
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
 
 

Известия 
Юго-Западного 

государственного 
университета 

Серия: Лингвистика и педагогика 
 

Научный журнал 
 

Том 14 № 1 / 2024 
 

 
 

Proceedings 
of the Southwest  
State University 

Series: Linguistics and Pedagogics 
 

Scientific Journal 
 

Vol. 14 № 1 / 2024 
 
 
 



       

 

Известия Юго-Западного  
государственного университета. 

Серия: Лингвистика и педагогика 
 

(Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Lingvistika i Pedagogika) 

 

Научный рецензируемый журнал                 
 

Основан в 2011 г. 
 

Цель издания – публичное представление научной общественности научных результатов фунда-
ментальных, прикладных, проблемно-ориентированных научных исследований в таких отраслях, как 
русский язык, теория языка, сравнительно-историческое типологическое и сопоставительное языко-
знание, теория и методика профессионального образования, общая психология, психология лично-
сти, история психологии, социальная психология. 

В журнале публикуются оригинальные работы, обзорные статьи, рецензии и обсуждения, соответ-
ствующие тематике издания. 

Публикация статей в журнале для авторов бесплатна. 
Целевая аудитория: научные работники, профессорско-преподавательский состав образовательных 

учреждений, экспертное сообщество, молодые ученые, аспиранты, заинтересованные представители ши-
рокой общественности. 

Журнал придерживается политики открытого доступа. Полнотекстовые версии статей доступны на 
сайте журнала, научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

Журнал включен в перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК Минобрнауки России, в ко-
торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора наук, кандидата наук  по следующим научным специальностям: 

Филологические науки: 5.9.5; 5.9.8 
Педагогические науки: 5.8.7 
Психологические науки: 5.3.1 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Емельянов Сергей Геннадьевич, д-р технических наук, профессор, ректор, ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет» (г. Курск, Российская Федерация) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 
Степыкин Николай Иванович, доктор филологических наук, доцент; Национальный исследова-

тельский университет "МЭИ" (г. Москва, Российская Федерация) 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

Абрамов Валерий Петрович,  академик Академии педагогических и социальных наук, академик  
Российской академии естественных наук, доктор филологических наук, профессор; Кубанский  
государственный университет (г. Краснодар, Российская Федерация) 

 

Боженкова Раиса Константиновна, доктор филологических наук, профессор; МГТУ  
им. Н.Э. Баумана (г. Москва, Российская Федерация) 

 

Боженкова Наталья Александровна, доктор филологических наук, профессор; Государствен-
ный институт русского языка им. А. С. Пушкина (г. Москва, Российская Федерация) 

 

Василенко Татьяна Дмитриевна, доктор психологических наук, профессор; Курский государ-
ственный медицинский университет (г. Курск, Российская Федерация) 



3 
 

Криволапова Елена Михайловна, доктор филологических наук, профессор; Курский государ-
ственный университет (г. Курск, Российская Федерация) 

 
Молчанова Людмила Николаевна, доктор психологических наук, профессор; Курский госу-

дарственный медицинский университет (г. Курск, Российская Федерация) 
 

Никишина Вера Борисовна, доктор психологических наук, профессор; Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (г. Москва,  
Российская Федерация) 

 

Пищальникова Вера Анатольевна, доктор филологических наук, профессор; Московский  
государственный лингвистический университет (г. Москва, Российская Федерация) 

 
Подымова Людмила Степановна, доктор педагогических наук, профессор; Московский  

педагогический государственный университет (г. Москва, Российская Федерация) 
 
Попова Нина Васильевна, доктор педагогических наук, профессор; Санкт-Петербургский  

политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 
 
Скобликова Татьяна Владимировна, д-р педагогических наук, профессор; Юго-Западный гос-

ударственный университет» (г. Курск, Российская Федерация) 
 
Степанова Надежда Сергеевна, доктор филологических наук, доцент; Юго-Западный госу-

дарственный университет (г. Курск, Российская Федерация) 
 
Томаков Владимир Иванович, доктор педагогических наук, профессор;  

Юго-Западный государственный университет (г. Курск, Российская Федерация) 
 
Шаклеин Виктор Михайлович, академик РАЕН, доктор филологических наук, профессор;  

Российский университет дружбы народов (г. Москва, Российская Федерация) 
 
Якушкина Татьяна Викторовна, доктор филологических наук, доцент; Российский государ-

ственный гидрометереологический университет (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 
 

 

Учредитель и издатель:  
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

Адрес учредителя, издателя и редакции 
305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

Телефон: +7(4712) 22-25-26, 
Факс: +7(4712) 50-48-00. 
Е-mail: rio_kursk@mail.ru 

 

Наименование органа, зарегистрировавшего издание:  
Журнал зарегистрирован Федеральной службой  

по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  

(ПИ №ФС77-80884 от 21.04.21). 
 

ISSN 2223-151X (Print) 
 
 

Сайт журнала: https://swsu.ru/izvestiya/serieslingva/ 
 
 

 Юго-Западный государственный университет, 2024 
 
 
 

 Материалы журнала доступны  
под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License  

 

Типография:  
Полиграфический центр  

Юго-Западного государственного  
университета, 305040, г. Курск,  

ул. 50 лет Октября, д. 94 
 

Подписка и распространение:  
журнал распространяется  

по подписке.  
Подписной индекс журнала 44292  

в объединенном каталоге  
«Пресса России». 

 

Периодичность: четыре выпуска в год 
 

Свободная цена 
 

Оригинал-макет подготовлен Е.Г. Анохиной  
 

Подписано в печать 29.03.2024 
Дата выхода в свет 13.05.2024. Формат 60х84/8.  

Бумага офсетная. Усл.печ.л. 18,6. 
Тираж 1000 экз. Заказ 10.  

16+ 



       
 

 

Proceedings of the Southwest State University 
Series: Linguistics and Pedagogics 

 
 

Peer-reviewed scientific journal                   
Published since 2011   

 
 

 
The purpose of the publication is to publicly present to the scientific community the scientific results of 

fundamental, applied, problem-oriented research in such fields as the Russian language, language theory, 
comparative historical typological and comparative language knowledge, theory and methodology of          
vocational education, general psychology, personality psychology, history of psychology, social psychol-
ogy.  

The journal publishes scientific articles, critical reviews, reports and discussions in the above men-
tioned areas.   

All papers are published free of charge.   
Target readers are scientists, university professors and teachers, experts, young scholars, graduate and 

post-graduate students, stakeholders and interested public.   
The Editorial Board of the journal pursues open access policy. Complete text of the articles are avail-

able at the journal web-site and at eLIBRARY.RU . 
The journal is included into the Register of  the Top Scientific Journals of the Higher Attestation 

Commission of  the Russian Federation  as a journal recommended for the publication of the findings 
made by the scientists working on a doctorial or candidate thesis  in the following areas:   

Philological Sciences: 5.9.5; 5.9.8 
Pedagogical Sciences: 5.8.7 
Psychological Sciences: 5.3.1 

EDITOR-IN-CHIEF 
Sergey G. Yemelyanov,  Doctor of Engineering, Rector of the Southwest State University  

(Kursk, Russian Federation) 

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF 
Nikolay I. Stepykin, Doctor of Philological Sciences, Associate Professor;  

National Research University "Moscow Power Engineering Institute" (Moscow, Russian Federation) 
 

EDITORIAL BOARD 
 

Valery P. Abramov, Doctor of Philological Sciences, Professor; Kuban State University (Kras-
nodar, Russian Federation) 

 

Raisa K. Bozhenkova, Doctor of Philological Sciences, Professor; Bauman Moscow State Tech-
nical University (Moscow, Russian Federation) 

 

Natalia A. Bozhenkova, Doctor of Philological Sciences, Professor; Pushkin State Russian Lan-
guage Institute (Moscow, Russian Federation) 

 

Tatyana D. Vasilenko, Doctor of Psychological Sciences, Professor; Kursk State Medical Universi-
ty (Kursk, Russian Federation) 

 

Elena M. Krivolapova, Doctor of Philological Sciences, Professor; Kursk State University 
(Kursk, Russian Federation) 



5 
 

Lyudmila N. Molchanova, Doctor of Psychological Sciences, Professor; Kursk State Medical 
University (Kursk, Russian Federation) 

  

Vera B. Nikishina, Doctor of Psychological Sciences, Professor; Pirogov Russian National Re-
search Medical University (Moscow, Russian Federation) 

 
Vera A. Pischalnikova, Doctor of Philological Sciences, Professor; Moscow State Linguistic 

University (Moscow, Russian Federation) 
 
Lyudmila S. Podymova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor; Moscow Pedagogical State 

University (Moscow, Russian Federation) 
 
Nina V. Popova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor; Peter the Great St. Petersburg Poly-

technic University (St. Petersburg, Russian Federation) 
 
Tatiana V. Skoblikova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor; Southwest State University 

(Kursk, Russian Federation) 
 
Nadezhda S. Stepanova, Doctor of Philological Sciences, Associate Professor; Southwest State 

University (Kursk, Russian Federation) 
 
Vladimir I. Тоmakov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor; Southwest State University 

(Kursk, Russian Federation) 
 
Victor M. Shaklein Doctor of Philological Sciences, Professor; RUDN University (Moscow, 

Russian Federation) 
 
Tatiyana V. Yakushkina, Doctor of Philological Sciences, Associate Professor; Russian State 

Hydrometeorological University (Saint Petersburg, Russian Federation) 
 

 

Founder and Publisher  : 
  “Southwest State University”   

Official address of the Founder, Publisher  
and Editorial Office 

50 Let Oktyabrya str., 94, Kursk 305040,  
Russian Federation 

Phone: +7(4712) 22-25-26, 
Fax: +7(4712) 50-48-00. 

Е-mail: rio_kursk@mail.ru 
 

The Journal is officially registered by: 
The Federal Supervising Authority in the Field  

of Communication, Information Technology and Mass media   
(PI №FS77-80884 of 21.04.21). 

 

ISSN 2223-151X (Print) 
 
 

Web-site: https://swsu.ru/izvestiya/serieslingva/ 
 
 

 Southwest State University, 2024 
 

Publications are available in accordance with  
the  Creative Commons Attribution 4.0 License 

 

Printing office:  
Printing Center   

of the Southwest State University, 
50 Let Oktyabrya str., 94, Kursk 305040,  

Russian Federation 
Subscription and distribution:  

the journal is distributed by subscription.   
Subscription index 44292   in the General  

Catalogue “Pressa Rossii”   
  
 

Frequency: Quarterly 
 

Free-of-control price 
 
 

Original lay-out design Elena G. Anohina   
 
 
 
 

Sent to the printing  29.03.2024.  

Release date 13.05.2024. Format 60х84/8.  
Offset paper. Printer’s sheets: 18,6. 
Circulation 1000 copies. Order 10. 

 

16+ 



Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1) 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ……………………………………………………………………… ...........…………………8 
Оригинальные статьи 

Некоторые грамматические особенности нормативных документов МАГАТЭ и их перевода  
на русский язык………………………………………………………………………………………… ................... ………..8 

Баянкина Е. Г., Пегов С. В.  
Некоторые особенности перевода текстов медицинской тематики (на примере материала  
кардиологического профиля)………………………………………………………………………………… ........... …….21 

Корогодина С. В., Власенко Н. И.  
Хеджирование как одна из стратегий негативной вежливости  в немецкой лингвокультуре ........................... 31 

Табачников Ю. Ю.  
Новостной текст политической тематики со структурой «Hourglass style» (Песочные часы),  
ориентированный на детей………………………………………………………………………........................ ……….41 

Вдовиченко Е.А., Каменева В.А.  
Лексические и грамматические особенности английского языка  в Африке .................................................... 57 

Волошина Т. Г., Мустафаева А. А., Бочарова Э. А.  
Роман Патрисио де ла Эскосуры «Патриарх долины» в контексте испанского политического дискурса  
XIX века………………………………………………………………………………………………… .................. ………..65 

Терещук А.А.  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ………………………………………………………………… ................... ……………….77 
Оригинальные статьи 

Опыт создания студенческого СМИ как средство формирования профессиональных компетенций .............. 77 
Михайлов И.А., Попова Г.В.  

Развитие творческого потенциала как условие формирования конкурентоспособности  
будущего специалиста………………………………………………………………………………… .................. ………91 

Килимова Л.В., Черкашин М.Д., Пашутко Д.С.  
Формирование объёмно-пространственного мышления  как одного из значимых профессиональных  
качеств архитектора……………………………………………………………………………… ............... ……………..105 

Звягинцева М.М., Кузнецов М.Е., Гладских А.А.  
Организация эффективного взаимодействия работодателя  и образовательной организации  
в профессиональной  подготовке инженеров………………………………………………………… .......... ………..116 

Коновалова Л.И., Семенова Л.А.  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ………………………………………………………………………… ............ ………..125 
Оригинальные статьи 

Библиометрический анализ научных публикаций  по проблематике коммуникативного поведения ..............125 
Горбачева А.С., Казарян М.Ю.  

Роль ценностных ориентаций старшеклассников в процессе выбора профессиональной деятельности .....147 
Тимофеев Н.С.  

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ………………………………………………………………………… ................... ………..160 
 

 
 
 



7 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1) 

CONTENT 
 

LINGUISTICS…………………………………………………………………………………………… ..................... ………8 

Original articles 

Specific Grammatical Aspects of Translating the Iaea Regulatory Documents into the Russian Language…… ....... .8 
Elena G. Bayankina, Sergey V. Pegov 

Some Peculiarities of Translation of Medical Texts (on the Example  of Cardiological Material)…… ............... ……21 
Sofya V. Korogodina, Natalia I. Vlasenko 

Hedging as one of Negative Politeness Strategies in German Languaculture…………………………..… ............... .31 
Iurii I. Tabachnikov 

Political News Text with the Structure "Hourglass Style" Aimed  at Children………………………………….......... ….41 
Elizaveta A. Vdovichenko, Veronika A. Kameneva 

Lexis and Grammar Specifics of the English Language in Africa……………………………………………… ..... …….57 
Tatiana G. Voloshina, Anastasia A. Mustafaeva, Emilia A. Bocharova 

The Novel by Patricio de la Escosura "The Patriarch of the Valley"  in the Context of the Spanish Political Discourse 
of the 19th Century……………………………………………………………………………………… ...................... …….65 

Andrei A. Tereshchuk 

PEDAGOGICAL SCIENCE…………………………………………………………………………………… ................ ….77 

Original articles 

Experience of Creation of Student Mass Media as a Means  of Formation of Professional Competences… ......... ..77 
Igor A. Mikhailov, Galina V. Popova 

The Development of Creative Potential as a Condition  for the Formation of the Competitiveness  
of the Future Specialist………………………………………………………………………………….. ...............…………91 

Lyudmila V. Kilimova, Mikhail D. Cherkashin, D.S. Pashutko 

Formation of Three-Dimensional Thinking as one of the Significant Professional Qualities of an Architect… ..... …105 
Marina M. Zvyagintseva, Maksim E. Kuznetsov, Anastasiya A. Gladskikh 

Organization of Effective Interaction Between the Employer and the Educational Organization in the Professional 
Training of Engineers………………………………………………………………………………………..… ...........…….116 

Lyudmila I. Konovalova, Lyudmila A. Semenova 

PSYCHOLOGY………………………………………………………………………………………………............... ……125 

Original articles 

Bibliometric Analysis of Scientific Publications on Communicative Behavior Problems…………… ................…….125 
Anait S. Gorbacheva, Mariya Yu. Kazaryan 

The Role of Value Orientations of High School Students  in the Process of Choosing a Professional Activity… .....147 
Nikita S. Timofeev 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ……………………………………………………………………………………… .. ……..…160 

 

 



 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 8-20 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

LINGUISTICS  
Оригинальная статья / Original article 

УДК 808:347.78.034  

https://doi.org/10.21869/2223-151X-2024-14-1-8-20                                                       

Некоторые грамматические особенности нормативных 
документов МАГАТЭ и их перевода на русский язык 

Е. Г. Баянкина1 , С. В. Пегов2 
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 e-mail: elena-bayankina@yandex.ru 

Резюме 

В статье рассматриваются некоторые грамматические особенности англоязычных текстов и их 
переводов на русский язык требований и руководств по безопасности МАГАТЭ. Поскольку эти документы 
– одна из основ глобального режима ядерной безопасности, а грамматика – опорно-двигательная систе-
ма языка, во многом определяющая содержание коммуникации, то анализ способов передачи специфиче-
ских грамматических конструкций при переводе данных материалов является важной задачей, что и 
определяет актуальность данного исследования.  

Целью работы является сопоставление характерных грамматических конструкций, используемых в 
текстах русских переводов рассматриваемых публикаций МАГАТЭ, с грамматическими особенностями 
нормативной документации Ростехнадзора аналогичной тематики.  

Основными задачами авторов стал сопоставительный анализ способов перевода на русский язык ан-
глийских модальных и пассивных конструкций, неличных форм глагола и различных конструкций с ними и обос-
нованности выбора этих способов при переводе нормативно-технической документации. С учетом характера 
поставленных задач для проведения исследования применялись следующие методы: сравнительно-
сопоставительный анализ; лингвистико-статистический анализ; контекстный анализ; индуктивный и дедук-
тивный анализ. Для получения данных лингвистико-статистического анализа использовались возможности 
программных средств SDL Trados, Adobe Acrobat, Excel и MS Word. В целях обеспечения корректности резуль-
татов анализировалась только содержательная часть рассматриваемых документов.  

В результате анализа были сделаны выводы о том, что необходимость выполнения нормативно-
предписанных правил сужает возможности выбора способов перевода на русский язык модальных кон-
струкций типа «should» statements, используемых в документах МАГАТЭ. К вопросу об изменении норма-
тивного требования, предписывающего употреблять для их перевода глагол «следует», нужно подхо-
дить очень взвешенно, с учетом сложившейся практики как перевода руководств МАГАТЭ по безопасно-
сти, так и их восприятия целевой аудиторией; что при переводе на русский язык пассивных конструкций 
и неличных форм глагола в руководствах по безопасности МАГАТЭ явное предпочтение отдается ис-
пользованию неопределенно-личных оборотов с глаголами в действительном залоге в 3-м лице множе-
ственного числа; а также, что грамматические конструкции, используемые при переводе рассматривае-
мых публикаций МАГАТЭ, в целом соответствуют грамматическим конструкциям, используемым в нор-
мативных документах РТН, что обеспечивает достаточно высокую схожесть их стиля и обусловлено 
характером содержащейся в них информации. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: английский язык; грамматика; перевод; модальные глаголы; пассивные конструкции; 
неличные формы глагола; способы перевода; МАГАТЭ; Ростехнадзор. 
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Abstract 

The article discusses some grammatical features of the IAEA safety requirements and guides in the English 
language and in their Russian translations. Considering that these documents make a foundation of the global nucle-
ar safety system, and grammar is the backbone of the language and an essential constituent of the communication 
content, the paper is focused on the analysis of the ways of translating specific grammatical structures, which deter-
mines current importance of this study. The aim of the work is to compare typical grammatical constructions used in 
the texts of the Russian translations of the IAEA publications under consideration with the grammatical features of 
similar Rostechnadzor’s regulatory documentation. The main tasks of the authors are to compare the ways of trans-
lating English modal and passive constructions, English verbals and verbal structures into Russian and to verify the 
translator’s choice of a certain grammatical structure in the translations of the regulations and guidelines under con-
sideration. Taking research tasks predetermined the choice of the following research methods: comparative analysis; 
linguistic and statistical analysis; contextual analysis; inductive and deductive analysis. To obtain linguistic and statis-
tical analysis data, the authors applied such software tools as SDL Trados, Adobe Acrobat, Excel and MS Word. In 
order to ensure the correctness of the results, only the substantive part of the documents under consideration was 
analyzed. 

The analysis has brought to the following results: the need to comply with the regulatory requirements narrows 
the choice of Russian modal constructions in the translation of "should" statements used in IAEA documents. The 
issue of changing the regulatory requirement that prescribes to use the Russian verb "следует" has to be treated 
very carefully, considering the established practice of both translating the IAEA safety guides and their understanding 
by the target users; the translation of English passive constructions and verbals used in the IAEA safety guides gives 
clear preference to the use of Russian indefinite-personal structures with verbs in the active voice in the 3rd person 
plural; the grammatical structures used in the translation of the IAEA publications in question generally correspond to 
the grammatical structures used in the Rostechnadzor regulatory documents, which is predetermined by the infor-
mation nature and ensures a fairly high similarity of their style.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: English; Russian; grammar; translation; modal verbs; passive constructions; verbals; translation meth-
ods; the IAEA; Rostechnadzor; regulations and guidelines. 
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Введение 

Международное агентство по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) является одной 
из наиболее авторитетных международ-
ных организаций атомной отрасли. В со-
ответствии со своими уставными целями 
МАГАТЭ устанавливает и публикует 
международные нормы безопасности в 
области использования атомной энергии 
[1, с. 2]. Согласно данным [2, с. 3] на мо-
мент написания данной статьи принято 
134 и опубликовано 132 таких документа. 
МАГАТЭ является структурой Организа-
ции Объединенных Наций, поэтому до-
кументы МАГАТЭ публикуются на ос-
новных языках ООН, т.е. на английском, 
русском, французском, китайском, араб-
ском и испанском, при этом их разработ-
ка и согласование, а также первая публи-
кация, как правило, осуществляются на 
английском языке, как наиболее распро-
страненном языке международной ком-
муникации1 [3]. 

Поскольку эти документы – одна из 
основ глобального режима ядерной без-
опасности [1, с. 11], а грамматика – опор-
но-двигательная система языка, во мно-
гом определяющая содержание коммуни-
кации, представляется целесообразным 
рассмотреть их грамматические особен-
ности и проанализировать способы, ис-
пользуемые при их переводе на русский 
язык. 

Материалы и методы  

В качестве основного материала ис-
следования использовались публикации 
МАГАТЭ [4-9] и Ростехнадзора РФ [10-15].  

С учетом характера поставленных 
задач для проведения исследования при-

                                                
1 Пегов С.В. Терминологическая систе-

ма атомной энергетики (на материале ан-
глийского языка): дис. … канд. филол. наук. 
Тверь, 2018. С. 48-111. 

менялись следующие методы: сравните-
льно-сопоставительный анализ; лингви-
стико-статистический анализ; контекст-
ный анализ; индуктивный и дедуктивный 
анализ. 

Для получения данных лингвистико-
статистического анализа использовались 
возможности программных средств SDL 
Trados, Adobe Acrobat, Excel и MS Word. 
В целях обеспечения корректности ре-
зультатов анализировалась только содер-
жательная часть рассматриваемых доку-
ментов, для чего из файла документа в 
формате MS Word удалялся титульный 
лист, предисловие, вводная часть, содер-
жание, перечни аббревиатур, списки ис-
пользованных источников, составителей 
и рецензентов, а также органов, участву-
ющих в подготовке и одобрении доку-
ментов. Затем получившийся документ 
загружался в SDL Trados и создавался 
переводческий проект. Количество сег-
ментов в документе в формате SDL Tra-
dos принималось равным количеству ана-
лизируемых предложений. Тот же файл с 
исключенными из анализа частями со-
хранялся в формате PDF. Нужные для 
анализа слова и части слов, например, 
should, shall, -ing, следует, должен, 
должна и т.д. вставлялись в поисковую 
строку с помощью функции Ctrl+F. По-
лученные количественные данные зано-
сились в рабочую таблицу в Excel и ана-
лизировались. При необходимости, на-
пример, для получения количества при-
частных и деепричастных оборотов в 
русском языке или герундиальных и пас-
сивных конструкций в английском объем 
анализа сокращался до первых 10 стра-
ниц в предварительно обработанном опи-
санным выше способом файле, подсчет 
производился вручную, а полученный ре-
зультат экстраполировался на весь объем 
рассматриваемых документов. Таким об-
разом были получены количественные 
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результаты для всех рассматриваемых 
документов МАГАТЭ: [4-9] и Ростех-
надзора РФ [10-15]. Эти данные анализи-
ровались с помощью сравнительно-сопо-
ставительных, контекстных, индуктив-
ных и дедуктивных методов. Полученные 
результаты представлены ниже. 

Результаты и обсуждение 

Одной из отличительных особенностей 
рассматриваемых публикаций МАГАТЭ  
[4-9] и Ростехнадзора РФ [10-15] являет-
ся их нормативно-технический характер, 
т.е. это нормы права, регулирующие по-
ведение людей при осуществлении дея-
тельности в сложной технической сфере, 
в области безопасного использования 
атомной энергии. Соответственно, их 
текстам присущи свойства, характерные 
как для юридической, так и для техниче-
ской документации, которые нужно учи-
тывать при их переводе на русский язык.  

Требования к переводу любых тек-
стов определяются содержащейся в них 
информацией, т.е. обусловлены выполня-
емыми ими функциями [16, с. 8-12]. Ос-
новной функцией технических текстов 
является информирование, а текстов 
юридических норм и правил – предписа-
ние [17, с. 46-48]. Как отмечается совре-
менными исследователями, для реализа-
ции обеих этих функций наиболее подхо-
дит нейтральный, формально-логический 
стиль, характеризующийся логически 
обоснованным изложением и почти пол-
ным отсутствием эмоционально окра-
шенных слов, выражений и грамматиче-
ских конструкций, который и использу-
ется в публикациях норм МАГАТЭ [18, 
19, с.10-11]. В самом общем виде стиль – 
это совокупность грамматических и лек-
сических средств, используемых для 
коммуникации.  

С точки зрения грамматики для сти-
ля, используемого в английском тексте 

рассматриваемых публикаций МАГАТЭ, 
характерно преобладание пассивных и 
модальных конструкций, а также нелич-
ных форм глагола в функции дополнения 
и обстоятельства и соответствующих ин-
финитивных, причастных и герундиаль-
ных оборотов, а с лексической точки зре-
ния – активное использование специаль-
ных терминов. Грамматическим особен-
ностям стиля русскоязычных научно-
технических и юридических текстов по-
священо огромное количество работ ис-
следователей, которые отмечают, что та-
кие тексты характеризуются частым упо-
треблением причастных и деепричастных 
оборотов, перечислений, в них преобла-
дают сложные (сложносочиненные и 
сложноподчиненные) предложения [16,      
с. 12-14; 17, с. 27].  

Результаты статистического анализа 
текстов рассматриваемых публикаций 
МАГАТЭ [4-9] и публикаций РТН анало-
гичной тематики [10-15], представлены 
на рис. 1. 

Данные лингвистико-статистическо-
го анализа, представленные на рис. 1, 
свидетельствуют, что в текстах как рус-
ских переводов рассматриваемых публи-
каций МАГАТЭ [4-9], так и документов 
РТН [10-15], количественное соотноше-
ние простых и сложных (сложносочинен-
ных и сложноподчиненных) предложе-
ний составляет соответственно 16% и 
18% к 83% и 84%, при этом количество 
сложносочиненных – примерно 20%, а 
сложноподчиненных – чуть более 60%. 
Аналогичная картина наблюдается и по 
результатам статистического анализа 
предложений, где используются причаст-
ные и деепричастные обороты: они от-
сутствуют только лишь в чуть менее чем 
20% предложений, в оставшихся 80% с 
небольшим перевесом (43%-45% к 19%-
18%) превалируют предложения с при-
частными оборотами. 
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Рис. 1. Использование характерных для формально-логического стиля грамматических конструкций  
в текстах рассматриваемых публикаций МАГАТЭ и РТН 

Fig. 1. The use of grammar constructions typical of formal logical style in the texts of the IAEA and RTN  
documents 

Кроме того, в обеих выборках рас-
сматриваемых текстов активно исполь-
зуются перечисления (22% в публикаци-
ях МАГАТЭ и 24% – РТН). Это объясня-
ется способами перевода на русский язык 
перечисленных выше англоязычных кон-
струкций, подробно рассмотренными в 
[20, с. 22–58]. Кроме того, результаты 
проведенных статистических исследова-
ний английских текстов [4-9] показыва-

ют, что пассивные конструкции исполь-
зуются в 36% содержащихся в них пред-
ложений. Такая высокая частотность упо-
требления вполне закономерна, оправдан-
на с точки зрения научно-технического ха-
рактера содержащейся в них информации, 
и в целом коррелирует с результатами 
работ других исследователей [16, с. 12-
14; 17, с. 28; 21, с. 43-45]. 
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Несколько примеров использования 
пассивных конструкций в текстах рас-
сматриваемых публикаций МАГАТЭ и 

способов их перевода на русский язык 
приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Примеры перевода пассивных конструкций, используемых в рассматриваемых публикациях  
МАГАТЭ на русский язык 

Table 1. Examples of the Russian translations of Passive Voice constructions used in the IAEA documents 

Английский текст Русский перевод Способ перевода 
Design limits on relevant 
physical parameters for indi-
vidual SSCs of the reactor 
core are required to be speci-
fied for all applicable plant 
states, in accordance with 
Requirement 15 of SSR-
2/1 (Rev. 1) [7, с. 10] 

Согласно Требованию 15 пуб-
ликации SSR-2/1, для всех при-
менимых состояний станции 
должны быть определены про-
ектные пределы по соответ-
ствующим физическим пара-
метрам отдельных КСЭ актив-
ной зоны реактора 

Сочетание глагола быть 
с краткой формой при-
частия страдательного 
залога (64%) 

For normal operation and 
anticipated operational oc-
currences, fuel rods are re-
quired to be designed such 
that their structural integrity 
and a leaktight barrier are 
maintained to prevent the 
transport of fission products 
into the coolant [7, с. 7] 

При проектировании топлив-
ных стержней требуется обес-
печивать сохранение их кон-
структивной целостности и 
герметичности с целью предот-
вращения переноса продуктов 
деления в теплоноситель при 
нормальной эксплуатации и 
ожидаемых при эксплуатации 
событиях 

Глаголы, оканчивающи-
еся на -ся, -сь со страда-
тельным значением 
(28%) 

In this Safety Guide, rec-
ommendations on these in-
terfacing systems and as-
pects are provided mainly to 
identify their functional in-
terface. [7, с. 8]  

Рекомендации, содержащиеся в 
настоящем руководстве по без-
опасности в части таких взаи-
мосвязанных систем и аспектов, 
приведены главным образом с 
целью определения их функци-
онального взаимодействия 

Неопределённо-личный 
оборот с глаголами в 
действительном залоге в 
3-м лице множественно-
го числа (28%) 

 
 
 
 

Примеры, представленные в табл. 3 
выше, показывают, что при переводе на 
русский язык пассивных конструкций пе-
реводчики используют все три основных 
способа их перевода, описанных в теории 
лингвистики [20, с.40]. Интересно, что по 
данным статистического анализа явное 
предпочтение при этом оказывается не-
определенно-личным оборотам с глаго-
лами в действительном залоге в 3-м лице 

множественного числа (64%), с большим 
отрывом на втором месте по частотности 
употребления идут глаголы на –ся, -сь со 
страдательным значением (28%), способ 
перевода с использованием сочетания 
глагола «быть» с краткой формой прича-
стия страдательного залога используется 
наименее часто (28%). Поскольку такая 
закономерность отмечается с незначи-
тельными отклонениями во всех рассмат-
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риваемых руководствах МАГАТЭ по 
безопасности [4-9], очевидно, что речь 
идет не об индивидуальных предпочте-
ниях переводчика, а об объективном яв-
лении, обусловленном спецификой ин-
формации, содержащейся в переводимых 
текстах. Данный вывод подтверждается 
результатами лингвистико-статистичес-
кого анализа текстов документов Ростех-
надзора РФ аналогичной тематики [10–15], 
в которых процентное соотношение кон-
струкций «неопределенно-личный оборот 
+ глагол в действительном залоге в 3-м 
лице единственного числа» составляет 
63%, глаголы на –ся, -сь со страдатель-
ным значением – 29%, «глагол «быть» + 
причастие в краткой форме» – 8%. 

Еще одной особенностью рассмат-
риваемых публикаций МАГАТЭ [4-9] яв-
ляется активное использование в них мо-
дальных конструкций. Согласно резуль-
татам проведенных статистических ис-
следований примерно в 40% содержа-

щихся в них предложений имеются мо-
дальные глаголы, выполняющие различ-
ные функции. Это легко объяснимо с 
учетом нормативного характера рассмат-
риваемых документов. Как известно из 
теории права, нормы права могут иметь 
императивный или рекомендательный 
характер [22, с.16], нормы МАГАТЭ не 
являются исключением, их иерархия по-
казана на рис. 2, верхние три слоя пира-
миды – это документы, содержащие им-
перативные нормы (основы безопасно-
сти, общие и специальные требования 
безопасности), а нижние два – рекомен-
дательный (общие и специальные руко-
водства по безопасности). 

При этом имеет место достаточно лю-
бопытная ситуация, в нормах МАГАТЭ 
содержится императивное предписание, 
какие именно модальные глаголы нужно 
использовать для перевода императивных 
(shall), а какие – рекомендательных норм 
(should) [см., например, 8 с. 15-16]. 

 

 
Рис. 2. Структура норм МАГАТЭ [Источник: 2, с. 4] 

Fig. 2. Structure of the IAEA norms and regulations [Source: 2, p. 4] 
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Выполняя требования императивно 
установленных норм, переводчик вынуж-
ден всегда при переводе shall использо-
вать различные формы прилагательного 
«должен», а should – глагол «следует». 
Благодаря вариативности форм прилага-
тельных в русском языке перевод кон-
струкций с shall, как правило, не вызыва-
ет затруднений и разногласий, однако, 
использование нормативно предписанно-
го непереходного глагола «следует» для 
перевода should зачастую приводит к по-
явлению довольно неоднозначных с точ-
ки зрения русского языка конструкций, 
некоторые примеры которых приведены 
в табл. 2.  

Приведенные в табл. 2 примеры пе-
ревода на русский являются следствием 
невозможности использовать при пере-
воде should глагол «следует» без предло-
га для управления существительным. Об-
ращает на себя внимание, что использо-
вание синонимичного глаголу «следует» 
наречия «нужно» (по аналогии с упо-
треблением прилагательного для перево-
да shall) или инфинитива вместо глагола 
несовершенного вида после «следует» 
несколько смягчает громоздкость итого-
вого русского текста в приведенных вы-
ше примерах (см. табл.2).  

Таблица 2. Примеры перевода модальных конструкций should на русский язык в документах МАГАТЭ 

Table 2. Examples of the Russian translations of “should” constructions used in the IAEA documents 

Английский текст Опубликованный русский  
перевод 

Предлагаемый вариант  
перевода 

The additional safety fea-
tures should have a reliabil-
ity that is sufficient to meet 
the core damage frequency 
criterion. [8, c. 15] 

Следует предусматривать, что-
бы дополнительные средства 
обеспечения безопасности име-
ли надежность, достаточную 
для соблюдения критерия ча-
стоты повреждения активной 
зоны [8, c. 15] 

Следует предусмотреть, что-
бы дополнительные средства 
обеспечения безопасности 
имели надежность, достаточ-
ную для соблюдения крите-
рия частоты повреждения ак-
тивной зоны 

Structures, systems and 
components that are neces-
sary for the mitigation of 
the consequences of an ac-
cident should be designed 
to withstand the effects of 
natural phenomena in order 
to retain their capability to 
fulfil their intended safety 
functions. [8, c. 20] 

Конструкции, системы и эле-
менты, необходимые для смяг-
чения последствий аварии, сле-
дует проектировать так, чтобы 
они выдерживали воздействия 
природных явлений, сохраняя 
при этом свою способность вы-
полнять предписываемые им 
проектом функции безопасно-
сти. [8, c. 20] 

При проектировании кон-
струкций, систем и элемен-
тов, необходимых для смяг-
чения последствий аварии, 
нужно обеспечить, чтобы 
они выдерживали воздей-
ствия природных явлений, 
сохраняя при этом свою спо-
собность выполнять предпи-
сываемые им проектом фун-
кции безопасности 

 
Поскольку ситуация, когда перевод-

чику нормативно, не словарем или глос-
сарием, а на уровне документа междуна-

родной организации под эгидой ООН, 
предписывается, какой именно глагол 
нужно использовать для перевода, доста-
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точно уникальна, представляется не-
безынтересным разобрать ее более по-
дробно. Как говорили древние римляне, 
чтобы разобраться в ситуации, нужно 

«начать сначала», т.е., в данном случае, 
обратиться к первоисточнику. Рассматри-
ваемая норма и ее перевод на русский 
язык приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Сформулированное в документах МАГАТЭ нормативное требование на английском,  
французском и русском языках [9, с. 13] 

Table 3. The  IAEA requirement worded in the English, Russian and French languages [9, p. 13] 

Английский Французский Русский 
The recommendations 
provided in Safety 
Guides are expressed 
as ‘should’ statements 

Les recommandations qu’ils 
contiennent sont énoncées au 
conditionnel 

Рекомендации, содержащиеся в 
руководствах по безопасности, 
формулируются с применением 
глагола «следует» 

 
 
 
 
 
 

Обращает на себя некоторое проти-
воречие французского и русского перево-
да одного и того же положения, посколь-
ку возможным русским эквивалентом 
французского текста в данном случае яв-
ляется: «Содержащиеся в них положения 
носят рекомендательный характер». Если 
обратиться к предшествующему тексту 
публикации, становится совершенно оче-
видно, что в английском тексте понятие 
«shall» statements противопоставляется 
«should» statements. Это противопостав-
ление применительно к документам ООН 
описано в целом ряде источников, в т.ч. 
[23, 24], и даже нормативно закреплено в 
международных стандартах1; оно может 
быть сведено к тому, что с помощью 
«shall» statements описываются обяза-
тельные требования, а с помощью 
«should» statements – рекомендации, соб-
ственно, это подразумевается и самой 
модальностью этих глаголов. Совершен-
но очевидно, что в данном случае имеет 
место очередное проявление типичного 

                                                
1 ISO/IEC Directives, Part 2 Principles and 

rules for the structure and drafting of ISO/IEC 
documents para.7. URL: https://www.iso.org/ 
sites/directives/current/part2/index.xhtml#_id 
TextAnchor082 (дата обращения: 22.12.2023). 

для переводческой деятельности проти-
воречия между подходами «verbum pro 
verbo» (дословно) и «sensus pro senso (по 
смыслу). Отдавая должное мастерству и 
даже определенному изяществу, с кото-
рыми переводчик решил вопрос изложе-
ния на русском языке противопоставле-
ния между «shall» statements и «should» 
statements (les norms indicatiff vs les norms 
conditionnel), нельзя не отметить, что 
наличие такой императивной нормы яв-
ляется причиной появления в текстах 
МАГАТЭ довольно одиозных формули-
ровок (см. табл. 2).  

В российской нормативно-техниче-
ской практике в области атомной энерге-
тики также используются как императив-
ные нормы, так и нормы рекомендатель-
ного характера, многие из которых фор-
мулируются с помощью модального гла-
гола  «должен» и его производных и гла-
гола «следует». С точки зрения использу-
емой модальности, любопытно отметить, 
что в тексте специальных требований 
безопасности МАГАТЭ [9, 1] глагол shall 
используется в 43% предложений, а в 
тексте документов РТН [10-15] в 27% ис-
пользуется глагол должен и его произ-
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водные, а глагол следует используется в 
14% предложений. 

Выводы 

Все вышеизложенное дает основание 
для следующих выводов: 

Необходимость выполнения норма-
тивно-предписанных правил сужает воз-
можности выбора способов перевода на 
русский язык модальных конструкций 
типа «should» statements, используемых в 
документах МАГАТЭ. К вопросу об из-
менении нормативного требования, пред-
писывающего употреблять для их перевода 
глагол «следует» нужно подходить очень 
взвешенно, с учетом сложившейся практи-
ки как перевода руководств МАГАТЭ по 

безопасности, так и их восприятия целе-
вой аудиторией. 

При переводе на русский язык пас-
сивных конструкций и неличных форм 
глагола в руководствах по безопасности 
МАГАТЭ явное предпочтение отдается 
использованию неопределенно-личных 
оборотов с глаголами в действительном 
залоге в 3-м лице множественного числа. 

Грамматические конструкции, ис-
пользуемые при переводе рассматривае-
мых публикаций МАГАТЭ, в целом соот-
ветствуют грамматическим конструкци-
ям, используемым в нормативных доку-
ментах РТН, что обеспечивает достаточ-
но высокую схожесть их стиля и обу-
словлено характером содержащейся в них 
информации. 
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Некоторые особенности перевода текстов медицинской тематики 
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Резюме 

Медицина – одна из наиболее динамично развивающихся областей, требующая от переводчиков не 
только специальных навыков, но и базовых знаний в области медицины. Настоящее исследование посвя-
щено изучению специфических особенностей медицинских текстов и способов их перевода с английского 
языка на русский язык. Цель исследования – выделить наиболее неосвещенные проблемы, которые могут 
встретиться при переводе текстов медицинской тематики, и предоставить их решение. Предметом 
исследования явились особенности, которые встретились при переводе с английского на русский язык 
оригинального практического руководства по электрокардиографии.  Методологическую базу данного 
исследования составили: метод сплошной выборки, описательный метод и метод лингвокультурологи-
ческого анализа языкового материала. В результате исследования выделен ряд особенностей, которые  
требуют повышенного внимания при работе с медицинскими текстами: употребление заимствованных 
слов из латинского и греческого языков, использование сложных аббревиатур и сокращений, переход к 
гендерно-нейтральным местоимениям, перевод мнемоники, различия в классификациях и системах здра-
воохранения. Также проанализированы способы их перевода, и выполнен подбор соответствующих экви-
валентов. Даны общие рекомендации по преодолению выделенных переводческих трудностей. Знание 
морфем греческого и латинского происхождения, умение аккомодировать перевод к действительности 
другой страны, постоянное повышение квалификации помогут преодолеть трудности в переводе. Уме-
ния и навыки  работы со словарями и справочниками играют немаловажную роль при переводе профессио-
нально-ориентированного слоя лексики и выборе подходящих по смыслу выражений. В заключении приво-
дятся компетенции, которыми должен обладать переводчик в медицинской сфере, чтобы выполнять ка-
чественный адекватный перевод текстов по медицинской тематике. 
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Some Peculiarities of Translation of Medical Texts (on the Example  
of Cardiological Material) 
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Abstract 

Medicine is one of the most dynamically developing fields, requiring from translators not only specialised skills, 
but also basic knowledge of medicine. The present study is devoted to the study of specific features of medical texts 
and ways of their translation from English into Russian. The aim of the study is to identify the most overlooked prob-
lems that may be encountered when translating medical texts and to provide solutions to them. The subject of the 
study was the peculiarities encountered during the translation from English into Russian of the original practical man-
ual on electrocardiography. The methodological basis of this study was formed by the solid sampling method, de-
scriptive method and method of linguocultural analysis of linguistic material. As a result of the study, a number of fea-
tures is identified that require increased attention when working with medical texts: borrowing words from Latin and 
Greek, the use of complex abbreviations and acronyms, the transition to gender-neutral pronouns, the translation of 
mnemonics, differences in classifications and health care systems. The ways of their translation are also analysed, 
and appropriate equivalents are selected. The methods of their translation are also analyzed and the appropriate 
equivalents are selected. General recommendations for overcoming the highlighted translation difficulties are given. 
Knowledge of morphemes of Greek and Latin origin, the ability to adapt the translation to the realities of another 
country, continuous professional development will help to overcome difficulties in translation. The skills of working 
with dictionaries and handbooks play an important role in the translation of a professionally-oriented vocabulary layer 
and the choice of expressions suitable for the meaning. In conclusion, the competencies that a translator in the medi-
cal field should possess in order to perform a high-quality adequate translation of medical texts are given. 
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*** 

Введение  

Медицина – одна из самых быстро 
развивающихся областей науки. Еже-
дневно в научных журналах публикуются 
сотни статей по медицинской тематике и 
большинство из них – на английском 
языке. 

Специальный перевод – это перевод 
текстов, документов или материалов, от-
носящихся к определенной специализи-
рованной области знаний или отрасли. 
Основные требования, предъявляемые к 

переводу, включают точность, граммати-
ческую и стилистическую правильность, 
понятность для целевой аудитории, соот-
ветствие специфической терминологии, 
конфиденциальность и соблюдение сро-
ков1 [1, с. 5]. 

                                                
1 Головина Е.В. Практика перевода спе-

циального текста: методические указания. 
Оренбург: Издательство Оренбургского гос. 
ун-та, 2019. 20 с. 
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Медицинский перевод – один из са-
мых специфичных и ответственных  ви-
дов специального перевода, таккак имеет 
непосредственное отношение к здоровью 
человека [2]. Поэтому неправильное по-
нимание или ошибочно переведенная ин-
формация могут иметь серьезные послед-
ствия как для пациентов, так и медицин-
ского персонала, что делает актуальным 
исследование особенностей перевода ме-
дицинских текстов. 

Терминология является неотъемле-
мой частью медицинского языка, которая 
описывает различные аспекты здоровья, 
болезней, медицинских процедур и лече-
ния. Уникальность и индивидуальность 
медицинских текстов состоит в широком  
спектре  лексических и грамматических 
особенностей. Для перевода медицинских 
текстов требуется специалист, не только 
отлично владеющий языком, но и обла-
дающий пониманием медицинских про-
цессов. 

Цель исследования – описать наибо-
лее часто встречающиеся проблемы, ко-
торые могут возникнуть при переводе 
текстов медицинской тематики, и пред-
ложить пути их решения. 

Предметом исследования явились 
особенности, которые встретились при 
переводе с английского языка на русский 
практического руководства по электро-
кардиографии.   

Материалы и методы 

В качестве материала для исследова-
ния было выбрано практическое руковод-
ство по электрокардиографии британско-
го врача-кардиолога Andrew R Houghton 
«Making Sense of the ECG: a hands-on 
guide. Fifth edition» [2].  Данное исследо-
вание потребовало комплексного исполь-
зования методов и приемов, используе-
мых в современной лингвистике. Отбор 
языкового материала осуществлялся ме-
тодом сплошной выборки. При обработке 
фактического материала применялся ме-
тод лингвистического описания (интер-
претация и обобщение анализируемого 

материала), описательный метод и метод 
лингвокультурологического анализа язы-
кового материала  

Результаты и обсуждение 

Медицинский перевод – узкоспециа-
лизированный вид перевода, требующий 
от специалиста не только знания языка, 
но и профессиональной терминологии 
переводимого материала. 

Выделяют устный и письменный ме-
дицинские переводы [1, 3]. Устный пере-
вод применяется во время консультаций, 
сбора анамнеза, медицинских процедур, 
семинаров, симпозиумов. К жанрам пи-
сьменного медицинского дискурса можно 
отнести историю болезни, медицинские 
справки, научные статьи, пособия, руко-
водства, клинические исследования, ста-
тистические отчеты, инструкции по при-
менению лекарств и другую медицин-
скую документацию. 

Над проблемами медицинского пе-
ревода работали многие исследователи. 
Все они стремились улучшить качество и 
эффективность этого процесса, выделяя 
трудности, с которыми сталкиваются пе-
реводчики и исследователи в области ме-
дицинского перевода. Так, швейцарский 
лингвист и переводчик Х. Ли-Янке в сво-
их трудах выявил основополагающие 
трудности медицинского перевода, к ко-
торым он отнес: терминологические про-
блемы;  трудности перевода сокращений 
и эпонимов;  допустимость применения 
англицизмов; а также особенности соче-
таемости языковых единиц и структуры 
текста [4, p. 145 – 153]. 

На материале английского практиче-
ского руководства по электрокардиогра-
фии рассмотрим данные проблемы. 

В результате анализа отобранного 
материала был выделен ряд особенно-
стей, с которыми может столкнуться пе-
реводчик во время работы над медицин-
ской литературой кардиологической те-
матики. К ним относятся: 

– заимствование слов из латинского 
и греческого; 



                                                       Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 21-30 

24
– использование сложных аббревиа-

тур и сокращений; 
– различие в системах здравоохране-

ния; 
– гендерно-нейтральный язык; 
– перевод мнемоники. 
К особенностям медицинского пере-

вода относится большое количество тер-
минов, требующих точного и безусловно-
го перевода на иностранный язык. Ос-
новной пласт медицинской терминологии 
составляют греко-латинские заимствова-
ния, которые вызывают трудности у не-
подготовленных переводчиков. 

История медицинской терминологии 
тесно связана с историей медицины. Ме-
дицина как наука появилась в Древней 
Греции, а затем и в Древнем Риме, по-
этому латинские и греческие термины и 
понятия вошли в медицинский обиход 
[5]. В истории английского языка латин-
ское влияние началось после завоевания 
римлянами Британских островов. В тече-

ние нескольких столетий латинский язык 
оказывал значительное влияние на разви-
тие английского языка, особенно в сфе-
рах церковной, медицинской и юридиче-
ской лексики. В настоящее время греко-
латинские терминообразующие элементы 
(суффиксы, префиксы, корни) продолжа-
ют использоваться в медицинской терми-
нологии – в названиях анатомических 
структур, а также для обозначения раз-
личных заболеваний и состояний, лекар-
ственных препаратов, их состава и ин-
струкций по приему, обеспечивая единый 
и понятный язык для коммуникации в 
медицинской сфере. 

Выделяют два вида заимствований 
слов из латинского и греческого: 

– заимствование полной формы слова; 
– частичное заимствование: путем вы-

падения, замены или добавления оконча-
ния; путем замены букв в корне слова [6]. 

В табл.1 представлены примеры за-
имствованных слов и их перевод. 

Таблица 1. Примеры заимствованных слов и их перевод 

Table 1. Examples of loanwords and their translation 

Английский язык/ English Латинский/ Греческий/ Latin/ Greek Русский язык/ Russian 
hyperkalaemia [3, p. 3] hyperkaliaemia гиперкалиемия 
hypertrophy [3, p. 26] hypertrophia гипертрофия 
tachycardia [3, p. 35] tachycardia тахикардия 
lateral[3, p. 9] lateralis латеральный 
digoxin [3, p. 36] digoxinum дигоксин 

 
Разберем представленные термины 

на составные части. Например, термин 
hyperkaliaemia обозначает повышение ка-
лия в плазме крови. Hyper (греч.) – «пре-
вышение», kalium (лат.) – «калий», haima 
(греч.) – «кровь». Аналогично hypertrophia: 
hyper (греч.) – «превышение», trophe 
(греч.) – «питание» или «развитие», т.е. 
увеличение объёма и массы органа. 
Lateralis образовано от латинского слова 
latus – «боковой». Tachycardia: tachys 
(греч.) – «быстрый», cardia (греч.) – 
«сердце». Сложнее дело обстоит с назва-
ниями препарата: digoxin, где dig – назва-
ние растения “Digitalis purpurea” «Напер-

стянка пурпурная», oxy (лат.) – «кисло-
род», inum (лат.) – обозначение препара-
та, в котором используется данное веще-
ство. Официальное название препарата на 
русском языке – дигоксин. 

Знание морфем греческого и латин-
ского происхождения, а также умение 
пользоваться словарем облегчат работу 
переводчику. 

Еще одной особенностью медицин-
ского текста является использование аб-
бревиатур и сокращений. Аббревиатуры 
и сокращения широко применяются в 
различных типах медицинской коммуни-
кации на английском языке (письменной,  
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устной), что обеспечивает экономию 
времени медицинского персонала и по-
нятность информации узкому кругу лиц. 

Перевод аббревиаций представляет 
собой сложный процесс, состоящий из 
нескольких этапов: первым этапом явля-
ется нахождение исходной англоязычной 
формы (сюда входит анализ контекста, 
который позволяет успешно расшифро-
вать аббревиатуру). Второй этап – поиск 
эквивалентной формы на языке перевода, 
которая передаст более точное содержа-
ние. При отсутствии общепринятых аб-
бревиатур специалисты рекомендуют ис-
пользовать такие способы перевода, как 
перевод, путем нахождения изначальных 
элементов аббревиатуры, заимствование, 
транскрибирование, транслитерация, ко-
мбинированные способы [7, 8]. Для при-
мера рассмотрим несколько аббревиатур, 
представленных в анализируемом мате-
риале:  

 RBBB (“a right bundle branch 
block”) – БПНПГ («блокада правой ножки 
пучка Гиса» [2, p. 73]. В данном случае 
при переводе использовался метод 
нахождения изначальных элементов аб-
бревиатуры и подбор аналога сокраще-
ния, используемого в русском языке. 

 WPW syndrome (“Wolf – Parkinson 
– White syndrome”) – WPW синдром / 
ВПВ синдром («Синдром Вольфа – Пар-
кинсона – Уайта») [2, p. 64].  Данное со-
кращение относится к смешенному типу 
и является эпонимом. Перевод осуществ-
ляется либо транслитерацией, либо заим-
ствованием [8]. 

 QTс – корригированный интервал 
QT [2, p. 183]. Общепринятое сокращение 
в кардиологии и функциональной диа-
гностике можно найти в словаре. 

 STEMI – (“ST-segment elevation 
myocardial infarction”) – ИМпST («ин-
фаркт миокарда с подъёмом сегмента 
ST») [2,  p. 154]. ST – обозначение сег-
мента кривой ЭКГ, которое не перево-
дится. В данном случае нужно знать ос-
новы электрокардиографии, чтобы пра-
вильно истолковать аббревиатуру. 

Для того чтобы правильно понять и 
перевести англоязычную аббревиатуру 
переводчику необходимо иметь базовые 
знания в предметной области, владеть 
основными способами перевода ино-
странных сокращений на русский язык и 
уметь работать со справочным материа-
лом. 

При выполнении медицинского пе-
ревода трудности могут возникнуть и при 
переводе реалий. В подобных случаях 
переводчик должен учитывать культур-
ные, социальные и юридические особен-
ности страны, на язык которой перево-
дится текст [9, 10]. Например, возникают 
трудности при переводе словосочетания 
«chaperone policy» [2, p. 19]. В словаре 
«chaperone» – свидетель, присутствую-
щий при осмотре пациента доктором, 
«policy» – положение, политика. В соот-
ветствии с правилами словосочетание 
можно перевести как «политика сопро-
вождения». Но в отечественном здраво-
охранении нет аналогов, и специалист в 
области медицины может не понять зна-
чение данной фразы. При анализе ино-
странных сайтов выясняется, что в зару-
бежной системе здравоохранения при 
любом осмотре врача обязательно при-
сутствует свидетель – сопровождающий. 
В данном случае при переводе можно 
дать пояснение в примечаниях.  

Также при работе с данным текстом 
были выявлены различия в английской и 
русских классификациях кардиомиоци-
тов, что повышает риск неправильного 
подбора эквивалента. Так, в исследуемом 
материале выделены 3 типа клеток: 
pacemaker cells («пейсмекерные клетки»), 
conducting cells (проводящие клетки), 
contractile cells (сократительные клетки) 
[2, p. 2]. В русских источниках выделя-
ются сократительные (рабочие), прово-
дящие (куда относятся пейсмекерные 
клетки) и секреторные [11]. 

В данном случае переводчику необ-
ходимо углубиться в изучение классифи-
каций, чтобы не допустить поиска непра-
вильного эквивалента. 
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стремится к тому, чтобы стать гендерно-
нейтральным [12, с. 83]. В традиционной 
английской грамматике для обозначения 
представителей обоих полов использует-
ся местоимение мужского рода he. Одна-
ко с развитием сознания о гендерном ра-
венстве и стремлении создать более ин-
клюзивный язык, люди стали искать аль-
тернативные способы обозначения пред-

ставителей обоих полов. В последние го-
ды наблюдается все большее распростра-
нение использования местоимения they в 
единственном числе для обозначения ли-
ца, когда неизвестен или неопределен пол 
или гендерная идентичность (табл. 2). 
Это является частью усилий по созданию 
языка, который признает и уважает раз-
нообразие гендерных идентичностей [13]. 

Таблица 2. Примеры перевода гендерного равенства 

Table 2. Examples of gender equality translation 

Пример/Example Перевод/Translation 
«Introduce yourself to the patient and con-
firm their identity. Explain what you plan to 
do and why, and ensure that they consent to 
undergoing the ECG recording» [2, p. 19].  

«Представьтесь пациенту и подтвердите его 
личность. Объясните, что вы планируете де-
лать и почему, и убедитесь, что он согласен 
на проведение записи ЭКГ». 

«If the patient is pulseless with no electri-
cal activity evident on the ECG, they are in 
asystole and appropriate emergency action 
must be taken [2, p. 44]. 

«Если у пациента отсутствует пульс, а на 
ЭКГ не видно никакой электрической актив-
ности, у него асистолия, и необходимо при-
нять соответствующие экстренные меры». 

 
Таким образом, местоимения «they» 

и «their» употребляются не в своем ос-
новном множественном значении, а как 
гендерно-нейтральные местоимения, ко-
торые не выражают принадлежность к 
определенному полу [13, 14]. 

В данном случае переводчику целе-
сообразно следить за изменениями в язы-
ке, с которого осуществляется перевод. 

В медицинской сфере для эффектив-
ного запоминания огромного количества 
информации за короткий период времени 
используются мнемонические правила – 
специальные ассоциации, акронимы, аб-
бревиатуры, рифмы, ассоциативные кар-
ты, основанные на ассоциациях с цвета-
ми, образами, звуками, действиями [15, 

16]. Мнемонические правила использу-
ются для запоминания анатомических 
структур, лекарственных препаратов, ди-
агностических критериев, классификаций 
заболеваний. 

Проблема перевода мнемоники за-
ключается в том, что мнемонические 
правила основаны на особенностях языка 
и культуры страны, которые могут ока-
заться сложными или невозможными для 
точного перевода на другой язык. По-
этому дословно переводить мнемонику 
нельзя, так как она может утратить смысл 
на языке перевода [17]. Решением данной 
проблемы является поиск подходящего 
эквивалента мнемоники в русском языке. 
Один из примеров представлен в табл. 3. 

Таблица 3. Вариант перевода мнемоники 

Table 3. Mnemonic translation option 

Пример/Example Перевод/Translation 
‘Ride Your Green Bike’ [3, p. 20] 
‘Ride’ – the red electrode 
‘Your’ – the yellow electrode 
‘Green’ – the green electrode 
‘Bike’ – the black electrode 

«Каждая женщина злее черта» 
«Каждая» – красный электрод 
«Женщина» – желтый электрод 
«Злее» – зеленый электрод 
«Чёрта» – черный электрод 
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При отсутствии эквивалента на язы-
ке перевода необходимо проконсульти-
роваться с носителями языка и медицин-
скими специалистами, чтобы подобрать 
наиболее подходящую альтернативную 
ассоциацию, сохранив при этом смысл и 
запоминающуюся структуру исходной 
мнемоники. 

Выводы  

Перевод медицинских текстов тре-
бует повышенной внимательности и от-
ветственности, поскольку напрямую свя-
зан со здоровьем человека. Переводчик 
данной сферы должен обладать следую-
щими компетенциями: 

– высокий уровень владения языком; 
– базовые знания в области перевода; 
– точность и внимательность; 
– соблюдение этики и конфиденци-

альности; 
– отличные коммуникативные навы-

ки; 
– культурная компетентность; 
– компьютерная грамотность;  

– постоянное повышение квалифи-
кации; 

– исследовательские навыки; 
– навыки работы со словарями и 

справочниками. 
При работе с медицинскими текста-

ми помимо распространенных особенно-
стей, таких как использование заимство-
ванных слов, аббревиатур и сокращений 
могут встретиться и малоизученные – 
стирание гендерных различий в языке, 
употребление мнемоник и различия в 
классификациях и системах здравоохра-
нения. Для правильного перевода данных 
особенностей переводчику рекомендует-
ся изучать морфемы латинского и грече-
ских языков [18, 19], постоянно повы-
шать квалификацию и следить за измене-
ниями в языкознании, владеть основными 
способами передачи иностранных сокра-
щений, уметь адаптировать перевод к реа-
лиям другой страны, а также обращаться к 
словарям как к общим, так и узкоспеци-
альным, для отдельной области медицины. 

Список литературы 
1. Ширинян М. В., Шустова С. В. Трудности медицинского перевода и способы их 

преодоления при обучении студентов неязыковых вузов // Язык и культура. 2018. №. 43.       
С. 295-316. 

2. HoughtonA. Making Sense of the ECG: a hands-on guide, Fifth Edition, CRC press, 
2020. 249 p. 

3. Раренко М. Б. Особенности медицинского перевода // Социальные и гуманитарные 
науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 6, Языкознание: Реферативный жур-
нал.  2020. №. 3. С. 48-61. 

4. Lee-Jahnke H. L'enseignement de la traduction médicale: un double défi? // Meta: 
Journal des traducteurs. 2001. Vol. 46, № 1. P. 145-153. 

5. Алиева З. А. Греческие и латинские термины в медицине // Научные механизмы 
решения проблем инновационного развития: сборн. статей Международной научно – 
практической конференции (Уфа, 01 апреля 2017 г.). Уфа, 2017. С. 208-210. 

6. Тентимишева Б. Д., Колбаева М. Ж., Мамытканова Е. А. Греко-латинские заим-
ствования в медицинской терминологии английского языка // Вестник КГМА имени                  
И. К. Ахунбаева. 2023. №. 1. С. 94-98. 

7. Комарова А. О. Использование аббревиатур в научных медицинских статьях по 
эпидемиологии // Молодежь и наука – 2022: сборн. статей II Международного научно-
исследовательского конкурса (Петрозаводск, 18 августа 2022 г.). Петрозаводск, 2022.           
С. 185-191. 



                                                       Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 21-30 

28
8. Корогодина С. В. Некоторые проблемы перевода текстов медицинской тематики и 

их решение // Профессиональная коммуникация: язык, культура, перевод: сборник статей 
III Внутривузовской молодёжной научной конференции (Курск, 08 ноября 2022 г.). Курск, 
2022. С. 152-156. 

9. Жолос Л. М., Шевченко М. С. Основные трудности при переводе медицинских 
текстов // Гуманитарные и социальные науки. 2020. №. 5. С. 120-126. 

10. Лысикова Ю. А. Перевод медицинской терминологии // Лингвистика, переводове-
дение и методика обучения иностранным языкам: актуальные проблемы и перспективы: 
сборн. материалов I Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием (Орёл, 28 марта 2019 г.). Орёл, 2019. С. 782-786. 

11. Гущин Я. А. Сравнительная анатомия сердца человека и экспериментальных жи-
вотных // Лабораторные животные для научных исследований. 2021. №. 1. С. 56-67. 

12. Кириллова Н. С., Кормилина Н. В. Гендерно-нейтральные лексические  средства в 
английском языке // Актуальные вопросы филологии в свете современных исследований: 
сб. науч. ст. / под ред. Н. В. Кормилиной, Н. Ю. Шугаевой. Чебоксары, 2022. С. 82-86. 

13. Ковалева Е. Д., Кошмина А. С., Власенко Н. И. Гендерная нейтральность языка и 
ее влияние на языковые нормы // Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: Лингвистика и педагогика. 2022. Т. 12. №. 3. С. 68-76. 

14. Кошмина А. С. Гендерно-нейтральный английский язык // Профессиональная 
коммуникация: язык, культура, перевод: сборн. статей Внутривузовской молодежной 
научной конференции (Курск, 09 ноября 2021 г.). Курск, 2021. С. 146-150. 

15. Соколова А. Ю. Мнемоника в медицинской практике // Научный диалог. Вопросы 
медицины: сб. науч. тр. по материалам XII международной научной конф. СПб., 2018.          
С. 32-35. 

16. Дмитриева О.Н., Винокуров А.К. Изучение медицинской научной терминологии 
на латинском языке с помощью мнемоники // Мир науки, культуры, образования. 2018.           
№ 2. С. 125-126. 

17. Бороздина И. С. Прагматические и когнитивные аспекты речевого акта: взаимо-
связь и взаимовлияние // Теория языка и межкультурная коммуникация. 2019. № 1. С. 12-
20.  

18. Андреева О. А., Звягинцева В. В., Рейнгардт Н. В. Теория и практика формирова-
ния латинского медицинского тезауруса. Курск, 2021. 140 с.  

19. Диалектика текста: в 2 т. / А. И. Варшавская, А. В. Зеленщиков, Е. Г. Хомякова          
[и др.]. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета, 2003. Т. 2. 
219 с.  

References 
1. Shirinyan M. V., Shustova S. V. Trudnosti medicinskogo perevoda i sposoby ih pre-

odoleniya pri obuchenii studentov neyazykovyh vuzov [Difficulties of medical translation and 
ways to overcome them in teaching students of non-linguistic universities]. Yazyk i kul'tura = 
Language and Culture, 2018, no. 43, pp. 295-316. 

2. HoughtonA. Making Sense of the ECG: a hands-on guide, Fifth Edition, CRC press, 
2020. 249 p. 

3. Rarenko M. B. Osobennosti medicinskogo perevoda [Features of medical translation]. 
Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Ser. 6, Yazykoz-
nanie: Referativnyj zhurnal = Social and humanitarian sciences. Domestic and foreign litera-
ture. Ser. 6, Linguistics: An abstract journal, 2020, no. 3, pp. 48-61. 



Корогодина С. В., Власенко Н. И.         Некоторые особенности перевода текстов медицинской тематики…    29 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 21-30 

4. Lee-Jahnke H. L'enseignement de la traduction médicale: un double défi? Meta: Journal 
des traducteurs, 2001, vol. 46, no. 1, pp. 145-153. 

5. Alieva Z. A. [Greek and Latin terms in medicine]. Nauchnye mekhanizmy resheniya 
problem innovacionnogo razvitiya: sborn. statej Mezhdunarodnoj nauchno – prakticheskoj 
konferencii [Scientific mechanisms for solving problems of innovative development. Collected 
works. articles of the International Scientific and Practical Conference]. Ufa, 2017, pp. 208-210 
(In Russ.). 

6. Tentimisheva B. D., Kolbaeva M. Zh., Mamytkanova E. A. Greko-latinskie 
zaimstvovaniya v medicinskoj terminologii anglijskogo yazyka [Greek-Latin borrowings in the 
medical terminology of the English language]. Vestnik KGMA imeni I. K. Ahunbaeva = Bulletin 
of the I. K. Akhunbayev KSMU, 2023, no. 1, pp. 94-98. 

7. Komarova A. O. [The use of abbreviations in scientific medical articles on epidemiolo-
gy]. Molodezh' i nauka – 2022: sborn. statej II Mezhdunarodnogo nauchno-issledovatel'skogo 
konkursa [Youth and Science – 2022. Collected works. articles of the II International Scientific 
Research Competition]. Petrozavodsk, 2022, pp. 185-191 (In Russ.). 

8. Korogodina S. V. [Some problems of translation of medical texts and their solution]. 
Professional'naya kommunikaciya: yazyk, kul'tura, perevod: sbornik statej III Vnutrivuzovskoj 
molodyozhnoj nauchnoj konferencii [Professional communication: language, culture, translation. 
Collection of articles of the III Intra-university Youth Scientific Conference]. Kursk, 2022,         
pp. 152-156 (In Russ.). 

9. Zholos L. M., Shevchenko M. S. Osnovnye trudnosti pri perevode medicinskih tekstov 
[The main difficulties in translating medical texts]. Gumanitarnye i social'nye nauki = Humani-
ties and Social Sciences, 2020, no. 5, pp. 120-126. 

10. Lysikova Yu. A. [Translation of medical terminology]. Lingvistika, perevodovedenie i 
metodika obucheniya inostrannym yazykam: aktual'nye problemy i perspektivy: sborn. materi-
alov I Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem [Linguis-
tics, translation studies and methods of teaching foreign languages: current problems and pro-
spects. Collection. materials of the First All-Russian Scientific and Practical conference with in-
ternational participation]. Oryol, 2019, pp. 782-786 (In Russ.). 

11. Gushchin Ya. A. Sravnitel'naya anatomiya serdca cheloveka i eksperimental'nyh 
zhivotnyh [Comparative anatomy of the human heart and experimental animals]. Laboratornye 
zhivotnye dlya nauchnyh issledovanij = Laboratory animals for scientific research, 2021, no. 1, 
pp. 56-67. 

12. Kirillova N. S., Kormilina N. V. [Gender-neutral lexical means in the English lan-
guage]. Aktual'nye voprosy filologii v svete sovremennyh issledovanij. Sb. nauch. st. [Topical is-
sues of philology in the light of modern research. Collection of scientific articles]; ed. by                
N. V. Kormilinoj, N. Yu. Shugaevoj. Cheboksary, 2022, pp. 82-86 (In Russ.). 

13. Kovaleva E. D., Koshmina A. S., Vlasenko N. I. [Gender neutrality of language and its 
impact on language norms]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Lingvistika i pedagogika = Proceedings of the Southwest State University. Series: Linguistics 
and Pedagogic. 2022, vol. 12, no. 3, pp. 68-76. (In Russ.). 

14. Koshmina, A. S. [Gender-neutral English]. Professional'naya kommunikaciya: yazyk, 
kul'tura, perevod. Sborn. statej Vnutrivuzovskoj molodezhnoj nauchnoj konferencii [Professional 
communication: language, culture, translation. Collected articles of the Intra-university Youth 
Scientific Conference]. Kursk, 2021, pp. 146-150 (In Russ.). 

15. Sokolova A. Yu. [Mnemonics in medical practice]. Nauchnyj dialog. Voprosy mediciny. 
Sb. nauch. tr. po materialam XII mezhdunarodnoj nauchnoj konf. [Scientific dialogue. Questions 
of medicine. Collection of scientific papers based on the materials of the XII International Scien-
tific Conference]. St. Petersburg, 2018, pp. 32-35 (In Russ.). 



                                                       Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 21-30 

30
16. Dmitrieva O.N., Vinokurov A.K. Izuchenie medicinskoj nauchnoj terminologii na 

latinskom yazyke s pomoshch'yu mnemoniki [The study of medical scientific terminology in 
Latin using mnemonics]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya = The world of science, culture, and 
education, 2018, no. 2, pp. 125-126. 

17. Borozdina, I. S. Pragmaticheskie i kognitivnye aspekty rechevogo akta: vzaimosvyaz' i 
vzaimovliyanie [Pragmatic and cognitive aspects of the speech act: interrelation and mutual in-
fluence]. Teoriya yazyka i mezhkul'turnaya kommunikaciya = Theory of language and intercul-
tural communication, 2019, no. 1, pp. 12-20.  

18. Andreeva O. A., Zvyaginceva V. V., Rejngardt N. V. Teoriya i praktika formirovaniya 
latinskogo medicinskogo tezaurusa [Theory and practice of the formation of the Latin medical 
thesaurus]. Kursk, 2021. 140 p.  

19. Varshavskaya A. I., Zelenshchikov A. V., Homyakova E. G., eds. Dialektika teksta [Di-
alectics of the text]. St. Petersburg, Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi universitet Publ., 2003, 
vol. 2, 219 p. 

Информация об авторах / Information about the Authors 
Корогодина София Владимировна, студент, 
Юго-Западный государственный университет, 
г. Курск, Российская Федерация,  
e-mail: korogodina00@mail.ru 

Sofya V. Korogodina, Student, Southwest State 
University, Kursk, Russian Federation,  
e-mail: korogodina00@mail.ru) 
 

Власенко Наталья Ивановна, кандидат фи-
лологических наук, доцент, Юго-Западный 
государственный университет, г. Курск, Рос-
сийская Федерация, 
e-mail: natashavlasenko@yandex.ru 

Natalia I. Vlasenko, Candidate of Sciences (Phil-
ological), Associate Professor, Southwest State 
University, Kursk, Russian Federation,  
e-mail: natashavlasenko@yandex.ru 



Табачников Ю. Ю.                      Хеджирование как одна из стратегий негативной вежливости в немецкой…    31 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 31-40 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 811.112.2 

https://doi.org/10.21869/2223-151X-2024-14-1-31-40                                                       

Хеджирование как одна из стратегий негативной вежливости  
в немецкой лингвокультуре 

Ю. Ю. Табачников 1  
1Уфимский университет науки и технологий (UUST), 
ул. Заки Валиди, д. 32, г. Уфа 450076, Российская Федерация 

 e-mail: tabachnikov_y@mail.ru 

Резюме 

Статья посвящена разработке вопроса о негативной вежливости и соответствующих ей страте-
гиях в немецкой лингвокультуре на материале современной художественной литературы немецкоязыч-
ных авторов, а также непосредственно анализу языковых механизмов реализации такой стратегии 
негативной вежливости, как хеджирование.  

Цель исследования: изучение коммуникативных ситуаций, в рамках которых наблюдается угроза 
негативному лицу одного из коммуникантов, а также рассмотрение употребляемых в подобных случаях 
стратегиях коммуникативной вежливости. Под негативным лицом подразумевается желание коммуни-
канта быть неподверженным каким-либо действиям со стороны других участников коммуникации (к при-
меру, просьбам, приказам, советам и др.). Особое внимание уделяется хеджированию как одной из более 
употребительных стратегий негативной вежливости.  

Методы: практическая часть исследования базируется на применении метода лингвокультуроло-
гического анализа материала.  

Результаты: при помощи проанализированных текстов были выявлены языковые (в т. ч. грамма-
тические, лексические, фонетические) средства и механизмы, позволяющие реализовывать рассматри-
ваемые стратегии в речи, а также функции и причины употребления хеджей в коммуникации.  

Заключение: основываясь на изученных теоретических и практических материалах, а также выяв-
ленных в ходе исследования результатах, можно прийти к выводу о важности в рамках изучения разного 
рода лингвокультурологических особенностей иностранного языка (являющихся помимо лексики, грамма-
тики, фонетики - одним из ключевых компонентов при его освоении) также и такого комплексного, зача-
стую направленного на выполнение разного рода коммуникативных задач, феномена, как хеджирование – 
одной из стратегий негативной вежливости, обладающей довольно ярко окрашенными особенностями 
оформления и употребления в речи в зависимости от рассматриваемой лингвокультурной общности, и пото-
му требующей углублённого изучения в каждом отдельном конкретном случае. Актуальность изучения именно 
этого элемента в системе стратегий негативной вежливости обусловливается тем, что при освоении за-
падноевропейских языков в качестве иностранных (таких, например, как немецкий, английский и др. – т.е. язы-
ков лингвокультурных сообществ, относящихся к индивидуалистскому типу) именно некорректное владение 
нюансами хеджирования может явиться причиной многих проблем и неудач в коммуникации – т.к. непосред-
ственно в подобных культурах данный механизм вежливого общения играет важную роль (более значитель-
ную, чем, к примеру, в культурах коллективистского типа – русскоязычной и др.).  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: стратегия коммуникативной вежливости; негативная вежливость; негативное лицо; 
хеджирование. 
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Abstract 

The article deals with the problem of negative politeness and corresponding politeness strategies in German 
languaculture on the basis of modern fiction and also elaborates on the analysis of linguistic means of implementa-
tion of a negative politeness strategy known as hedging.  

Purpose of research: study of communicative situations in which a threat to the negative face of one of the 
speakers is present, and a review of politeness strategies that are used in such cases. The negative face means the 
desire of an interlocutor not to be bothered by others during communication (as an example, a request, an order or 
advice can damage the negative face of the addressee). Special attention is given to hedging as one of the most 
commonly used negative politeness strategy.  

Methods: the practical part of the research is based on a linguacultural analysis of the material.  
Results: using the analyzed materials we discover language (including grammatical, lexical and phonetical 

ones) tools and mechanisms that are used to perform such strategies in a speech act and also reasons to use hedg-
es in communication and their functions in it.  

Conclusion: based on the theoretical, practical materials and the results that have been found in the course of 
the research we can state the importance of mastering (among all the linguacultural features being one of the key 
components of acquiring any foreign language on a par with grammar, vocabulary, phonetics etc.) the complex and 
frequently used for a lot of different communicative purposes phenomena known as hedging – one of the negative 
politeness strategies, that has quite a unique ways of usage depending on languaculture in question, and thus requir-
ing a more deep and thorough studying in each particular case. The relevance of research of that particular element 
in the system of negative politeness strategies is due to the fact that  while acquiring languages of western Europe 
(German, English and others – that means languages of cultures of an individualistic type) – an incorrect knowledge 
of hedging mechanisms can be the cause of problems and failures in communication, because in such cultures that 
element of communicative politeness has quite an important role (more important that in cultures of collectivist type – 
i.e. the Russian one and others).  
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Введение 

Как известно, коммуникативная ка-
тегория вежливости является одним из 
важных аспектов исследования языка с 
позиций его непосредственной речевой 
реализации в аспекте успешности ком-
муникации и достижения коммуникатив-
ных целей [1].  

Нельзя не отметить, что существует 
закономерность между стратегиями веж-
ливости и соответствующими им рече-
выми тактиками: к примеру, позитивная 
вежливость характеризуется частым при-
менением экспрессивов для демонстра-
ции уделяемого адресантом внимания к 
происходящему, а негативная вежливость 
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отличается стремлением продемонстри-
ровать уважение к личной свободе адре-
сата и т. д. [2]. В данной работе мы про-
анализируем стратегии негативной веж-
ливости в немецкой лингвокультуре. В 
отличие от позитивной вежливости (упо-
требление которой не всегда обусловлено 
наличием ликоугрожающего акта, а мо-
жет просто быть следствием желания 
коммуниканта прозвучать максимально 
учтиво), стратегии негативной вежливо-
сти более конкретны, направлены на ни-
велирование определенного угрожающе-
го лицу партнёра по коммуникации рече-
вого акта [3]. Так, к примеру, следующий 
отрывок является иллюстрацией прене-
брежения адресантом личной свободой 
адресата: 

„Also, Frau Merkel, hätten Sie morgen 
Abend Zeit, um sich mit mir über Shake-
speare auszutauschen?“… 

„Leider passt es bei mir morgen 
nicht.“… 

„Was haben Sie denn vor?“, fragte 
Aramis freundlich und brachte Angela damit 
ein wenig aus dem Konzept.  

«Итак, фрау Меркель, найдётся ли 
у Вас завтра вечером время поговорить 
со мной о Шекспире?»… 

«К сожалению, завтра у меня не по-
лучится.»…  

«А чем вы будете заняты?», спро-
сил Арамис дружелюбно и тем самым 
слегка выбил Анжелу из колеи (здесь и 
далее перевод наш: Ю. Т.) [4, с. 22]. 

Результаты и обсуждение 

Уже неоднократно многие исследо-
ватели отмечали, что стратегии позитив-
ной \ негативной вежливости в коммуни-
кации и частота их употребления нахо-
дятся в прямой зависимости от этнокуль-
турных особенностей рассматриваемого 
лингвокультурного сообщества, типа 
культуры (к примеру, индивидуалистской 
или коллективистской), прагматических 
норм общения данной конкретной языко-
вой среды и прочего. В интересующей 
нас немецкой лингвокультуре наиболее 

частотным вариантом оформления стра-
тегий негативной вежливости является 
конвенциональное косвенное выражение, 
среди задач которого можно выделить 
смягчение импозиции, под влиянием ко-
торой находится адресат при употребле-
нии адресантом в речи просьб, советов, 
приказов и др. [5]: 

„Welche Verbindungen haben Sie nach 
Leipzig?“ 

„Ich weiß nicht…“ 
„Bitte, Herr Christiani“, sagte Vorweg 

mit der freundlichsten Stimme, die ihm zur 
Verfügung stand, „ich sammle nur Hinter-
grundinformationen.“ 

„Ich weiß zwar nicht, wohin das führen 
soll, aber bitte…“ [6, с. 75]. 

 Какая связь у Вас с Лейпцигом?» 
«Я не понимаю…» 
«Ну что Вы, господин Кристиа-

ни», сказал Форвег самым дружелюбным 
голосом, на какой только был способен. 
«Я всего лишь собираю дополнительную 
информацию. 

«Не знаю, к чему это ведёт, но по-
жалуйста…» 

Прося собеседника поделиться ин-
формацией, Форвег, тем самым, повре-
ждает его негативное лицо, т.к. обязывает 
его к выполнению определённого дей-
ствия. Как видно из диалога, на первый 
вопрос полицейского Кристиани не отве-
чает, и лишь после повторной реплики 
адресанта, в рамках которой тот приме-
няет стратегию негативной вежливости 
«указывайте причину», а также прибегает 
к механизмам вежливости из области фо-
нетики (дружелюбный тон), мужчина со-
глашается сотрудничать. 

Р. А. Газизов, пишет, что среди ак-
туальных для современного немецкого 
языка стратегий негативной вежливости 
можно также выделить следующие: уже 
упоминавшиеся нами безличные кон-
струкции, проявление благодарности и 
выражение извинения и др. [1, 7] – упо-
требляя подобные стратегии в речи, ад-
ресант уделяет внимание нуждам нега-
тивного лица собеседника, что способ-
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ствует значительно более успешному хо-
ду коммуникации:  

„Das tut mir leid“, sagte Merle. „Ich 
hätte nicht so harsch sein dürfen. Jeder, 
der zu uns kommt, trägt Trauer im Herzen. 
Können Sie mir verzeihen?“ 

„Selbstverständlich“, lächelte Ange-
la…  

«Мне жаль», сказал Мерл. «Мне не 
стоило быть таким грубым. Любой, 
кто приходит к нам, несёт в своём серд-
це траур. Можете ли Вы простить 
меня?» 

«Разумеется», улыбнулась Анже-
ла… [4, с. 72]. 

Некоторые исследователи отмечают, 
что стратегии негативной вежливости 
имеют своей целью возведение т.н. ком-
муникативных барьеров, границ (с англ. – 
‘hedges’, а потому, исходя из этого, мож-
но обобщить все подобные стратегии 
термином «хеджирование») между уча-
стниками коммуникации для того, чтобы 
обеспечить личную свободу, персональ-
ные границы каждого из них [7]. Однако 
мы придерживаемся точки зрения, что 
хеджирование яв++ляется самостоятель-
ной, лишь одной из целого ряда других 
стратегий негативной вежливости, но не 
обобщает их все. 

Впервые вопросом феномена хеджей 
в языке задался лингвист Дж. Лакофф, 
давший им следующую дефиницию: 
«Слова, значение которых имплицитно 
подразумевает нечёткость; слова, функ-
ция которых состоит в том, чтобы отоб-
разить вещи более или менее нечёткими» 
[8, с. 471]. Разработки американского 
учёного в данной области явились осно-
вополагающими, и с момента первых 
публикаций, несмотря на значительный 
интерес к данной теме целого ряда линг-
вистов, а также внушительное количе-
ство написанных ими на данную тему ра-
бот, не претерпели значительных изме-
нений [5]. В своём исследовании Дж. Ла-
кофф разделяет хеджи на две основные 
группы: интенсификаторы (увеличивают 
градус истинности высказывания) и де-

интенсификаторы (снижают градус ис-
тинности высказывания). 

В научных работах для определения 
хеджей исследователи прибегают к раз-
личным обозначениям: так, П. Браун и  
С. Левинсон именуют их «ослабителями» 
(weakeners), другие лингвисты также 
употребляют термины «нечёткие слова» 
(fuzzy words), «уменьшители» (diminish-
ers) [9] и др. Некоторые авторы ссылают-
ся также и на более расплывчатую дефи-
ницию, обозначая хедж следующим об-
разом: «единица, размывающая границы 
экстенсионального множества языкового 
выражения и тем самым ограничивающая 
ответственность говорящего за сказан-
ное» [10, с. 166].  

Касательно способов оформления 
данных стратегий в речи можно отметить 
уникальные особенности их оформления 
в зависимости от рассматриваемого: не-
которые исследователи указывают, что 
хеджи в английском языке, как правило, 
проявляются на лексическом уровне, в 
русском – на морфологическом (умень-
шительно-ласкательные суффиксы и др.), 
в немецком – на грамматическом (без-
личные конструкции, сослагательное 
наклонение и проч.) [11]. Таким образом, 
вежливо оформленное при помощи хе-
джей высказывание может быть некор-
ректно понято представителем другой 
лингвокультурной общности по причине 
различных средств реализации элементов 
хеджирования в том или ином языке. Как 
следствие, в подобной ситуации прямой 
калькированный перевод на иностранный 
язык может быть воспринят собеседни-
ком как нечто грубо звучащее, невежли-
вое, чересчур резкое или др.: отсюда 
можно сделать вывод об актуальности 
изучения данного феномена в языке – не-
достаточное владение особенностями 
хеджирования как одной из стратегий 
негативной вежливости в иноязычной 
культуре может стать причиной недопо-
ниманий и коммуникативных неудач в 
контексте межкультурного общения [12]. 



Табачников Ю. Ю.                      Хеджирование как одна из стратегий негативной вежливости в немецкой…    35 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 31-40 

Принято считать, что хеджи – один 
из механизмов выражения негативной 
вежливости (по П. Браун и С. Левинсону, 
это одна из 10 стратегий негативной веж-
ливости: «question, hedge», т. е. «задавай-
те вопросы, будьте уклончивы»). Этой же 
точки зрения придерживаемся и мы. Тем 
не менее, некоторые авторы относят их 
также и к стратегиям позитивной вежли-
вости [13]. Кроме того отмечается отно-
сительно малая изученность проблемы 
хеджирования в языке, а также многоас-
пектность данного понятия – оно вклю-
чает в себя как прагматические, так и се-
мантические, когнитивные факторы: упо-
требление того или иного из них может 
быть обусловлено разными причинами – 
желанием уйти от прямого высказыва-
ния, стремлением прозвучать вежливо 
или же наоборот [14]. 

Хеджи используются в языке как 
средство выражения нечёткости, умень-
шения точности высказывания в рамках 
намерения прозвучать более вежливо, 
снять или уменьшить степень ответствен-
ности за произносимые слова. Они могут 
реализовываться при помощи различных 
глаголов, наречий, безличных конструк-
ций, условных придаточных предложе-
ний, двойных отрицаний, существитель-
ных, непрямых вопросов, самоисправле-
ния адресанта в потоке живой речи и др. 
[15]. В рамках реализации стратегий 
хеджирования в зависимости от языка, 
контекста, коммуникативной ситуации и 
др. могут быть использованы довольно 
разнообразные средства: прагматические 
и дискурсивные маркеры, клиширован-
ные фразы, различные элементы дерива-
ции и пр.: 

„Gerade in der jetzigen Situation wäre 
es ungünstig, wenn die Presse Wind von der 
Angelegenheit bekäme“, bemerkte er. 

Das war riskant, und tatsächlich 
sprang Christiani auf. “Wollen Sie mir etwa 
drohen?”  

„Keineswegs. Nichts liegt mir ferner“, 
erwiderte Vorweg zuvorkommend [6, с. 79]. 

«В нынешней ситуации было бы не-
удобно, если бы пресса узнала об этой 
ситуации», заметил он. 

Это было рискованно, и, действи-
тельно, Кристиани вскочил. «Вы что, 
угрожаете мне?» 

«Ни в коем случае. И в мыслях не 
было», обходительно ответил Форвег. 

Угроза собеседнику является одним 
из наиболее опасных для негативного ли-
ца адресата речевых актов. Даже учиты-
вая то, насколько косвенно была в дан-
ном случае оформлена реплика полицей-
ского (при помощи сослагательного 
наклонения), ответная реакция Кристиа-
ни даёт понять, насколько повреждено 
его негативное лицо. 

Хеджинг в коммуникации представ-
ляет собой средство непрямого общения, 
которому свойственны «отсутствие точ-
ности и однозначности речевого знака, 
как в тексте, так и в системе, непредска-
зуемость результирующего смысла вы-
сказываний…» [16, с. 5]; помимо проче-
го, это  средство, способствующее уходу 
от категоричности в высказываниях – та-
ким образом, хеджинг, как и стратегии 
коммуникативной вежливости в целом, 
можно рассматривать как своего рода ко-
дирование информации с целью сохра-
нить лицо в рамках общения. Хеджинг 
(изначально возникший как экономиче-
ский термин) Г. А. Осипов обозначает 
как «речевое страхование», т.к. подобная 
стратегия в коммуникации служит по-
пыткой уменьшить риск отрицательной 
реакции адресата на ту или иную реплику 
собеседника, «страхует» его от нежела-
тельной ответственности за произнесён-
ные слова, исключая однозначную трак-
товку сказанного [15, 17]: 

„Wie bitte?“ Wilhelm glaubte, sich 
verhört zu haben. „Du willst, dass wir uns… 
trennen?“ 

„Ja. Nein! Ich meine, dass wir die 
Hochzeit abblasen und abwarten…“ [6,        
с. 354]. 
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36
«Что, прости?» Вильгельму показа-

лось, что он ослышался. «Ты хочешь, 
чтобы мы с тобой… расстались?» 

«Да… Нет! Я хочу сказать, что 
стоит отменить свадьбу и подо-
ждать…»  

Незадолго до приведённого отрывка 
Вильгельму была сообщена неприятная 
новость, что является повреждающим 
лицо речевым актом. Нежелание мужчи-
ны верить в услышанное является под-
тверждением нанесённого его лицу уро-
на. Ответная реплика женщины также 
представляет интерес: нерешительность 
собеседницы Вильгельма иллюстрирует 
то, насколько непросто ей вести данный 
разговор, т.к. речевой акт «признание ви-
ны» \ «отговорка» несёт в себе угрозу по-
зитивному лицу адресанта – по этим при-
чинам она употребляет хеджинг, не же-
лая давать прямой и чёткий ответ на во-
прос собеседника. 

Говоря о хеджировании как об одной 
из стратегий негативной вежливости, 
следует подчеркнуть следующее: соглас-
но проведённым на базе немецкого языка 
исследованиям, было выявлено, что 
наибольшей частотностью в данном слу-
чае обладают конструкции косвенной ре-
чи (Konjunktiv 1), а также гипотетиче-
ские, нереальные конструкции, оформля-
емые при помощи Konjunktiv 2 [18]: 

“Wenn ich es recht bedenke, sollten 
Sie sich zu diesem Thema überhaupt nicht 
äußern. Das gilt auch für Sie, Wilhelm.” 

Wilhelm musste fragend aufgesehen 
haben, denn Herford sah sich zu einer Er-
klärung veranlasst [6, с. 106-107]. 

«Если я не ошибаюсь, по этому по-
воду Вы вообще не должны высказы-
ваться. Вас это тоже касается, Виль-
гельм.» 

Вильгельм, должно быть, выглядел 
так, будто не понимает, поэтому Гер-
форд рассудил, что стоит дать объяс-
нение. 

В приведённом отрывке Герфорд 
хоть и делает Вильгельму замечание (что 
является одним из часто встречающихся 

угрожающих лицу адресата речевых ак-
тов), но оформляет его довольно вежливо 
при помощи сослагательного наклонения 
– одного из наиболее употребительных в 
немецком языке средств для реализации 
механизмов вежливого общения. 

 Стратегии хеджинга в коммуника-
ции можно разделить на те, что направ-
лены на проявление вежливости (в ситу-
ации отсутствия стопроцентной уверен-
ности в передаваемой информации или 
др.), и на те, что характеризуются жела-
нием избежать потенциальной критики 
(отстранение от прямоты и однозначно-
сти высказывания и проч.: к примеру, 
округление чисел в ситуации, когда адре-
сант не имеет чёткой уверенности в вер-
ности той или иной цифры) [18]: 

„…Es würde mir sicher helfen, wenn 
Sie bei diesem Gespräch dabei wären.“ 

Wilhelm nickte [9, с. 134]. 
Мне бы очень помогло, если бы Вы 

присутствовали при этом разговоре». 
Вильгельм кивнул. 
Konjunktiv является в немецком язы-

ке одним из наиболее часто употребляе-
мых средств для более вежливого оформ-
ления высказывания: таким образом, дав-
ление, оказываемое просьбой адресанта 
на негативное лицо Вильгельма в приве-
дённом выше отрывке практически схо-
дит на нет. Ср. также: 

„Ich weiß nicht mehr. Das ist schon 
lange her.“ Lotte kratzte sich am Kopf und 
sah Emmerich entschuldigend an. „Tut mir 
leid, ich würde Ihnen wirklich gerne hel-
fen.“ [4, с. 123]. 

«Я уже и не помню. Это было дав-
но.» Лотте почесала голову и сочув-
ствующе глядела на Эммериха. «Мне 
жаль, я бы действительно хотела Вам 
помочь.» 

Последняя фраза Лотте практически 
полностью состоит из разного рода меха-
низмов вежливости: извинение, обраще-
ние к собеседнику на «вы», сослагатель-
ное наклонение глагола, лексико-
синтаксические средства «wirklich \ 
gerne“ – всё это вместе представляет со-
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бой пример крайне вежливого оформле-
ния отказа выполнить просьбу адресанта. 

Выводы 

Таким образом, на основе проведён-
ного исследования мы можем заключить 
следующее: на сегодняшний день хеджи-
рование, являющееся одной из стратегий 
негативной вежливости, в рамках линг-
вистики принято понимать как набор 
лингвопрагматических средств, ритори-
ческих стратегий, направленных на вы-
полнение целого ряда разнородных задач 
(среди которых можно выделить стрем-
ление уменьшить эмоциональность, ил-
локутивную силу и уровень импозиции в 
реплике коммуниканта, или же, наобо-
рот, увеличить степень вежливости вы-
сказывания, усилить желание дистанци-
роваться от возможной некорректной ин-
терпретации или критики и др.). Важно 
подчеркнуть, что многие учёные  отме-
чают смешанный, комплексный характер 
хеджей, которые крайне редко употреб-
ляются исключительно лишь с одной из 
перечисленных целей (как правило, ком-
муниканты могут иметь одновременно 
несколько коммуникативных намерений). 
Мы также хотим присоединиться к этой 
точке зрения. Некоторые исследователи 
также утверждают, что любая языковая 
единица в зависимости от контекста спо-
собна играть роль ограничителя, маркера 
отгораживания – т. е. хеджа.  

Помимо прочего, можно также про-
следить связь между особенностями ку-
льтуры и числом элементов хеджирова-
ния, употребляемых в речевом дискурсе 
данного языкового сообщества: лингво-

культурам, в которых вежливость по от-
ношению к собеседнику и уважение лич-
ных границ являются доминантными 
нормами поведения в обществе (как пра-
вило, это индивидуалистские культуры, 
которым присуща горизонтальная, т. е. 
социальная дистанция между индивида-
ми: немецкая, британская культура и др.) 
свойственно более частое применение 
хеджей в коммуникации.  

В рамках ряда научных работ, линг-
висты пришли к выводу о важности для 
оформления механизмов отгораживания 
лексических, грамматических средств, а 
также и элементов просодики: это могут 
быть паузы в речи или членение её на 
определённые синтагмы, изменение тона 
голоса (с восходящего на нисходящий 
или наоборот), изменение громкости го-
лоса и др. [17].  

Основываясь на проанализирован-
ном в рамках данной работы практиче-
ском материале, мы полагаем справедли-
вым утверждение, что непосредственное 
изучение особенностей хеджирования в 
немецком языке представляет собой 
крайне важный аспект освоения данного 
языка как иностранного – в связи с куль-
турологическими особенностями, в стру-
ктуре языкового сообщества немцев 
коммуникативная категория вежливости 
играет крайне важную роль, в особенно-
сти это относится к рассматриваемой 
нами стратегии негативной вежливости - 
хеджированию. Дальнейшее исследова-
ние данной темы представляет интерес в 
рамках освоения иностранного языка и 
культуры, а также в аспекте межкультур-
ной коммуникации. 
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Новостной текст политической тематики со структурой 
«Hourglass style» (Песочные часы), ориентированный на детей 
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Резюме 
Настоящая статья посвящена изучению структурных компонентов новостных текстов политиче-

ской тематики со структурой «Hourglass Style» (Песочные часы), ориентированных на детей в возрасте 
от 8 до 12 лет. Материалом данного исследования послужили новостные тексты политической темати-
ки, отобранные приемом направленной выборки из франкоязычного журнала «1jour1actu». Согласно ре-
зультатам, в новостных текстах со структурой «Hourglass Style» (Песочные часы) присутствуют сле-
дующие компоненты: «Title» (Заголовок); «Lead» (Вводка); «Nut graf» (Ключевой абзац); «Subtitles» (Подза-
головки); «Body» (Тело); «Background» (Фон); «The Turn» (Точка перехода); «Beginning» (Начало) / «Middle» 
(Середина); «End» (Конец). Данные компоненты выполняют одну из функций – привлечь или удержать 
внимание читателя, информировать, воздействовать, которые чередуются между собой. Таким образом 
журналист пытается удержать внимание молодого читателя на протяжении всего новостного текста, 
в котором содержится много дополнительной информации, чтобы он лучше разобрался в социополитиче-
ской проблеме, поднятой в статье. Также для данной возрастной группы журналист к новостному тек-
сту со структурой «Hourglass Style» (Песочные часы) может добавить видеоматериал, который содер-
жит анимированные иллюстрации и подпись к ним совместно с аудио, которое или повторяет печатный 
вариант новостного текста, или является одним из его структурных компонентов, или предоставляет 
дополнительную информацию в хронологическом порядке по структуре «Pyramid» (Пирамида). Выявлен-
ные замечания указывают на информативность новостных текстов со структурой «Hourglass Style» 
(Песочные часы), которые являются познавательными и расширяющими знания детей. 
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Ключевые слова: новостной текст политической тематики; структура новостного текста; «Песочные 
часы»; дети; воздействие на читателя. 
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Abstract 
This research paper is devoted to the study of the structural components of political news texts with the Hour-

glass Style structure aimed at children aged 8 to 12 years old. The data of this research included political news texts 
selected by directional sampling from the French-language magazine "1jour1actu". The findings show that news texts 
with the Hourglass Style structure have the following components: "Title"; "Lead"; "Lead"; "Nut graf"; "Key paragraph"; 
"Subtitles"; "Body"; "Background"; "The Turn"; "Beginning" / "Middle"; "End". These components fulfill one of the func-
tions - to attract or hold the reader's attention, to inform, to influence, which are interlaced with each other. Using this 
method, the journalist tries to keep the young reader's attention throughout the news text, which contains a lot of ad-
ditional information, so that he or she can better understand the sociopolitical issue addressed in the article. Also for 
this age group, the journalist can add to the news text with the "Hourglass Style" structure a video that contains ani-
mated illustrations and captions together with audio that either repeats the printed version of the news text, or is one 
of its structural components, or provides additional information in chronological order according to the "Pyramid" 
structure. The identified observations indicate that news texts with the Hourglass Style structure are informative. 
These texts are informative and expand children's knowledge. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 
Введение 

Исследование новостных текстов не 
теряет своей актуальности как среди оте-
чественных, так и зарубежных ученых. В 
связи с тем, что основными функциями 
новостного текста являются информатив-
ная и воздействующая, ученые активно 
изучают средства, оказывающие влияние 
на читателя. Такие лингвисты, как           
Ю. В. Винник [1], Н. А. Гончарова [2], 
Р.Г. Лугуева [3], Н.В. Погребняк [4], счи-
тают, что в новостном тексте тактики, 
стратегии, манипулятивные технологии 
реализуются при помощи лингвистиче-

ских средств. Другие ученые, среди кото-
рых Е.А. Слободенюк [5], Е.В. Середина 
и О.В. Дехнич [6], утверждают, что и не-
вербальные составляющие также оказы-
вают влияние на сознание читателей но-
востного текста. 

Зарубежные ученые, интересующие-
ся структурой новостного текста, кото-
рый, по их мнению, является кратким из-
ложением основных событий, часто пре-
дставленных не в хронологическом по-
рядке, а структурированных по важности 
[7, p. 25], отмечают, что модель подачи 
информации тоже выполняет немалую 



Вдовиченко Е.А., Каменева В.А.                              Новостной текст политической тематики со структурой…    43 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 41-56 

роль в воздействии на адресата. В связи с 
этим они изучали структуры новостного 
текста и выявили модели, визуально схо-
жие с предметами материального мира: 
«Inverted pyramid» (Перевернутая пира-
мида), «Pyramid» (Пирамида), «Hourglass 
Style» (Песочные часы), «Diamond» (Брил-
лиант), «Martini Glass» (Бокал мартини), 
«Kebab» (Кебаб) [8; 9; 10; 11; 12; 13]. 

Но так как структура «Inverted 
pyramid» (Перевернутая пирамида) но-
востного текста считалась среди журна-
листов самой оптимальной для передачи 
новостных событий [14; 15], большая 
часть зарубежных работ посвящена дан-
ной структуре [16; 17; 18]. 

В психологии под воздействием по-
нимают изменение психологического со-
стояния человека, его поведения, его 
личностно-смысловых образований (ус-
тановок, мнений, целей, оценок и т.д.) 
другим человеком или группой людей 
[19]. В политике вместо воздействия ча-
ще используют термин манипуляция, ко-
торому дают следующее толкование: это 
форма власти, способ заставить человека 
сделать то, к чему он изначально не был 
склонен [20]. При этом манипуляция яв-
ляется скрытым способом влияния на ад-
ресата, который сознательно его не вос-
принимает или не может легко осознать 
[21]. Одним из способов манипуляции 
ученые называют новостной текст поли-
тической тематики, который при помощи 
разных средств имплицитно оказывает 
воздействие на сознание читателя. 

Цель данной работы – изучить 
структуру «Hourglass Style» (Песочные 
часы) новостного текста политической 
тематики из детского франкоязычного 
журнала «1jour1actu». 

Ученые, исследовав новостные тек-
сты со структурой «Hourglass Style» (Пе-
сочные часы), адресованные массовой 
аудитории, выявили, что в данной струк-
туре сочетаются «Inverted pyramid» (Пе-
ревернутая пирамида) и «Pyramid» (Пи-
рамида). В верхней части «Hourglass 
Style» (Песочных часов) кратко излагает-

ся суть новостного события от более зна-
чимой к менее значительным деталям. 
Затем следует «The Turn» (Точка перехо-
да) – место в новостном тексте, где начи-
нается рассказ по структуре «Pyramid» 
(Пирамида) – от предшествующих собы-
тий до новостного [22, p. 66]. Следова-
тельно, основная часть новостного текста 
может обладать следующим набором 
компонентов, который применяется в 
структурах «Inverted pyramid» (Перевер-
нутая пирамида) и «Pyramid» (Пирамида): 

 «Body» (Тело) – компонент, про-
ясняющий новостную природу 
и значение факта, в нем излагается глав-
ное новостное событие с подробностями 
[23]; 

 «Background» (Фон) – предысто-
рия события, сведения, необходимые для 
его понимания [23]; 

 «The Turn» (Точка перехода); 
 «Beginning» (Начало); 
 «Middle» (Середина) – недавние 

события, связанные с новостным [24]; 
 «End» (Конец) – новостное собы-

тие с подробностями [24]. 
Следует отметить, что данный набор 

компонентов может редуцироваться. Но 
есть структурные элементы новостного 
текста, которые журналист использует 
обязательно: 

• «Title» (Заголовок) – коммуника-
тивная единица в позиции перед текстом, 
которая является его названием с синтак-
сическим оформлением, прямо или кос-
венно указывающим на содержание тек-
ста [25, с. 59]; 

• «Lead» (Вводка) – графически вы-
деленная информация, которая размеща-
ется перед текстом и кратко сообщает о 
главном новостном событии [26, с. 74]. 

Еще выделяют структурные компо-
ненты новостного текста, которые при-
меняются на усмотрение журналиста: 

 «Subtitle» (Подзаголовок); 
 «Nut graf» (Ключевой абзац) – 

ввод в тему, объясняющий, почему она 
важна и почему читателю следует об 
этом прочитать [27]. 



                                                       Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 41-56 

44
В целом структура новостного тек-

ста строится по модели «информирова-
ние – воздействие» [28, с. 97] согласно 
его основным функциям. Все структур-
ные компоненты новостного текста обла-
дают тема-рематической связью, в кото-
рой тема – отправная точка сообщения, а 
рема – то новое, что сообщается и явля-
ется целью сообщения [29]. 

Обзор научной литературы показал, 
что структура «Hourglass Style» (Песоч-
ные часы) новостного текста политиче-
ской тематики, адресованного детской 
аудитории, остается неизученной на се-
годняшний день. 

Материалы и методы 

Прием сплошной выборки позволил 
отобрать 50 новостных текстов политиче-
ской тематики за период 2013-2022 гг. из 
франкоязычного журнала «1jour1actu», 
ориентированного на детей от 8 до 12 
лет. В ходе количественного подсчета 
было определено, что новостные тексты 
со структурой «Hourglass Style» (Песоч-
ные часы) составили 14 % от общего ко-
личества. 

Результаты и обсуждение 

В ходе изучения структуры «Hourglass 
Style» (Песочные часы) новостного текста 
политической тематики для детей из фран-
коязычного журнала «1jour1actu» были вы-
явлены следующие компоненты, разделя-
ющие основную часть новостного текста 
на части: «Title» (Заголовок); «Lead» 
(Вводка); «Nut graf» (Ключевой абзац); 
«Body» (Тело); «Background» (Фон); «The 
Turn» (Точка перехода); «Beginning» 
(Начало) / «Middle» (Середина); «End» 
(Конец); «Subtitles» (Подзаголовки). 

Рассмотрим каждый из выявленных 
компонентов структуры «Hourglass Style» 
(Песочные часы) новостного текста поли-
тической тематики, адресованного детям 
8-12 лет. 

 

 «Title» (Заголовок). 
Ни один новостной текст политиче-

ской тематики не может обойтись без 
«Title» (Заголовка), который сформули-
рован таким образом, чтобы сообщить 
тему статьи и привлечь внимание читате-
лей, в том числе с помощью тема-ре-
матической связи, которой он обладает. 

Например, одной из статей журна-
лист дал «Title» (Заголовок) S’allier pour 
combattre Daesh (Объединиться в борьбе 
с ДАИШ). Аббревиатура слова ДАИШ 
является в данном случае ремой, так как 
детям от 8 до 12 лет, скорее всего, не из-
вестно значение этого слова, и им захо-
чется узнать, что оно обозначает и поче-
му нужно с этим бороться. 

В основном «Titles» (Заголовки) ис-
следуемых новостных текстов имеют 
форму вопросительного предложения, та-
ким образом предлагающую ознакомить-
ся с информацией: Que se passe-t-il au 
Venezuela? (Что происходит в Вене-
суэле?), C’est quoi, la déchéance de na-
tionalité? (Что такое лишение граждан-
ства?), Ça veut dire quoi, que la France 
préside l’Europe? (Что значит, что 
Франция будет править Европой?) и 
другие. 

 «Lead» (Вводка) 
После «Title» (Заголовка), заинтере-

совавшего молодого читателя, идет 
«Lead» (Вводка), в которой кратко изло-
жена основная новостная информация. 
Чтобы удержать внимание читателей, 
журналист продолжает применять тема-
рематическую организацию новостного 
текста. 

Например, в статье Le débat de 
l’entre-deux-tours: un duel décisif avant le 
vote (Дебаты между двумя турами: ре-
шающая дуэль перед голосованием) в 
«Lead» (Вводке) сообщается, что дебаты 
проходили между Марин Ле Пен и Эм-
мануэлем Макроном, которые вышли в 
финальный тур президентских выборов: 
Hier soir a eu lieu le débat de l’entre-deux-
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tours, opposant Marine Le Pen à Emmanuel 
Macron, diffusé en direct à la télévision. 
Pendant plus de 2 heures et demie, les 
finalistes de l’élection présidentielle ont 
donc débattu de leurs idées, souvent de 
façon assez violente. 1jour1actu t’explique 
pourquoi ce débat est si important dans la 
course à la présidentielle, à 4 jours du 
second tour 1  (Вчера вечером в прямом 
эфире по телевидению состоялись деба-
ты между двумя турами, в которых Ма-
рин Ле Пен выступила против Эммануэ-
ля Макрона. Более 2-х с половиной часов 
финалисты президентских выборов об-
суждали свои идеи, в основном довольно 
бурно. «1jour1actu» объяснит тебе, по-
чему эти дебаты так важны в прези-
дентской гонке за 4 дня до второго ту-
ра). Также данная информация обладает 
рематическим характером по отношению 
к «Title» (Заголовку) статьи. 

Следует отметить, что не только те-
ма-рематическая организация «Lead» 
(Вводки) удерживает внимание читате-
лей, но и слова журналиста, которые 
в конце «Lead» (Вводки) предлагают ад-
ресату ознакомиться с информацией, из-
ложенной в основной части статьи или в 
видео: Pour comprendre comment le 
Venezuela en est arrivé à cette situation, 
1jour1actu fait le point en vidéo (Чтобы 
понять, как Венесуэла справилась с этой 
ситуацией, «1jour1actu» сделало видео), 
1jour1actu t’explique tout («1jour1actu» 
тебе все объяснит), Regarde cette vidéo 
pour en savoir plus (Посмотрите это ви-
део, чтобы узнать больше), 1jour1actu 
t’explique pourquoi les Vénézuéliens, en 
colère, réclament de nouvelles élections et 
comment ce pays est arrivé à une telle 

                                                
1  Le débat de l’entre-deux-tours: un duel 

décisif avant le vote // 1jour1actu. 04.05.2017. 
URL: https://www.1jour1actu.com/france/le-
debat-de-lentre-deux-tours-un-duel-decisif-
avant-le-vote-80060 (дата обращения 15.10. 
2023) 

situation («1jour1actu» объяснит, почему 
венесуэльцы в гневе требуют новых вы-
боров и как эта страна попала в такую 
ситуацию) и т.д. 

 «Nut graf» (Ключевой абзац). 
Следом за «Lead» (Вводкой) журна-

лист использует «Nut graf» (Ключевой 
абзац), организованный при помощи во-
проса, адресованного молодому читате-
лю: Pourquoi en parle-t-on? (Почему об 
этом говорим?), и следующего на него 
ответа. Ответом на вопрос является пе-
рифразируемая информация из «Lead» 
(Вводки). Данным способом журналист 
подчеркивает значимость новостной ин-
формации и еще раз напоминает о ней. 

Например, в статье Que se passe-t-il 
au Venezuela? (Что происходит в Венесу-
эле?) из «Lead» (Вводки) молодой чита-
тель узнает, что из-за экономического и 
политического кризиса жители страны 
переезжают в соседние страны. Затем 
идет вопрос Pourquoi en parle-t-on? (По-
чему об этом говорим?) и ответ: Parce 
que le Venezuela vit actuellement une très 
grosse crise migratoire. Des centaines de 
milliers d’habitants décident de quitter le 
pays pour trouver de meilleures conditions 
de vie ailleurs2 (Потому что Венесуэла в 
настоящее время переживает очень 
большой миграционный кризис. Сотни 
тысяч жителей решают покинуть 
страну, чтобы найти лучшие условия 
жизни в других местах). Журналист под-
черкивает, что большое количество жи-
телей Венесуэлы не довольны условиями 
жизни в стране и поэтому переезжают в 
другие страны. 

Информация, представленная в «Nut 
graf» (Ключевом абзаце), не обладает те-
ма-рематической связью с «Lead» (Ввод-
кой): она является ее повтором, в котором 

                                                
2  Que se passe-t-il au Venezuela? // 

1jour1actu. 12.09.2018. URL: https://www. 
1jour1actu.com/monde/que-se-passe-t-il-au-
venezuela-10984 (дата обращения 15.10.2023) 
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выделяется значимая информация для 
читателя. 

 «Subtitles» (Подзаголовки). 
Перед тем как молодой читатель 

приступает к прочтению основной части 
новостного текста, он видит выделенные 
жирным шрифтом «Subtitles» (Подзаголов-
ки). Они являются подтемами основной 
темы, заявленной в «Title» (Заголовке). 

Например, статья обладает «Title» 
(Заголовком) Les Vénézuéliens, très en 
colère contre leur président1 (Венесуэльцы 
очень злы на своего президента), по ко-
торому читатель понимает, что речь пой-
дет о недовольстве населения Венесуэлы 
управлением их президента. «Subtitles» 
(Подзаголовки) статьи: Que se passe t-il? 
(Что происходит?), Qu’est-ce qui a 
déclenché cette situation? (Что вызвало 
эту ситуацию?), Des conditions de vie très 
difficiles (Очень тяжелые условия жиз-
ни), – указывают на то, что в новостном 
тексте будут раскрыты причины и по-
следствия возмущения жителей страны. 

Таким образом, разделяя новостной 
текст на части при помощи «Subtitles» 
(Подзаголовков), журналист облегчает 
молодому читателю восприятие содер-
жания статьи. А вопросительная форма 
предложения призывает узнать подроб-
ности, связанные с новостным событием. 

 «Body» (Тело). 
Основная часть новостного текста, 

изложенного по структуре «Hourglass 
Style» (Песочные часы), начинается с 
«Body» (Тела), в котором в очередной раз 
журналист сообщает новостную инфор-
мацию с небольшими подробностями. 
Здесь новостная информация уже являет-
ся темой, а ее подробности – ремой. 

                                                
1 Les Vénézuéliens, très en colère contre 

leur président // 1jour1actu. 26.04.2017. URL: 
https://www.1jour1actu.com/monde/les-
venezueliens-tres-en-colere-contre-leur-
president-83329 (дата обращения 15.10.2023) 

В статье C’est quoi, la déchéance de 
nationalité? (Что такое лишение граж-
данства?) в «Lead» (Вводке) молодому 
читателю сообщают, что во Франции 
приняли закон о лишении гражданства: 
Après plusieurs semaines de discussions, la 
déchéance de nationalité vient d’être votée à 
l’Assemblée. Cette mesure, désormais 
inscrite dans la Constitution, a été décidée à 
la suite des attentats meurtriers du 13 
novembre à Paris. 1jour1actu t’explique 
tout2 (После нескольких недель обсужде-
ний в Ассамблее было принято решение о 
лишении гражданства. Эта мера, кото-
рая теперь закреплена в Конституции, 
была принята после смертоносных тер-
актов 13 ноября в Париже. «1jour1actu» 
все тебе объяснит). Причиной принятия 
послужил теракт 13 ноября. В «Body» 
(Теле) журналист еще раз проговаривает 
о принятии во Франции закона о лише-
нии гражданства на уровне Конституции 
страны после теракта 13 ноября: Les 
députés français ont voté pour que les 
personnes condamnées pour terrorisme 
perdent leur nationalité française. C’est le 
président de la République François 
Hollande qui avait fait cette proposition, 3 
jours après les attentats du 13 novembre. 
Elle sera désormais inscrite dans la 
Constitution française 3  (Французские де-
путаты проголосовали за то, чтобы ли-
ца, осужденные за терроризм, потеряли 
французское гражданство. Это предло-
жение было сделано президентом Рес-
публики Франсуа Олландом через 3 дня 
после терактов 13 ноября. Теперь это 
будет включено в Конституцию Фран-
ции). Ремой (новой информацией для чи-
тателя) в данной части новостного текста 
являются следующие подробности: пре-

                                                
2 C’est quoi, la déchéance de nationalité? // 

1jour1actu. 11.02.2016. URL: https://www. 
1jour1actu.com/france/cest-quoi-la-decheance-de-
nationalite-86866 (дата обращения 15.10.2023) 

3 Там же. 
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зидент страны стал инициатором закона, 
согласно которому осужденных за терро-
ризм будут лишать гражданства. 

 «Background» (Фон). 
В следующей части новостного тек-

ста – «Background» (Фоне) – рассказыва-
ются события, взаимосвязанные с но-
востной информацией. В данной части 
журналист поднимает социополитиче-
скую проблему, отраженную в новостных 
событиях. 

Так, в статье Les Vénézuéliens, très en 
colère contre leur président (Венесуэльцы 
очень злы на своего президента) в 
«Body» (Теле) молодому читателю сооб-
щается, что жители Венесуэлы требуют 
ухода Николаса Мадуро с поста прези-
дента, так как, по их мнению, он хочет 
захватить все полномочия правительства. 
Затем в «Background» (Фоне) читатель 
узнает, что Николас Мадуро загнал стра-
ну в экономический кризис и не старается 
изменить данную ситуацию, что стало 
причиной недоверия и гнева жителей Ве-
несуэлы: Depuis que Nicolas Maduro est à 
la tête du pays, la population n’a jamais 
autant souffert de la crise économique: plus 
de 8 habitants sur 10 sont pauvres. Ils 
accusent le nouveau président de ne rien 
faire pour arranger cette situation1 (С тех 
пор, как Николас Мадуро возглавил стра-
ну, население никогда так сильно не 
страдало от экономического кризиса: 
более 8 из 10 жителей бедны. Они обви-
няют нового президента в том, что он 
ничего не сделал, чтобы исправить эту 
ситуацию). 

Большая часть представленной в 
«Background» (Фоне) информации явля-
ется ремой для молодых читателей, но 

                                                
1 Les Vénézuéliens, très en colère contre 

leur président // 1jour1actu. 26.04.2017. URL: 
https://www.1jour1actu.com/monde/les-
venezueliens-tres-en-colere-contre-leur-
president-83329 (дата обращения 15.10.2023) 

при этом благодаря ей он узнает, что по-
служило причиной происходящего. 

 «The Turn» (Точка перехода). 
В ходе изложения дополнительной 

информации, связанной с новостной, 
журналист старается незаметно для мо-
лодого читателя использовать такой 
структурный элемент, как «The Turn» 
(Точка перехода), где он начинает как 
будто заново в хронологическом порядке 
до новостного события предоставлять 
всю картину происходящего. В новост-
ном тексте «The Turn» (Точка перехода) 
может реализовываться в виде одного 
или нескольких предложений. 

Например, в статье C’est quoi, la 
gauche et la droite en politique? (Что та-
кое левые и правые в политике?) в 
«Background» (Фоне) дается информация 
о том, что со времен французской рево-
люции политические деятели в зависимо-
сти от того, поддерживают короля или 
нет, садились справа или слева от пред-
седателя Собрания. Далее следует «The 
Turn» (Точка перехода): Aujourd’hui, la 
droite et la gauche sont toujours placées 
ainsi et elles continuent à s’opposer2 (Сего-
дня правые и левые по-прежнему нахо-
дятся в таком положении, и они про-
должают противостоять друг другу), в 
которой журналист подчеркивает, что 
данная традиция сохранилась до настоя-
щего времени. После этого начинается 
следующая часть новостного текста – 
«Beginning» (Начало) или «Middle» (Се-
редина). 

 «Beginning» (Начало). 
В некоторых выявленных новостных 

текстах политической тематики со струк-
турой «Hourglass Style», адресованных 
детям 8-12 лет, имеется структурный 

                                                
2 C’est quoi, la gauche et la droite en poli-

tique? // 1jour1actu. 10.01.2022. URL: 
https://www.1jour1actu.com/france/cest-quoi-la-
gauche-et-la-droite-en-politique (дата обраще-
ния 15.10.2023) 
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компонент «Beginning» (Начало). В нем 
журналист приводит общеизвестные фак-
ты, которыми должен обладать молодой 
читатель для понимания происходящих 
событий. 

Например, в статье S’allier pour 
combattre Daesh (Объединиться в борьбе 
с ДАИШ) в «Beginning» (Начале) читате-
лю рассказывается, что у России, с кото-
рой хочет объединиться Франция в борь-
бе с ДАИШ, не простые отношения с ней 
и США, и это может повлиять на резуль-
тат переговоров: Depuis presque deux ans, 
les relations entre la France et la Russie 
sont compliquées, à cause de la situation en 
Ukraine, mais aussi parce que la Russie 
n’était jusqu’à présent pas d’accord avec la 
France et les États-Unis, à propos du 
président de la Syrie Bachar El-Assad1 (В 
течение почти двух лет отношения 
между Францией и Россией были слож-
ными из-за ситуации на Украине, а так-
же из-за того, что Россия до сих пор не 
договорилась с Францией и Соединенны-
ми Штатами по поводу президента Си-
рии, Башара Асада). Из примера видно, 
что информация, изложенная в 
«Beginning» (Начале), является полно-
стью рематической (новой) для читателя. 

 «Middle» (Середина) 
После или вместо «Beginning» (На-

чала) идет «Middle» (Середина) – это 
часть новостного текста, где представле-
на дополнительная информация, связан-
ная с новостной. Данная часть по своей 
функции подобна «Background» (Фону), 
но изложенная информация не повторя-
ется. 

Например, в статье Ça veut dire quoi, 
que la France préside l’Europe ? (Что зна-
чит, что Франция будет править Евро-

                                                
1  S’allier pour combattre Daesh // 

1jour1actu. 26.11.2015. URL: https://www. 
1jour1actu.com/monde/sallier-pour-combattre-
daesh-72502 (дата обращения 15.10.2023) 

пой?) в «Background» (Фоне) молодому 
читателю сообщается, что Совет Евросо-
юза – это место, где министры опреде-
ленной области разрабатывают законы, 
заключают международные договоры и 
обговаривают политические планы стра-
ны: C’est l’endroit où les ministres des 27 
États membres de l’Union européenne se 
réunissent régulièrement. Si la réunion porte 
sur l’environnement par exemple, ce sont les 
ministres de l’Environnement qui se 
rassemblent. Lors de ces réunions, les 
ministres participent à l’élaboration des lois 
européennes. Ils concluent des traités 
internationaux, et s’accordent sur des 
politiques à appliquer dans leur pays2 (Это 
место, где регулярно встречаются мини-
стры из 27 государств-членов Европей-
ского союза. Например, если совещание 
посвящено вопросам окружающей среды, 
то собираются министры окружающей 
среды. На этих встречах министры 
участвуют в разработке европейских за-
конов. Они заключают международные 
договоры и договариваются о политике, 
которую следует проводить в своих 
странах). После идет «The Turn» (Точка 
перехода) и «Middle» (Середина), в кото-
рой журналист сообщает дополнительные 
задачи председательствующей страны, 
такие как ответственность за компромис-
сы в случае разногласия стран и пред-
ставление Совета перед другими участ-
никами Евросоюза: Et, cette fois, c’est au 
tour de la France. Ses missions ? D’abord, 
planifier et organiser les réunions des 
ministres européens. Le président et les 
ministres français sont aussi chargés de 
trouver des compromis entre les États, en 
cas de désaccord. De plus, ils représentent 

                                                
2 Ça veut dire quoi, que la France préside 

l’Europe? // 1jour1actu. 03.01.2022. URL: 
https://www.1jour1actu.com/france/ca-veut-dire-
quoi-que-la-france-preside-leurope (дата обра-
щения 15.10.2023) 
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le Conseil auprès des autres institutions de 
l’Union européenne1 (И на этот раз это 
очередь Франции. Ее задачи? Во-первых, 
спланировать и организовать встречи 
европейских министров. Президент и ми-
нистры Франции также несут ответ-
ственность за поиск компромиссов меж-
ду государствами в случае разногласий. 
Кроме того, они представляют Совет 
при других учреждениях Европейского 
союза). 

Из примера видно, что информация в 
«Background» (Фоне) и «Middle» (Сере-
дине) не является одной и той же: в обоих 
случаях она является в основном ремой 
для читателя, но в то же время посвящена 
одной теме, в данном примере – функции 
представителей Совета Евросоюза. 

 «End» (Конец). 
Заключительная часть новостного 

текста политической тематики со струк-
турой «Hourglass Style» (Песочные часы) 
– «End» (Конец). Данный структурный 
элемент является обязательным, так как в 
нем еще раз проговаривается о новостном 
событии. 

В статье под названием Le débat de 
l’entre-deux-tours: un duel décisif avant le 
vote (Дебаты между раундами: решаю-
щая дуэль перед голосованием) в «Title» 
(Заголовке) заявлена тема последних де-
батов, которые повлияют на результаты 
президентских выборов. В «Lead» (Ввод-
ке) журналист сообщает о том, что Ма-
рин Ле Пен и Эммануэль Макрон участ-
вовали в этих дебатах, которые трансли-
ровались в прямом эфире по телевиде-
нию. После чего в «Nut graf» (Ключевом 
абзаце) журналист подчеркивает важ-
ность дебатов, которые помогут избира-
телям с выбором будущего президента. В 

                                                
1  S’allier pour combattre Daesh // 

1jour1actu. 26.11.2015. URL: https://www. 
1jour1actu.com/monde/sallier-pour-combattre-
daesh-72502 (дата обращения 15.10.2023) 

«Body» (Теле) еще раз повторяется со-
держание новостной информации, изло-
женной в «Lead» (Вводке) и «Nut graf» 
(Ключевом абзаце), и молодому читателю 
сообщается дата заключительного тура 
выборов – 7 мая. В заключительной части 
новостного текста в «End» (Конце) видно, 
что журналист напоминает читателю о 
дебатах, которые прошли очень ожив-
ленно, и в воскресенье ожидаются ре-
зультаты президентских выборов: Mais 
pour savoir si le débat d’hier soir aura des 
conséquences sur les votes, il faudra 
patienter jusqu’aux résultats définitifs… 
dimanche soir! Une chose est sûre: ce débat 
apparaît comme le débat de l’entre-deux-
tours le plus virulent de l’histoire2 (Но что-
бы узнать, повлияют ли вчерашние де-
баты на голосование, придется подо-
ждать до окончательных результатов… 
в воскресенье вечером! Одно можно ска-
зать наверняка: эти дебаты кажутся 
самыми громкими дебатами между ра-
ундами в истории). 

В «End» (Конце) отсутствует новая 
информация для читателя: в ней журна-
лист после долгих пояснений и деталей, 
изложенных в «Background» (Фоне), 
«Beginning» (Начале) и «Middle» (Сере-
дине), напоминает о новостном событии, 
которому был посвящен новостной текст. 
Таким образом, журналист рассчитывает 
на то, что в сознании читателя отложится 
информация, прочитанная им в начале и в 
конце новостного текста, ведь ее содер-
жание повторяется в нескольких струк-
турных элементах. Также данным спосо-
бом журналист оказывает влияние на 
формирование точки зрения читателя на 

                                                
2  Le débat de l’entre-deux-tours: un duel 

décisif avant le vote // 1jour1actu. 04.05.2017. 
URL: https://www.1jour1actu.com/france/lede-
bat-de-lentre-deux-tours-un-duel-decisif-avant-
le-vote-80060 (дата обращения 15.10.2023) 
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заявленную в новостном тексте социопо-
литическую проблему. 

 Видео. 
В начале данной статьи было отме-

чено, что в исследуемых новостных 
текстах политической тематики со струк-
турой «Hourglass Style» (Песочные часы), 
адресованных детям от 8 до 12 лет, при-
сутствуют видеоматериалы, с которыми 
журналист предлагает ознакомиться чи-
тателям в ходе прочтения статьи. 

Есть статьи, где видеоматериал по-
вторяет полностью печатный текст и рас-
полагается сразу после «Title» (Заголов-
ка) перед «Lead» (Вводкой). Например, в 
таких статьях, как Ça veut dire quoi, que la 
France préside l’Europe? 1  (Что значит, 
что Франция будет править Европой?) и 
C’est quoi, la gauche et la droite en 
politique?2 (Что такое левые и правые в 
политике?). 

Также отмечается использование 
журналистом видеоматериала вместо 
структурного компонента новостного 
текста, такого как «The Turn» (Точка пе-
рехода), например, в статье Le débat de 
l’entre-deux-tours: un duel décisif avant le 
vote3 (Дебаты между двумя турами: ре-
шающая дуэль перед голосованием), и в 
качестве дополнительной информации, 
хронологически изложенной по структу-

                                                
1 Ça veut dire quoi, que la France préside 

l’Europe? // 1jour1actu. 03.01.2022. URL: https:// 
www.1jour1actu.com/france/ca-veut-dire-quoi-que-
la-france-preside-leurope (дата обращения: 15.10. 
2023) 

2 C’est quoi, la gauche et la droite en poli-
tique? // 1jour1actu. 10.01.2022. URL: https:// 
www.1jour1actu.com/france/cest-quoi-la-gau-
che-et-la-droite-en-politique (дата обращения: 
15.10.2023) 

3  Le débat de l’entre-deux-tours: un duel 
décisif avant le vote // 1jour1actu. 04.05.2017. 
URL: https://www.1jour1actu.com/france/lede-
bat-de-lentre-deux-tours-un-duel-decisif-avant-le-
vote-80060 (дата обращения: 15.10.2023) 

ре «Pyramid» (Пирамида), в статье под 
названием Que se passe-t-il au Venezuela?4 
(Что происходит в Венесуэле?). Но ви-
деоматериал данной статьи представлен в 
конце новостного текста, после структур-
ного компонента «End» (Конец). 

Таким образом, при помощи видео-
материала журналист пытается донести 
до молодых читателей содержание но-
востного текста политической тематики, 
чтобы у них не осталось вопросов после 
прочтения. 

Выводы 

Изучение новостных текстов поли-
тической тематики со структурой «Hou-
rglass Style» (Песочные часы), адресован-
ных детям от 8 до 12 лет, показало, что 
журналисты применяют эту структуру 
изложения информации для данной воз-
растной группы. Новостные тексты со-
стоят из следующих компонентов: «Title» 
(Заголовок); «Lead» (Вводка); «Nut graf» 
(Ключевой абзац); «Subtitles» (Подзаго-
ловки); «Body» (Тело); «Background» 
(Фон); «The Turn» (Точка перехода); 
«Beginning» (Начало) / «Middle» (Сере-
дина); «End» (Конец). Каждый из них вы-
полняет свою функцию для достижения 
общей цели информирования и воздей-
ствия на читателя, которая достигается 
благодаря тема-рематической организа-
ции статьи. 

Для лучшего понимания представим 
в виде таблицы структурные элементы с 
их основной функцией во взаимосвязи с 
тема-рематической организацией текста 
(табл. 1). 

 
 
 

                                                
4  Que se passe-t-il au Venezuela? // 

1jour1actu. 12.09.2018. URL: https://www. 
1jour1actu.com/monde/que-se-passe-t-il-au-
venezuela-10984 (дата обращения: 15.10.2023) 
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Таблица 1. Функции и тема-рематические свойства компонентов новостных текстов политической  

тематики со структурой «Hourglass Style» (Песочные часы), адресованных детям от 8 до 12 
лет 

Table 1. Functions and theme-rheumatic properties of the components of political news texts with the structure  
of "Hourglass Style", addressed to children from 8 to 12 years 

Структурный компонент Функция Тематическое / рематическое 
свойство 

«Title» (Заголовок) – тема но-
востного текста Привлечь внимание Рема 

«Lead» (Вводка) – краткое 
сообщение о новостном со-
бытии 

Удержать внимание Тема / рема 

«Nut graf» (Ключевой абзац) 
– цель прочтения 

Объяснить цель прочтения 
и удержать внимание Тема 

«Subtitles» (Подзаголовки) – 
подтемы новостного текста Удержать внимание Тема 

«Body» (Тело) – переформу-
лированная информация из 
«Lead» (Вводки) с небольши-
ми деталями 

Удержать внимание Тема / рема 

«Background» (Фон) – допол-
нительная информация, свя-
занная с новостной 

Информирование Большая часть – рема 

«The Turn» (Точка перехода) 
– момент перехода на хроно-
логическое повествование 

Удержать внимание Рема 

«Beginning» (Начало) – об-
щеизвестные факты / 
«Middle» (Середина) – до-
полнительная информация 
одной тематики с 
«Background» (Фоном) 

Информирование 
Рема 

 
Большая часть – рема 

«End» (Конец) – повтор но-
востного события Воздействие Тема 

 
Согласно табл. 1, журналист сначала 

привлекает внимание читателя, затем 
старается его удержать, сообщая главную 
новостную информацию, подчеркнув ее 
важность, с акцентом на значимость де-
талей, которые последуют в новостном 
тексте. Еще раз напомнив о новостном 
событии и раскрыв небольшие подробно-
сти, журналист удерживает внимание чи-
тателя и переходит к информированию, 
предоставляя много новой информации, 
которой должен владеть читатель, чтобы 

осознать и разобраться в поднятой соци-
ополитической проблеме. В конце, в за-
ключительной части новостного текста, 
журналист для воздействия на сознание 
читателя повторяет новостную информа-
цию, не сообщая новых фактов. 

В содержательном плане новостной 
текст со структурой «Hourglass Style» 
(Песочные часы) является информатив-
ным, так как в нем предоставляется мно-
го подробностей, связанных с заявленной 
в «Title» (Заголовке) темой. И большая 
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часть исследуемых статьей, адресован-
ных детям от 8 до 12 лет, были посвяще-
ны политическому строю. 

В связи с тем, что в подобных но-
востных статьях молодому читателю 
нужно воспринять много новой инфор-
мации политической тематики, что слож-
но для данной возрастной группы, жур-

налист иногда применяет формат видео-
материала, в котором при помощи иллю-
страций, указателей и подписей повторя-
ет печатный вариант новостного текста, 
заменяет структурные компоненты или 
предоставляет дополнительную инфор-
мацию в хронологическом порядке по 
структуре «Pyramid» (Пирамида). 
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Лексические и грамматические особенности английского языка  
в Африке  

Т. Г. Волошина¹, А. А. Мустафаева1, Э. А. Бочарова1  
1Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
ул. Победы, д. 85, г. Белгород 308000, Российская Федерация 

 e-mail: tatianavoloshina@rambler.ru  

Резюме 
Данная научная статья рассматривает лексические и грамматические особенности варианта ан-

глийского языка, широко используемого на территории Африки. Учитывается также и значимость при-
менения британского английского языка, а также его трансформационные процессы вследствие взаимо-
воздействия и взаимовлияния на его состояние местных диалектов. Приводятся примеры неологизмов и 
видоизмененных лексических единиц, исходя из влияния местной культуры и отсутствия эквивалента в 
языке-реципиента. В исследовании уделяется внимание и грамматическим аспектам языка в функциони-
ровании фразовых, модальных и предложных глаголов, также выявляются особенности употребления 
артиклей и местоимений вследствие влияния автохтонных языков. Целью исследования является выяв-
ление специфики лингвокультурной адаптации английского языка на территории Африки и системати-
зация лексических и грамматических аспектов изучаемого территориального варианта английского язы-
ка. Выбор методов работы определяется целями и задачами исследования. В данном исследовании при-
менялся метод металингвистического анализа, методы контекстуального и дефиниционного анализа, 
методы систематизации и классификации языкового материала. В результате исследования выявляет-
ся высокая продуктивность функционирования реалий автохтонных языков в лексическом строе вариан-
та английского языка в странах Африки и заимствование терминов из автохтонных языков. Данная тен-
денция подчеркивается и в заимствованиях целых лексических фраз из тезауруса родных языков. Касаемо 
грамматической части, подчеркивается значительное отступление от британского английского языка. 
В результате исследования были выявлены такие грамматические изменения, как: применение вспомо-
гательных глаголов совместно со смысловыми; функционирование упрощенной формы видовременных 
форм глагола; продуктивное использование в речи  неисчисляемых существительных в форме исчисляе-
мого существительного; значительные отклонения от британского английского языка в процессе упо-
требления артиклей, личных и притяжательных местоимений. 
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Ключевые слова: вариант английского языка в Африке; автохтонные языки стран Африки; диалекты; 
неологизмы; трансформационные процессы лексического строя; трансформационные грамматические 
процессы. 
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Abstract 

This research work deals with the lexical and grammatical features of the English language variant widely used 
in Africa. The importance of the use of British English is also taken into account, as well as its transformational pro-
cesses due to the interaction and mutual influence of local dialects on its structure. Examples of neologisms and 
modified lexical units are given, based on the influence of local culture and the lack of an equivalent in the recipient 
language. The article pays attention to the grammatical aspects of language in the functioning of phrasal, modal and 
prepositional verbs, and also reveals the peculiarities of articles and pronouns use due to the influence of autochtho-
nous languages. The aim of the research work is to identify the specifics of the linguistic and cultural adaptation of 
the English language in Africa and systematize the lexical and grammatical aspects of the English language as the 
territorial variant type. The choice of working methods is determined by the goals and objectives of the study. In the 
research work the method of metalinguistic analysis, methods of contextual and definitional analysis, methods of sys-
tematization and classification of linguistic material are used. As a result of the work the high productivity of the reali-
ties functioning in autochthonous languages in the lexical structure of the English variant in African countries and the 
lexical borrowings of terms from autochthonous languages are revealed. This trend is also emphasized in the borrow-
ing of entire lexical phrases from the thesaurus of native languages. With regard to the grammatical part, a significant 
deviation from British English is emphasized. The research work results in such grammatical changes as: the use of 
auxiliary verbs together with semantic ones; the functioning of a simplified form of modern forms of the verb; the pro-
ductive use of uncountable nouns in speech in the form of a countable nouns; significant deviations from British Eng-
lish in the process of using articles, personal and possessive pronouns. 
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Введение 

Английский язык играет важную 
роль в жизни жителей Африки. Напри-
мер, официальные правительственные от-
четы составляются на английском языке, 
парламент ведет свою деятельность на 
английском языке, даже национальные 
газеты, в свою очередь, выбирают именно 
английский язык как ключевое средство 
коммуникации. Британский английский 
язык является средством обучения в об-

разовательной системе от начального до 
высшего уровней. Данный язык является 
и языком общения между представителя-
ми разных этнических групп, чьи родные 
языки являются близкородственными, но 
обладающими значительными различи-
тельными свойствами. 

Актуальность настоящего исследо-
вания определяется необходимостью про-
ведения анализа лексического и грамма-
тического строя варианта английского 
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языка в странах Африки, исходя из его 
официального статуса на изучаемой нами 
территории. Данный вариант английского 
языка интересен тем, что содержит  
большое количество реалий, заимствова-
ний и изменений в грамматическом 
строе, что отличает его от британского 
варианта английского языка. Такой под-
ход позволит сформировать модель влия-
ния местных диалектов Африки на ан-
глийский язык.  

Результаты и обсуждение 

Английский язык, функционирую-
щий на территории Африки, также вклю-
чает в себя обширную коллекцию терми-
нов и фраз, которые могут быть непонят-
ны носителям британского английского 
языка, так как отражают реалии автох-
тонных языков и культур [1]. Реалии та-
кого рода являются неотъемлемой частью 
культурной и языковой идентичности аф-
риканских стран. Приведем примеры реа-
лий английского языка, функционирую-
щего в странах Африки: 

«Inna»-  about to do something – соби-
раться делать что-то; 

 «Aight» - alright – согласие,  
«Holla» - to contact someone; to say 

hello or goodbye – восклицание при при-
ветствии и прощании,  

«Mad» - very; a lot – много, 
«Props»- proper recognition or respect 

– истинное признание авторитета [2]. 
Исходя из рассмотренных примеров, 

можно уверено сказать, что вариант ан-
глийского в Африке, значительно отлича-
ется из-за большого количества термино-
логии и влияния автохтонных языков, 
изучаемой нами территории, что в свою 
очередь подчеркивает и взаимосвязь язы-
ка с культурой. 

Следует отметить, что кенийский ва-
риант английского языка, как и любой 
другой, имеет свои уникальные особен-
ности и правила, и его не следует считать 
неполноценной или искаженной формой 
британского английского языка. Стоит 
отметить, что влияние африканских диа-

лектов на британский английский в стра-
нах Африки, делает его только богаче и 
разнообразнее, указывая на роскошное 
лингвокультурное наследие данной страны. 

В статье уделяется внимание лекси-
ческим и грамматическим аспектам ан-
глийского языка Африки, с опорой на 
отечественные и зарубежные исследова-
ния.  

Исследуя специфику лексического 
уровня, стоит отметить мнение Джозефа 
Шмида, который утверждает, что основа 
восточноафриканского английского язы-
ка берет свое начало в лексической си-
стеме британского английского языка 
наряду с идиомами и заимствованиями.  
Тем не менее, заимствования, по-
видимому, имеют менее конкретное зна-
чение, например: «safari» – any journey – 
любое путешествие [3]. Что еще более 
важно, восточноафриканская языковая 
система имеет склонность сочетать ко-
ренные лексические формы с британским 
английским языком на уровне разговор-
ного стиля коммуникации. Подобное со-
четание происходит, когда нет соответ-
ствующих английских слов, передающих 
то же значение, что и в африканском язы-
ке [4].  

Подобная тенденция отражается во 
включении лексических единиц, обу-
словленных культурой, в восточноафри-
канском варианте английского языка. 
Например, лексические заимствования из 
суахили (язык межэтнического общения), 
такие как «askari, matatu, ugali» - boiled 
cornmeal [5] – вареная кукурузная каша; 
«kuni» – firewood – дрова для костра                   
[2, 3, 4]. 

Восточноафриканский вариант ан-
глийского языка сохраняет свои собствен-
ные лексические единицы для обозначе-
ния ландшафтов, растений и животных, в 
то время как лексемы, относящиеся к еде, 
обусловлены культурой или заимствованы 
из Азии, например такие как «chai» – тра-
диционный индийский чай» [3]. 

В своем исследовании о семантико-
этимологических характеристиках тема-
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тики «Еда», Ж. Багана и Т. Волошина 
подчеркивают, что передача названий 
продуктов питания в нигерийском вари-
анте английского языка, вполне соответ-
ствует аналогам британского английско-
го. Также приводятся следующие приме-
ры: Chapman - soft drink usually made min-
eral plus Ribina andfruit, similar to a non-
alcoholic Sangria (безалкогольный напиток 
с минеральной водой и фруктами) [6, 20]. 

Подобным способом, лексемы, ре-
презентирующие особенности тематиче-
ских групп «семья», «одежда», «обычаи», 
«политика и экономика», используют 
лексические средства автохтонных язы-
ков [2, 3]. Интересно отметить, что ин-
терференция английского языка, функци-
онирующего в африканских странах, ка-
сается также речевых функций, напри-
мер, в приветствии «Is it well with you?»  
[7] - Как дела?; указании принадлежно-
сти «son of my mother» - сын моей мате-
ри, и даже в выражениях угрозы «You will 
know who I am» - Ты еще узнаешь, кто я 
такой! [4]. 

Т. Волошина и Ж. Багана указывают 
на то, в нигерийском варианте англий-
ского языка нередко встречается лексика, 
появившаяся вследствие деятельности 
миссионеров. Данное явление чаще всего 
прослеживается в описании проведения 
религиозных обрядов, проводимых мис-
сионерами, например: 'idol', 'fetish'and 
'juju' [8]. 

В ходе анализа лексического строя 
английского языка, функционирующего в 
странах Африки, стоит рассмотреть при-
меры фраз, заимствованных из тезауруса 
родных языков, например: «slowly by 
slowly»- take it easy – не воспринимай все 
всерьез, «talk nicely» - give a bribe – дать 
взятку; «we shall meet/ talk»- farewell - 
прощай [9]. Наблюдается и тенденция в 
изменении значений лексических единиц, 
рассмотрим следующие примеры: «to 
book»- to hire – нанимать на работу; to 
forget- to lose [10] - терять; to cut- to re-
fuse - отказать; heavy- pregnant - бере-

менная; township»- mall town – торговый 
центр [3, 2, 9]. 

Приведем примеры и фразеологиче-
ских единиц, которые  используются в 
иной форме: «regards» - с уважением 
вместо «with regards» to [3];  «to such as» 
- с этой целью вместо «to this effect» [11], 
или состоящих из разных слов, включая 
лексемы британского английского языка: 
«an election is done» - проводятся выборы 
вместо an election is held» [2, 3]. 

Рассматривая грамматические сто-
роны английского языка в странах Афри-
ки, Т. Волошина и Ж. Багана в своих ис-
следованиях, подчеркивают значимость 
использования вспомогательных глаголов 
совместно со смысловыми. Стоит рас-
смотреть следующий пример: He done go 
(Nigerian English) - He went (Pidgin Eng-
lish) got [8].  

Э. Шнидер отмечает, что учащиеся в 
Найроби усвоили 14 из 26 специфических 
грамматических особенностей кенийско-
го английского, таких как «second-born- 
переформированные грамматические ас-
пекты» и «enable them improve- совер-
шенствующиеся» [9]. Следует признать, 
что в восточноафриканском английском 
есть грамматические особенности, не со-
ответствующие британскому английско-
му языку. Жители Восточной Африки, 
используют более упрощенную форму 
времен. Например, прошедшее совер-
шенное и условные предложения обычно 
не используются, в то время как ‘will’ ис-
пользуются для выражения модальности 
[12, 13].  

Более того, Дж. Шмид упоминает, 
что восточноафриканцы используют 
формы глаголов, выражающие длитель-
ность почти в каждом контексте, как в 
примере «Some of us may think that women 
always are having a lot of things to do» - 
Некоторые из нас могут подумать, что 
у женщин всегда много дел [3]. К допол-
нению фразовые, предложные или мо-
дальные глаголы являются гибкими, что 
позволит их опускать в предложении в 
«to send his driver to pick her at the school 
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for a rendezvous»  вместо «pick up» - Он 
отправил своего водителя, чтобы тот 
заехал за ней в школу» [3]. 

Что касается существительных, то 
использование окончания –s для формы 
множественного числа обобщено и при-
меняется даже с такими лексическими 
единицами, как «luggages» - багаж, 
furnitures - мебель, grasses - трава» [14]. 

Для восточноафриканского англий-
ского языка, как правило, не характерно 
употребление артиклей и грамматических 
определителей перед существительными, 
например: «I am going to church/school» - 
Я иду в церковь/школу [15] или «it de-
clared Matsiko winner» - Он объявил Ма-
цико победителем [16]. 

Стоит обратить внимание на тот факт, 
что местоимения не склоняются относи-
тельно родовой принадлежности, таким 
образом, личные местоимения пересека-
ются с притяжательными, что объясняет-
ся влиянием автохтонных языков Восточ-
ной Африки, которые не имеют четких 
форм для обозначения пола [17, 18, 19]. 

Выводы 

Таким образом, рассмотрев лексиче-
ские и грамматические особенности ан-
глийского языка в странах Африки, стоит 
сделать вывод, что британский англий-
ский язык является нормой, хотя подвер-
жен многочисленным трансформацион-
ным процессам, адаптируясь в условиях 
иной лингвокультуры. В территориаль-
ных вариантах английского языка, функ-
ционирующих на территории стран Аф-
рики, в подсистемах (грамматической и 
лексической) происходят изменения, что 
вызвано влиянием местных языков. В 
лексическом аспекте территориальный 

вариант английского языка в странах Аф-
рики обладает обширным лексическим 
составом, для которого свойственно 
функционирование терминов, значение 
которых обусловлено влиянием местных 
языков и культур. В свою очередь заим-
ствования имеют менее конкретное зна-
чение, а восточноафриканская языковая 
система сочетает в себе коренные лекси-
ческие формы с британским английским 
языком на уровне разговорного стиля. 
Тем не менее, отмечается и возможность 
идентичного лексического значения с 
британским английским языком. Данная 
тенденция отмечается в узконаправлен-
ной лексике, например при названии про-
дуктов питания, ландшафта, животных. 
Отмечается и вероятность изменений 
значения и формы фразеологических 
единиц. Касаемо грамматического аспек-
та варианта английского языка в странах 
Африки, необходимо отметить, что здесь 
явно прослеживается использование 
вспомогательных глаголов совместно со 
смысловым, применяется упрощенная 
форма времен, прошедшее совершенное и 
условные предложения обычно не ис-
пользуются, а вспомогательный глагол 
will используется для выражения модаль-
ности. Фразовые, предложные или мо-
дальные глаголы представляют собой 
гибкие образования и часто опускаются. 
В варианте английского языка стран Аф-
рики применяется и употребление форм 
существительного множественного числа 
с лексическими единицами, которые из-
начально используются только в един-
ственном числе. Нами было отмечено и 
особое использование артиклей, место-
имений, которые не склоняются относи-
тельно родовой принадлежности. 
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Резюме 
В настоящей статье представлены результаты исследования, посвященного роману испанского писа-

теля П. де ла Эскосуры «Патриарх долины» («El Patriarca del valle»), впервые опубликованного в 1846 г. В то 
время, как целый ряд аспектов, связанных с творчеством писателя, получил освещение в работах зару-
бежных специалистов, до сих не было сделано попытки рассмотреть данное произведение в качестве 
политического манифеста автора. Роман анализируется в контексте испанского политического дискур-
са 1830-1840-х гг. (противостояния между карлистами и либералами, а также между сторонниками Уме-
ренной и Прогрессистской партий). В ходе проведения исследования было использовано издание «Патри-
арха долины» 2009 г. В работе применялся исторический подход к исследованию политического дискурса и 
методы контент-анализа и лингвополитической интерпретации полученных данных. Персонажи романа 
были разделены на 4 группы в зависимости от политических взглядов: (1) правые карлисты (консервато-
ры); (2) умеренные карлисты; (3) умеренные либералы; (4) радикальные либералы. Проведен сопостави-
тельный анализ образов персонажей, относящихся к разным группам. Рассмотрены тенденции отобра-
жения в произведении реальных исторических деятелей. Сделан анализ интертекста «Патриарха доли-
ны». П. де ла Эскосура включил в свой роман отсылки к литературным произведениям современных ему 
испанских писателей и поэтов, находившихся на одних идеологических позициях с автором «Патриарха 
долины». Делается вывод о том, что «Патриарх долины» стал не обычным романом-фельетоном, но был 
использован автором в качестве инструмента политической пропаганды. 
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Abstract 
The article presents the results of a study dedicated to the novel by the Spanish writer P. de la Escosura "The 

Patriarch of the Valley", first published in 1846. The novel is analyzed in the context of the Spanish political discourse 
of the 1830s-1840s. In the course of the study, the 2009 edition of “The Patriarch of the Valley” was used. The histor-
ical approach to the study of political discourse was used in the work. The characters in the novel were divided into 4 
groups depending on their political views: (1) right-wing Carlists (conservatives); (2) moderate Carlists; (3) moderate 
liberals; (4) radical liberals. A comparative analysis of the images of characters belonging to different groups has 
been carried out. The tendencies of displaying real historical figures in the novel are considered. An analysis of the 
intertext of "The Patriarch of the Valley" is made. P. de la Escosura included in his novel references to the literary 
works of contemporary Spanish writers who were on the same ideological positions as the author of "The Patriarch of 
the Valley". It is concluded that "The Patriarch of the Valley" was not an ordinary serial, but was used by the author 
as a tool of political propaganda. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: Spanish literature; political discourse; propaganda; Patricio de la Escosura; language of Carlism; Liberal-
ism. 
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Введение  
В 1945 г. выдающийся испанский 

филолог А. Алонсо перечислил наиболее 
знаковых литераторов в Испании XIX в. 
В его список вошли Х. де Эспронседа,  
М. Х. де Ларра, Х. М. де Переда, Х. Вале-
ра, Г. А. Беккер и Б. Перес Гальдос [1,         
p. 35]. Произведения данных авторов уже 
давно стали классикой и приобрели ши-
рокую известность и в Испании, и в дру-
гих странах, в том числе и в России. Тем 
не менее часто писатели «первого ряда» 
заслоняют от нас многих своих совре-
менников, чье творчество также заслужи-
вает внимания. Одним из авторов, ока-
завшихся «в тени» великих испанских 
прозаиков XIX в., был Патрисио де ла 
Эскосура (1807-1878) (далее – Эскосура).  

Эскосура пробовал себя в разных ли-
тературных жанрах и стал одним из осно-
вателей журнала «El Artista», объединяв-
шего представителей романтизма. В 1847 г. 
писатель был избран в Королевскую ака-
демию испанского языка. Его деятель-
ность не ограничивалась литературой: 
Эскосура успел принять участие в Пер-
вой Карлистской войне (1833-1840)1, ак-

                                                
1  Он был адъютантом генерала армии 

кристинос (либералов) Л. Фернандеса де 
Кордовы, в штабе которого также служили 
писатели А. Р. Сарко дель Валье, А. Рос де 
Олано и С. Эстебанес Кальдерон. Младший 
брат генерала Ф. Фернандес де Кордова упо-
минает в своих воспоминаниях о литератур-
ных беседах, которые вели между собой 
офицеры в свободное от службы время [2,           
p. 188]. 



Терещук А.А.                        Роман Патрисио де ла Эскосуры «Патриарх долины» в контексте испанского…    67 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 65-76 

тивно занимался политикой и даже не-
сколько месяцев занимал пост министра 
внутренних дел, а в 1872-1874 гг. был по-
слом Испании в только что образованной 
Германской империи (наиболее полная 
биография Эскосуры представлена в [3]; 
см. также: [4, p. 521-526; 5, p. 13-15]). 

Книги Эскосуры регулярно оказы-
ваются в фокусе внимания зарубежных 
исследователей [4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13]. В то же время в России его творче-
ство остается практически не изученным. 
Так, писатель даже не упоминается в об-
щих работах по истории испанской лите-
ратуры З. И. Плавскина и А. Л. Штейна 
[14; 15]. Данный автор может быть зна-
ком российскому массовому читателю: 
имя Эскосуры появляется на страницах 
известного романа А. Переса-Реверте 
«Клуб Дюма, или Тень Ришелье» («El 
club Dumas o la sombra de Richelieu») 
(1993), переведенного на русский язык. 

Эскосура сыграл важную роль в раз-
витии испанской литературной традиции. 
Особенное место в его творчестве зани-
мает роман «Патриарх долины» («El 
Patriarca del valle»), который публиковал-
ся частями в журнале «La Abeja Literaria» 
в 1846-1847 гг., а также был выпущен од-
ной книгой мадридским издателем Ф. де 
Паула Мельядо (в том же 1846 г.). В 2009 г. 
произведение было переиздано в Пальма-
де-Майорка; издание сопровождалось  
большой вводной статьей и подробными 
комментариями, которые написала лите-
ратуровед А. И. Бальестерос [5]. Она рас-
смотрела историю публикации «Патриар-
ха долины» [5, p. 16-17], провела парал-
лели между романом и произведениями 
Э. Сю и О. де Бальзака [5, p. 26-28], про-
следила характерные черты литературы 
романтизма в «Патриархе долины» [5,          
p. 32-34]. Также А. И. Бальестерос про-
анализировала художественные средства 
создания образов персонажей в романе 
[5, p. 48-77]. Несмотря на всю ценность 
проделанной А. И. Бальестерос работы, 
ряд аспектов, связанных с возможными 
интерпретациями романа, остаются не 
изученными в научной литературе. 

Материалы и методы  
Цель настоящей статьи – проанали-

зировать политический дискурс1 в «Пат-
риархе долины». Мы исходим из предпо-
сылки, что Эскосура пытался использо-
вать роман как инструмент пропаганды и 
заложил в подтекст произведения опре-
деленные идеологические установки. 
«Патриарх долины», который на первый 
взгляд представляет собой обычный ро-
ман-фельетон с приключениями и лю-
бовными интригами, рассматривается 
нами как настоящий политический мани-
фест автора. Конечно, как писал Д. С. 
Лихачев, «мировоззрение писателя… не 
сводится к сумме идей, которые он где-
либо прямо или косвенно высказывал» 
[17, с. 169]. Было бы сильным упрощени-
ем сводить политические взгляды Эско-
суры к тем идеологическим положениям, 
которые писатель отразил на страницах 
произведения; кроме того, мировоззрение 
автора на протяжении его жизни, есте-
ственно, эволюционировало. Тем не ме-
нее анализ «Патриарха долины» в кон-
тексте политического дискурса 1840-х гг. 
будет иметь значение не только для исто-
рии литературы, но и для изучения языка 
испанской политики XIX в. 

В ходе выполнения исследования мы 
анализируем политические пристрастия 
персонажей романа, стилистику создания 
образов реальных исторических лиц в 
тексте «Патриарха долины», а также ин-
тертекст произведения. В исследовании 
используется исторический подход к ис-
следованию политического дискурса, а 
также методы контент-анализа и лингво-
политической интерпретации получен-
ных данных. Материалом для исследова-
ния послужил текст романа, опублико-
ванный в 2009 г. и опирающийся на вер-
сию 1846 г. 

Результаты и обсуждение  
Подробный пересказ содержания 

«Патриарха долины» выходит за рамки 
настоящей статьи. Мы ограничимся лишь 

                                                
1 О понятии «дискурс» см.: [16]. 



                                                       Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 65-76 

68
тем, что кратко наметим основную собы-
тийную канву произведения. Действие 
романа начинается 29 сентября 1833 г., в 
день смерти короля Испании Фердинанда 
VII, вслед за которой последовала Первая 
Карлистская война (на тему истории 
конфликта см.: [18]). При этом произве-
дение охватывает обширный временной 
промежуток от 1782 до 1842 г. Эскосура 
вводит в «Патриарха долины» фигуру 
нарратора1, который в эпилоге произве-
дения представляется в качестве друга 
главных героев, то есть имеет место ме-
талепсис (если использовать терминоло-
гию работ по нарратологии) [5, p. 515-
517]. Рассказчик не участвует в продви-
жении сюжета романа, но повествует о 
«реальных» событиях, которые ему дове-
лось узнать. Создавая иллюзию правдо-
подобности, Эскосура часто воздержива-
ется от описания переживаний или мыс-
лей персонажей, добавляя, что читатель и 
сам может догадаться, что чувствовал в 
определенный момент романа герой. 

Основная сюжетная линия повеству-
ет о романтических чувствах между пол-
ковником Луисом де Риберой и аристо-
краткой Лаурой де Вальеигното. Много-
численные обстоятельства мешают влюб-
ленным соединиться в браке, и только в 
самом конце романа они обретают се-
мейное счастье. Эскосура рассказывает о 
жизни отца Лауры, Симона де Валье-
игното; показывает, как девушка выходит 
замуж за Леонсио де Монтефьорито, ко-
торый оказывается ее единокровным бра-
том (что выясняется  в следующее мгно-
вение после венчания); повествует о дея-
тельности капитана Педро Мендосы – 
либерала, который занимается подготов-
кой восстания против королевской вла-
сти. Фоном для развития отношений 
между героями выступают основные со-
бытия в испанской истории второй чет-
верти XIX в.: Либеральное трехлетие 

                                                
1 То есть «агента…, который рассказы-

вает или передает все, что угодно – экзистен-
ты, состояния или события – слушателю в 
рамках нарратива» [19, p. 522]. 

(1820-1823), борьба между либералами и 
роялистами во второй половине 1820-х 
гг. и ставшая ее следствием Первая Кар-
листская война (1833-1840). 

Главными положительными героями 
романа являются Рибера и Лаура (Эско-
сура чаще всего именует полковника по 
фамилии, а его возлюбленную – по име-
ни). Можно было бы предположить, что 
писатель устами данных персонажей бу-
дет пытаться высказывать собственные 
политические идеи2 . На самом деле ни 
Рибера, ни Лаура практически не разго-
варивают о политике. «Вы хотите, чтобы 
я был либералом? Я им буду. Или карли-
стом? Буду карлистом» [5, p. 373], – го-
ворит полковник Лауре, подчеркивая, что 
чувства к любимой женщине для него 
важнее идеологических разногласий. Со-
здавая образ Риберы, Эскосура показыва-
ет, что его идеалом является офицер, не 
участвующий в политической жизни, но 
честно исполняющий свой долг. Так как 
большая часть испанской армии осталась 
на стороне королевы Марии-Кристины, 
представлявшей интересы либералов, то 
и Рибера оказался в лагере противников 
дона Карлоса, брата скончавшегося Фер-
динанда VII.   

Хотя ядром сюжета является любов-
ная история, борьба между консервато-
рами (карлистами) и либералами занима-
ет важное место в романе. В зависимости 
от политических взглядов, персонажей 
«Патриарха долины» можно разделить на 
4 группы: (1) правые карлисты; (2) уме-
ренные карлисты; (3) умеренные либера-
лы; (4) радикальные либералы. Карлисты, 
поднявшие восстание против либераль-
ного правительства в Мадриде, представ-
ляли собой наиболее консервативную 

                                                
2 М. М. Бахтин писал о случаях, когда 

«имеет место непосредственное вложение 
автором своих мыслей в уста героя с точки 
зрения их теоретической или этической (по-
литической, социальной) значимости, для 
убеждения в их истинности и для пропаган-
ды»; в этом случае «помимо воли и сознания 
автора происходит переработка мысли для 
соответствия с целым героя» [20, с. 14]. 
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часть общества. Эскосура участвовал в 
войне против них, и закономерно, что 
большая часть карлистов в «Патриархе 
долины» относится к числу отрицатель-
ных персонажей, а для их характеристики 
автор использует лексемы с негативными 
коннотациями. Так, Эскосура пишет о 
«карлистском сброде» («vulgo carlista») 
[5, p. 500], о «бешеной апостолической 
партии» («partido apostólico furibundo»), 
которая состоит из «отребья» («hez del 
pueblo») [5, p. 200]. Яркий пример право-
го карлиста в романе – бандит по про-
звищу «Tripas de Tigre» («Кишки Тигра») 
– фанатичный сторонник дона Карлоса, 
который грабит и убивает, «оправдывая» 
свои преступления заявлениями о том, 
что его жертвы – «либералы и масоны» 
[5, p. 423]. Эскосура создает речевой 
портрет «Tripas de Tigre» как представи-
теля низов общества: в идиолекте банди-
та можно отметить отклонения от языко-
вой нормы на лексическом и морфолого-
синтаксическом уровнях (форма 1 л. мн. 
ч. presente de indicativo «semos» вместо 
«somos»; отрицательное местоимение 
«naide» вместо «nadie»; употребление 
разговорной лексической единицы 
«pajarraco» в значении «хитрый чело-
век»). Таким образом, в «Патриархе до-
лины» находит место распространенное в 
антикарлистской пропаганде представле-
ние о том, что основная масса сторонни-
ков дона Карлоса – это криминальные 
элементы из низших слоев общества (о 
социальном составе движения см.: [18,         
с. 78-90]). 

В то время как представители правой 
«фракции» карлизма рисуются Эскосурой 
однозначно «черными красками», гораздо 
больше симпатий вызывают герои, отно-
сящиеся к умеренной (левой) «фракции» 
(об идеологических разногласиях среди 
карлистов см.: [21, с. 99-102]). Наиболее 
яркий представитель группы № 2 – пол-
ковник Рафаэль де Вильяпарда, своего 
рода аналог Риберы на стороне карли-
стов. «Настоящий кабальеро по рожде-
нию, воспитанию и природным каче-
ствам» [5, p. 129-130], Вильяпарда стано-
вится другом Риберы. В эпилоге мы узна-

ем, что после поражения карлистов Виль-
япарда эмигрировал в Россию, поступил 
на службу в Русскую императорскую ар-
мию и принял участие в Кавказской 
войне. Впоследствии он разочаровался в 
идее самодержавной монархии и покинул 
российское государство [5, p. 516-517]. 
Взгляды Вильяпарды эволюционировали 
от левого карлизма в сторону умеренного 
либерализма. Упоминание в романе эми-
грации в Россию неслучайно: Российская 
империя оказывала финансовую под-
держку дону Карлосу, и после 1840 г. не-
которые его сторонники уехали в нашу 
страну [18, с. 341-348]. Наиболее извест-
ным из них был Х. М. Бальмаседа, 
вскользь упоминаемый в романе [5, p. 
448] и, в отличие от Вильяпарды, отно-
сившийся к правой «фракции» карлизма. 

Переход Вильяпарды от карлизма к 
умеренному либерализму был распро-
страненным явлением в 1840-е гг. Сам 
Эскосура был приверженцем Умеренной 
партии («Partido Moderado»), и законо-
мерно, что персонажи, относящиеся к 
группе № 3, изображаются им с несо-
мненной симпатией. К их числу можно 
отнести и главного героя – полковника 
Риберу (несмотря на всю его аполитич-
ность). А. И. Бальестерос проводила па-
раллели между протагонистом и самим 
автором романа [5, p. 58-59]. Нам пред-
ставляется, что при создании образа Ри-
беры Эскосура вдохновлялся фигурой 
своего начальника – генерала Луиса Фер-
нандеса де Кордовы. Аналогия между ге-
роем романа и главнокомандующим вой-
сками кристинос заключается не только в 
том, что они ровесники и носят одно имя. 
Рибера был «роялистом по воспитанию и 
чувствам» [5, p. 349]; Л. Фернандес де 
Кордова, в отличие от многих других де-
ятелей либерального лагеря, также до 
1833 г. был верным сторонником Ферди-
нанда VII. Они оба происходили из ари-
стократических семей, некоторое время 
состояли на дипломатической службе, а 
после 1833 г. оказались на стороне Ма-
рии-Кристины не из симпатий к либе-
ральным преобразованиям, а из чувства 
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долга к вдове покойного короля. После 
1840 г. и Рибера, и его реальный прото-
тип негативно отнеслись к захвату власти 
генералом Б. Эспартеро и прогрессистами 
(радикальными либералами) и оказались 
в эмиграции (см. биографию Л. Фернан-
деса де Кордовы в «Испанском биогра-
фическом словаре»: [22]). 

В то время как карлисты выступали 
против Умеренной партии с правого 
фланга политического спектра, оппози-
цию умеренным на левом фланге состав-
ляли сторонники Прогрессистской пар-
тии («Partido Progresista»). В 1840 г. про-
грессисты захватили власть в Испании; 
три года спустя умеренные произвели пе-
реворот и управляли страной в течение 
следующего десятилетия. Эскосура, нахо-
дившийся в эмиграции в 1840-1843 гг., 
вернулся в Испанию и принимал актив-
ное участие в политической жизни стра-
ны. Соответственно, прогрессисты и их 
идеологические предшественники, «вос-
торженные» либералы («exaltados»), яв-
ляются в романе по преимуществу отри-
цательными персонажами. 

К числу «восторженных» относится 
главный антагонист «Патриарха долины» 
– капитан Педро Мендоса. Готовый на 
что угодно ради достижения своих целей, 
Мендоса пытается организовать револю-
цию в Испании и одновременно поме-
шать развитию отношений между Рибе-
рой и Лаурой. Капитан, несомненно, яв-
ляется примером романтического героя: 
исповедуя радикальные идеи, он бросает 
вызов всему обществу, которое отторгает 
его. Эскосура сравнивает его с «падшим 
ангелом в сражении с небесным воин-
ством» («ángel rebelde en su lucha contra 
las huestes celestiales») [5, p. 333] – рас-
пространенный образ в литературе ро-
мантизма. Жизнь Мендосы оканчивается 
страшным образом: он становится орга-
низатором антицерковного погрома в 
Мадриде летом 1834 г., в ходе которого 
убивает собственного сына. Впав в отча-
яние, Мендоса совершает самоубийство 
[5, p. 510-514]. 

В то время как Мендоса представля-
ет собой героя, обуреваемого страстями и 
способного в некоторых эпизодах вы-
звать определенные симпатии (например, 
когда он сталкивается с бандитом «Tripas 
de Tigre»), его «правая рука» – дон Ан-
хель – является расчетливым и бес-
страстным злодеем. Дон Анхель выпол-
няет самые неблаговидные поручения 
Мендосы, а впоследствии предает своего 
«патрона». Являясь профессиональным 
шпионом, дон Анхель играет роль двой-
ного агента: и «восторженные» либералы, 
и правые карлисты убеждены, что он ра-
ботает именно на них. Таким образом, 
«восторженные» либералы (ультралевые) 
оказываются в романе Эскосуры близки к 
радикальным карлистам (ультраправым). 
Писатель отразил реалии современной 
ему политической жизни на Пиренейском 
полуострове: например, в соседней Пор-
тугалии во время революции Марии да 
Фонте (1846) мигелисты, сторонники аб-
солютной монархии, некоторое время 
действовали в союзе вместе с левыми ли-
бералами (сетембристами) [23, p. 514-
519]. 

Помимо выдуманных персонажей, в 
«Патриархе долины» фигурируют и ре-
альные исторические деятели. Эскосура 
вводит в роман в качестве второстепен-
ных героев целый ряд представителей 
мадридского высшего общества, и неко-
торые главы произведения могут служить 
настоящим справочником по жизни сто-
личной элиты 1830-х гг. [5, p. 63-72]. Для 
нашего исследования наибольший инте-
рес представляют тенденции изображе-
ния крупных политических деятелей эпо-
хи. Естественно, как отмечал В. И. Тюпа, 
«даже запечатление в произведении ли-
тературы или живописи исторического 
лица является не простым воспроизведе-
нием, а сотворением его аналога, наде-
ленного семиотической значимостью и 
эстетически концептуальным смыслом» 
[24, с. 29-30]. Образы исторических пер-
сонажей в романе сами по себе являются 
источником информации о политических 
взглядах автора. 
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Создавая портрет французского ко-
роля Луи-Филиппа, Эскосура использует 
ряд лексем с положительными коннота-
циями и пишет, что этот монарх «являет 
собой пример щедрости по отношению к 
бедным, скромной экономии в своих рас-
ходах, безукоризненной честности в по-
ведении, супружеской любви к супруге, 
образец всех добродетелей» [5, p. 264]. 
Восхищение Эскосуры правителем со-
седней страны легко объяснимо, если 
вспомнить, что начальник и единомыш-
ленник писателя (и, как было отмечено 
выше, возможный прототип полковника 
Риберы) Л. Фернандес де Кордова при-
держивался профранцузской ориентации 
в вопросах внешней политики; в 1836 г., 
оставив командование войсками на севере 
Испании, генерал переехал в Париж, где 
встречался с Луи-Филиппом [25, p. 96-106]. 
В то же время Карл X – предшественник 
Луи-Филиппа на французском престоле, 
свергнутый в результате Июльской рево-
люции 1830 г., – рисуется Эскосурой как 
«сумасшедший» («loco»), пытающийся 
вернуть Европу во времена Средневеко-
вья, и сравнивается писателем с Дон Ки-
хотом [5, p. 197]. Напомним, что в XVIII 
и отчасти в XIX в. «рыцарь печального 
образа» часто воспринимался в европей-
ской культуре как отрицательный герой 
[26, с. 292]. 

Другой важный исторический дея-
тель, упоминаемый на страницах романа, 
– это вдова Фердинанда VII, королева 
Мария-Кристина. После прихода к власти 
прогрессистов в 1840 г. она была вынуж-
дена уехать из Испании. Как и Эскосура, 
Мария-Кристина была противником ге-
нерала Б. Эспартеро, и закономерно, что 
в «Патриархе долины» она изображается 
с несомненной симпатией: «Его (короля 
Фердинанда VII – прим.) просвещенная и 
прекрасная жена королева донья Мария-
Кристина… Молодая, красивая и прият-
ная женщина, талантливая и хорошо об-
разованная» [5, p. 356] 1 . Естественно, 

                                                
1 Слова Эскосуры перекликаются с опи-

санием Марии-Кристины, которое впослед-

главный противник Марии-Кристины – 
дон Карлос – предстает на страницах ро-
мана как отрицательный персонаж. Эско-
сура пишет, что лидер карлистов был 
«революционером во имя прошлого» [5, 
p. 410], называет его «обманутым мечта-
телем» («iluso»2). В то же время показа-
тельно отсутствие в романе главного 
творца победы в войне с карлистами ге-
нерала Б. Эспартеро. В 1840-е гг. именно 
Б. Эспартеро и прогрессисты стали глав-
ными противниками Эскосуры и умерен-
ных либералов. На момент публикации 
романа Б. Эспартеро бежал из Испании и 
проживал в Англии; не упоминая своего 
главного идеологического противника в 
произведении, писатель словно попытал-
ся вычеркнуть его из испанской полити-
ческой жизни. 

Еще одна тема, представляющая ин-
терес для анализа романа в контексте по-
литического дискурса эпохи, – это рас-
смотрение интертекста произведения. 
Интертекстуальность, то есть «присут-
ствие текста А в тексте Б» [28, p. 366], 
свойственна любому или почти любому 
художественному произведению. В ро-
мане Эскосуры также встречаются мно-
гочисленные отсылки к знаковым произ-
ведениям западноевропейской литерату-
ры. Так противостояние карлистов и ли-
бералов сравнивается с враждой родов 
Монтекки и Капулетти. История гибели 
Леонсио (брата Лауры) отсылает читате-

                                                                       
ствии предложит Ф. Фернандес де Кордова в 
своих воспоминаниях: «Королева Кристина 
очаровывала всех, кто имел счастье ее уви-
деть… Ее фигура была стройной и элегант-
ной, а одевалась она с простотой, которая 
гармонировала с богатством» [2, p. 114-115]. 
Ср. с ее образом в карлистском дискурсе: 
«Эта гулящая девка… представляет собой 
воплощение Вавилонской блудницы с чашей, 
наполненной нечистотой ее блудодейства» 
[27, p. 7]. 

2  Данная лексема восходит к лат. 
illudĕre, «обманывать, быть предметом на-
смешек», и применительно к политическому 
лидеру имеет скорее отрицательные конно-
тации. 
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ля к драме В. Гюго «Король забавляется» 
(«Le roi s'amuse») (1832); через 5 лет по-
сле выхода «Патриарха долины» Д. Вер-
ди использует данный сюжет как источ-
ник вдохновения для создания оперы 
«Риголетто» («Rigoletto») (1851). Однако 
в настоящем исследовании нас интересу-
ет присутствие в романе Эскосуры интер-
текста, который свидетельствовал бы о 
политических преференциях автора. 

Так, описывая состояние усталого 
Симона де Вальеигното, писатель указы-
вает, что герой рухнул на диван, «как па-
дает мертвец» («como cuerpo muerto cae») 
[5, p. 153]. Эти слова являются цитатой из 
V песни «Ада» «Божественной комедии» 
(«La Divina Commedia») Данте (в ориги-
нале: «E caddi come corpo morto cade»; в 
русском переводе М. Л. Лозинского: «И я 
упал, как падает мертвец»). Эскосура 
процитировал в своем романе вариант 
перевода поэмы, который выполнил Х. де 
ла Песуэла. Как и Эскосура, Х. де ла Пе-
суэла участвовал в Первой Карлистской 
войне на стороне либералов; впослед-
ствии был приверженцем Умеренной 
партии и в 1840-1860-е гг. занимал ряд 
правительственных постов. Он успешно 
совмещал карьеру политика с литератур-
ной деятельностью, пробовал себя и в по-
эзии, и в прозе, а также занимался пере-
водами. С 1875 по 1906 г. Х. де ла Песуэ-
ла возглавлял Королевскую академию 
испанского языка [29]. Он был знаком с 
автором «Патриарха долины»; они оба 
прошли войну с карлистами и на момент 
публикации романа были соратниками по 
политической борьбе. Можно предполо-
жить, что скрытая цитата из «Божествен-
ной комедии» в переводе именно Х. де ла 
Песуэлы была своеобразным «реверан-
сом» Эскосуры в сторону своего едино-
мышленника. 

Другая подобная отсылка – цитата из 
трагедии «Пелайо» М. Х. Кинтаны – тоже 
члена Королевской академии испанского 
языка, активно участвовавшего в полити-
ческой жизни и некоторое время являв-
шегося воспитателем королевы Изабеллы 
II, дочери Марии-Кристины [5, p. 437]. 

Показательно, что цитирует М. Х. Кинта-
ну вымышленный персонаж, молодой по-
эт Эдуардо де ла Флор, прототипом кото-
рого послужил Х. де Эспронседа. Напом-
ним, что Х. де Эспронседа был не только 
крупнейшим испанским поэтом-романти-
ком, но убежденным приверженцем ли-
беральных преобразований в Испании 
[15, с. 318-320]. Отсылки к текстам Х. де 
ла Песуэлы и М. Х. Кинтаны не играют 
никакой роли в развитии сюжета и слу-
жат только данью уважения автора рома-
на к своим единомышленникам. 

Выводы  

Как писал Ж. Рансьер, политика – 
это «расчленение особой сферы опыта, 
объектов, полагаемых в качестве всеоб-
щих и подотчетных общему решению, 
субъектов, признаваемых способными 
обозначить эти объекты и приводить по 
их поводу доводы» [30, с. 65]. Роман 
«Патриарх долины» стал составным эле-
ментом испанского политического дис-
курса 1830-х – 1840-х гг. и отражением 
борьбы за власть между прогрессистами, 
умеренными либералами и карлистами. 
Автор произведения пытается убедить 
читателя в преимуществе идеологии 
Умеренной партии. Для достижения дан-
ной цели Эскосура маркирует политиче-
ские преференции героев произведения, 
рисует яркие образы реальных историче-
ских деятелей эпохи и вводит в интер-
текст романа отсылки к произведениям 
своих соратников по политической борь-
бе. Писатель активно использует комму-
никативные стратегии, распространенные 
в испанском политическом дискурсе XIX 
в.: стратегию дискредитации, стратегию 
самопрезентации и стратегию формиро-
вания эмоционального настроя адресата1. 
Для их реализации Эскосура обращается 
к различным коммуникативным ходам 

                                                
1 Стратегия формирования эмоциональ-

ного настроя адресата реализуется в много-
численных обращениях к читателю и отступ-
лениях, к которым прибегает автор на стра-
ницах романа (например, [5, р. 386-390]). 
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(навязывает читателю скрытые дедуктив-
ные выводы и определенные причинно-
следственные связи, создает определен-
ный ассоциативный ряд).  

Таким образом, «Патриарх долины» 
может рассматриваться в качестве ин-
струмента политической пропаганды в 
Испании середины XIX в. 
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Резюме 

Данная статья посвящена описанию опыта создания студенческого СМИ по модели коллективного бло-
га, редакцию которого составляют студенты ЮЗГУ, обучающиеся по направлению подготовки «Журнали-
стика». Актуальность работы обусловлена необходимостью обобщения и анализа опыта практической дея-
тельности по формированию и развитию профессиональных компетенций у будущих журналистов.   

Целью исследования является анализ опыта создания студенческого СМИ как средства формирова-
ния профессиональных компетенций.  

В задачи работы входит изучение и анализ теоретических работ по теме исследования, система-
тизированное описание понятий «компетенция» и «компетентность», обобщение и анализ профессио-
нальных компетенций, заявленных в качестве результата обучения по направлению подготовки 42.03.02 
«Журналистика», а также изучение их формирования и развития в ходе работы в студенческом СМИ.  

Методологию исследования составляют общенаучные методы сбора и обработки информации 
(аналитико-синтетическая обработка), методы классификации и систематизации.   

Анализ трехлетнего периода работы интернет-проекта «PALACE.MEDIA» показывает, что такая 
форма применения знаний, умений и навыков, получаемых в процессе учебной деятельности, представля-
ет для будущих журналистов значительный интерес. Работа в конвергентной редакции студенческого 
медиа не только создает для обучающихся возможность творческой самореализации, но и позволяет 
наиболее комфортным образом запустить процесс социальной адаптации в вузе, а также развивать спе-
цифические навыки работы с журналистским материалом: способность отбирать информацию, созда-
вать текст и редактировать его. Все это можно рассматривать как составляющие элементы профес-
сиональных компетенций, необходимых для будущего журналиста.  

Подготовка выпускных квалификационных работ в формате стартапа, рассматривающих «PALACE. 
MEDIA» в качестве площадки для исследований, позволила определить перспективы развития проекта: рас-
ширение форматов и тематики публикаций, в том числе и посвященных студенческой жизни, создание «во-
влекающих» публикаций для абитуриентов, подкастов и видео для большего охвата аудитории.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: компетенция; профессиональная компетенция; журналистика; социальные медиа; ин-
тернет-проект; познавательный журнал. 
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Abstract 

This article is devoted to the description of the experience of creating a student media on the model of collec-
tive blog, the editorial staff of which is made up of students of South-West State University studying in the direction of 
training "Journalism". The relevance of the work is determined by the need to generalise and analyse the experience 
of practical activities to form and develop professional competencies of future journalists.   

The aim of the study is to analyse the experience of creating student media as a means of forming professional 
competences.  

The tasks of the study include the study and analysis of theoretical works on the topic of the research, sys-
tematised description of the concepts of "competence" and "competence", generalisation and analysis of professional 
competences declared as the result of training in the direction of training 42.03.02 "Journalism", as well as the study 
of their formation and development in the course of work in the student media.  

The research methodology consists of general scientific methods of collecting and processing information (ana-
lytical and synthetic processing), classification and systematisation methods.   

The analysis of the three-year period of work of the Internet project "PALACE_MEDIA" shows that such a form 
of application of knowledge, skills and abilities obtained in the process of educational activities, predicts the develop-
ment of student media. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: competence; professional competence; journalism; social media; Internet project; cognitive magazine. 
 

Conflict of interest: The Author declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the pub-
lication of this article. 
 
 

For citation: Mikhailov I. A., Popova G. V. Experience of Creation of Student Mass Media as a Means of Formation 
of Professional Competences. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i peda-
gogika = Proceedings of the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 77–90 (In 
Russ.). https://doi.org/10.21869/2223-151X-2024-14-1-77-90. 
 
 
 
Received 05.12.2023                                                   Accepted 26.01.2024                                                       Published 29.03.2024 

*** 

Введение 

Цель образования в высшей школе – 
подготовить специалиста, способного ка-
чественно осуществлять профессиональ-
ную деятельность. Переход высшего об-
разования от знаниевого подхода к ком-
петентностному повлек за собой необхо-
димость определения важнейших харак-
теристик, формирование которых имеет 
особую значимость для подготовки бу-
дущего специалиста. С этим связан про-
цесс формирования актуального значения 
и дифференциации понятий «компетен-

ция» и «компетентность», которые были 
введены в научно-методический оборот 
еще Н. Хомским [1].  

На современном этапе развития ме-
тодической науки компетенция понима-
ется как «совокупность знаний, навыков, 
умений, формируемых в процессе обуче-
ния той или иной дисциплине, а также 
способность к выполнению какой-либо 
деятельности на основе приобретенных 
знаний, навыков, умений» [2, с. 107]. 

Термин «компетентность» получил 
распространение во второй половине ХХ 
века и обозначал «свойства, качества 
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личности, определяющие ее способность 
к выполнению деятельности на основе 
приобретенных знаний и сформирован-
ных навыков и умений» [2, с. 107]. Как 
отмечал А.Н. Щукин, отличия между 
двумя рассматриваемыми понятиями за-
ключаются в содержательном аспекте и 
базируются на утверждении Н. Хомского, 
что компетентность предполагает прак-
тическое употребление приобретенных 
знаний и навыков [3, с. 141]. 

В конце ХХ – начале ХХI века поня-
тие компетенции становится основным в 
рамках компетентностного подхода, «на-
целенного на всесторонний учет диффе-
ренцированных и постоянно растущих 
образовательных потребностей общества, 
государства, рынка труда» [4, с. 81].   

Значимые аспекты рассматриваемых 
понятий, а также теоретические основы 
компетентностного подхода рассматри-
вались в работах И.А. Зимней, А.Г. Кас-
пржака, А.В. Хуторского, М.А. Чошано-
ва, Б.Д. Эльконина, О.Е. Лебедева и др. 
Так, О.В. Лебедев определяет компетент-
ностный подход как «совокупность об-
щих принципов определения целей обра-
зования, отбора содержания образования, 
организации образовательного процесса и 
оценки образовательных результатов»  [5, 
с. 3]. 

К основным принципам исследова-
тель относит такие положения: смысл об-
разования заключается в развитии у обу-
чающихся способности самостоятельно 
решать проблемы в различных сферах и 
видах деятельности на основе использо-
вания социального опыта, элементом ко-
торого является и собственный опыт 
учащихся; смысл организации образова-
тельного процесса заключается в созда-
нии условий для формирования у обуча-
емых опыта самостоятельного решения 
познавательных, коммуникативных, ор-
ганизационных, нравственных и иных 
проблем, составляющих содержание об-
разования и т.д. [5, с. 4].  

В таком контексте компетенция 
предстает как результат образования, ко-

торого необходимо достичь к концу обу-
чения, что согласуется с понимаем этого 
понятия в работах других исследователей 
[6; 7; 8; 9; 10].  

На современном этапе развития си-
стемы высшего профессионального обра-
зования стандарты третьего поколения 
предлагают развернутый перечень уни-
версальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, сопря-
женных с требованиями рынка труда.  

Анализ перечня профессиональных 
компетенций в ФГОС 3++ по направле-
нию подготовки «Журналистика» пока-
зывает, что для качественной подготовки 
будущего специалиста необходимо фор-
мирование таких ключевых способностей, 
как отслеживание, отбор, подготовка ин-
формации для журналистского материала, 
а также выбор темы, написание и редакти-
рование текстов для публикации1.   

Очевидно, что для реализации этих 
требований необходим выбор таких форм 
и средств обучения, которые бы позволи-
ли будущим журналистам активно вклю-
чаться в современную полифункциональ-
ную информационную среду [11]. Тем 
более, что сегодняшний день профессии – 
это конвергентная редакция [12], где 
журналист готовит медиатексты и для 
официального сайта, и для социальных 
сетей, и, скорее всего, в телеграм-канал 
[13]. При этом информационные порталы 
СМИ – это самые посещаемые сайты ру-
нета. Такую реальность констатирует 
первая десятка рейтинга в категории 
«Все сайты» сервиса по сбору и анали-
зу метрик эффективности сайтов 
Liveinternet2 – рейтинга, который состав-
ляется по максимально формальному и 
объективному признаку – количество 

                                                
1 Учебный план по программе бака-

лавриата 42.03.02 «Журналистика», направ-
ленность / профиль «Мультимедийная и тра-
диционная журналистика» https://swsu.ru/ 
sveden/files/42.03.02_priem_2023_goda_MiTG
H.plx.pdf 

2 www.liveinternet.ru 
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уникальных посетителей. Девять из деся-
ти сайтов в этом рейтинге – сайты 
средств массовой информации. 

Все более важной площадкой для ре-
ализации и применения своих професси-
ональных творческих способностей но-
вым поколением журналистов становятся 
социальные сети, которые правомерно 
называть «социальными медиа», по-
скольку ключевой целью их функциони-
рования является построение взаимодей-
ствия между людьми в интернет-про-
странстве [14; 15; 16].  

Социальные медиа представляют со-
бой совокупность всех интернет-пло-
щадок, которые на основе онлайн- и 
офлайн-технологий позволяют пользова-
телям производить собственный медиа-
контент и устанавливать коммуникацию 
друг с другом [17; 18].  

Очевидно, что журналистика как 
профессия актуальна и востребована. 
Причем особенно интересна для потен-
циальных читателей/зрителей именно ав-
торская, персонифицированная журнали-
стика. То есть аудитория готова услы-
шать версию происходящих вокруг собы-
тий от конкретного журналиста-профес-
сионала, которому она доверяет. Этот ав-
торитет и доверие формируется в резуль-
тате того, как этот журналист работал, в 
результате оценки его профессиональной 
деятельности теми, для кого он работает 
– его зрителями, слушателями, читателя-
ми. И в этом доверии, как нам представ-
ляется, состоит будущее журналистики 
как одной из сфер профессиональной ре-
ализации. Причем начинать зарабатывать 
это доверие и искать свою аудиторию 
необходимо, на наш взгляд, одновремен-
но с получением профессии, внутри обра-
зовательного процесса в современном 
учреждении высшего профессионального 
образования. Уже в это время выбранная 
стезя для студентов, получающих образо-
вание в вузе, должна становиться образом 
жизни.  

Учитывая сказанное выше, необхо-
димо заметить, что создание студенче-

ского СМИ как своеобразной обучающей 
площадки для будущих журналистов, с 
одной стороны, и как реального медиаре-
сурса, с другой – способно выступить 
эффективным средством формирования и 
развития профессиональных компетен-
ций, заявленных во ФГОС 3++ направле-
ния подготовки 42.03.02 «Журналисти-
ка».  

Результаты и обсуждение 

Проект факультета лингвистики и 
межкультурной коммуникации Юго-за-
падного государственного университета 
«PALACE.MEDIA» является той медиа-
площадкой, которая дает возможность 
студентам овладеть набором ключевых 
компетенций, развивая навыки журна-
листской работы. Моделирование дея-
тельности профессиональной редакции 
помогает начинающим журналистам 
быстрее адаптироваться в новом коллек-
тиве, воспитывает ответственность за ре-
зультаты своей работы, трудолюбие, опе-
ративность, стрессоустойчивость. 

«PALACE.MEDIA» был задуман и 
реализован по модели коллективного 
блога [19] с авторскими рубриками, тема-
тика и название которых ассоциируются 
у подписчиков с конкретными именами 
колумнистов.  

Проект создан в октябре 2020 года и 
работает уже три года. На основе предпо-
чтений ребят, составивших первую ре-
дакцию «PALACE.MEDIA»,  стартовой 
площадкой был выбран Instagram (соци-
альная сеть, принадлежащая компании 
«Meta», признанной экстремисткой орга-
низацией и сегодня запрещенной в Рос-
сии). В 2020 году по статистической ин-
формации Dnative.ru1 в России аудитория 
Instagram насчитывала более 30 миллио-
нов активных пользователей. В среднем в 
день пользователь открывал Instagram 
более 20 раз и проводил в приложении 
больше 40 минут. Эти сведения также го-

                                                
1 https://dnative.ru/ 
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ворили в пользу актуальности создания 
информационно-познавательного контент-
сообщества в этой социальной сети. 

Вскоре стало понятно, что выбран-
ная первоначально платформа не являет-
ся оптимальной. Предпочтения аудито-
рии Instagram — визуальный контент, под 
обмен которым это приложение создава-
лось. Проблемой стали и ограничения в 
количестве печатных знаков, которые мо-
гут сопровождать публикацию.  Все это 
привело к выводу о необходимости сме-
ны платформы для медиапроекта. Таким 
образом, «PALACE.MEDIA» уже через 
несколько месяцев после начала своей 
работы переехал на «ВКонтакте» — са-
мую популярную социальную сеть в Рос-
сии.  

По статистике за месяц сообщество 
посещают 90 миллионов человек. «ВКон-
такте» располагает таким инструментом, 
как статья, то есть отдельно лежащий по 
определенной ссылке материал. Именно в 
этом формате стали  создаваться рубри-
ки-интервью. Кроме того, социальная 
сеть «Вконтакте» дает возможность рас-
пространения публикаций посредством 
«репостов» — записей в другие сообще-
ства, либо напрямую на страницу пользо-
вателя. Именно распространение инфор-
мации способно увеличить живую ауди-

торию сообщества, просмотры его пуб-
ликаций, что, в свою очередь, увеличит 
охват аудитории и информационных и 
познавательных рубрик интернет-жур-
нала (рис. 1).  

Первая редакция проекта создава-
лась из студентов второго курса направ-
ления подготовки 42.03.02 «Журналисти-
ка» факультета лингвистики и межкуль-
турной коммуникации ЮЗГУ. Предложе-
ние о создании и ведении коллективного 
блога было принято с большим вооду-
шевлением. Из 22 студентов группы две 
трети (14 человек) изъявили желание ве-
сти свои рубрики.  

Формат сообщества был определен 
как познавательный интернет-журнал, ко-
торый призван освящать темы, актуаль-
ные для молодежи региона [20]. Функции 
и ответственность главного редактора 
были делегированы одному из препода-
вателей факультета, Михайлову И.А. Це-
левая аудитория издания: студенты и 
абитуриенты ЮЗГУ, учащиеся старших 
классов и, потенциально, молодежь горо-
да Курска. Составленный редактором 
график предполагал две ежедневных 
публикации. Каждый автор, таким обра-
зом, должен был готовить очередной ма-
териал с еженедельной периодичностью. 

  

Рис. 1. Скриншот обложки сообщества «PALACE.MEDIA» во «ВКонтакте» 

Fig. 1. Screenshot of the cover of the PALACE.MEDIA community in VKontakte 
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Отметим, что название проекта 
«PALACE.MEDIA» было выбрано коллек-
тивно. Особенно привлекла игра смыслов, 
возникающая при соединении английско-
го и русского вариантов написания и 
произношения. Известно, что «palace» в 
переводе означает «дворец», «чертог». 
Использованное в сочетании со словом 
«media» оно становится почти поэтиче-
ским описанием университета. Кроме то-
го, при  правильном  произношении сло-
во «palace» становится  созвучным с рус-
ским наименованием «палас», под кото-
рым подразумевается  двусторонний без-
ворсовый ковёр, изначально ручного тка-
чества.  

Далее были придуманы и утвержде-
ны рубрики о культурной жизни города, о 
психологическом тренинге, о кулинарии, 
о спортивных событиях, о моде, о музы-
ке, об истории кинематографа и киноно-
винках, о совершенствовании навыков 
английского языка. Через некоторое вре-
мя, по предложению редактора, появи-
лась рубрика «Заголовки новостей недели 
в курских СМИ» и рубрика-интервью со 
студентами и преподавателями Юго-
Западного государственного университе-
та. Оформление постов поручалось двум 
добровольцам из числа участников со-
зданного редакционного коллектива. 

Отметим, что проект, создававшийся 
на волне энтузиазма, быстро перешел из 
разряда развлечения в необходимость, 
что сократило состав редакции. Однако к 
этому времени к работе редактором были 
подключены студенты старших курсов 
бакалавриата и группа магистрантов. В 
итоге к концу первого сезона в редакции 
было 9 постоянных авторов. Проект ак-
тивно и деятельно поддержало руковод-
ство факультета лингвистики и межкуль-
турной коммуникации (ФЛМК). Декана-
том был предложен необходимый допол-
нительный стимул для участников: рабо-
та в «PALACE.MEDIA» была включена в 

критерии и баллы для оценивания порт-
фолио студентов факультета при назна-
чении премиальных баллов. 

Проекту очень помогло то обстоя-
тельство, что подготовка и выполнение 
студентами выпускных квалификацион-
ных работ в формате «Стартап как ди-
плом» в настоящее время является важ-
ным показателем программы стратегиче-
ского развития университета. В конце 
2020-2021 учебного года на кафедре тео-
ретической и прикладной лингвистики 
ФЛМК ЮЗГУ впервые состоялась такая 
защита. И именно работающая всего пол-
года редакция «PALACE.MEDIA» пред-
ставила вниманию государственной атте-
стационной комиссии стартап, диплом-
ным руководителем которого был Ми-
хайлов И.А.,  на тему «Разработка и про-
движение информационного интернет-про-
екта». Отметим, что совместная работа над 
стартапом, несомненно, помогла понима-
нию дальнейшего направления, в котором 
должен развиваться медиапроект.  

Рассмотрим некоторые аспекты реа-
лизации медиа-проекта более подробно.  

Вот только несколько статистиче-
ских фактов за первые полгода существо-
вания проекта: в «PALACE_MEDIA» бы-
ло опубликовано более 150 постов; коли-
чество подписчиков достигло 210 (что, 
безусловно, было далеко от желаемого 
результата); количество отметок «мне 
нравится», которые показывают обрат-
ную связь с аудиторией, с момента пер-
вой публикации варьировалось от 10 до 
60. Кроме того, у журнала начал выраба-
тываться собственный стиль, хотя и схо-
жий, как отмечалось, с Instagram-аккаун-
том портала «Esquire Russia»: стабильный 
перечень рубрик, которые имеют свой 
уникальный хештег, чтобы было легко 
найти очередные публикации; каждая 
информационная заметка визуализирует-
ся обработанной под общую концепцию 
сообщества фотографией.  
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Сообщество «Вконтакте» позволяет 
просматривать статистические данные по 
нескольким показателям, таким как охват 
аудитории, посещаемость, активность 
пользователей. Отметим, что статистиче-
ская кривая охвата аудитории «PALACE. 
MEDIA» «Вконтакте» с момента первой 
публикации  двигалась в сторону увели-

чения. 15 мая 2021 года был зафиксиро-
ван средний охват в 925 пользователей. А 
по состоянию на 6 июня 2021 года пока-
затель превысил 6 000 вовлеченных акка-
унтов. Среднее количество пользователей 
в день – 120. Возрастной диапазон чита-
телей журнала – от 18 до 21 года (рис. 2). 

 

Рис. 2. Скриншот страницы презентации стартапа на тему «Разработка и продвижение  
информационного интернет-проекта «PALACE.MEDIA»» 

Fig. 2. Screenshot of the startup presentation page on the topic "Development and promotion 
of the PALACE.MEDIA information Internet project" 

Географический охват отводит на 
долю российских пользователей 85.7%, 
Выяснилось, что страницу интернет-
журнала просматривают также из Казах-
стана, из Беларуси, из Турции. На долю 
Курска приходится 45.65% аудитории, на 
долю других городов области – 40.03%, 
московских пользователей – 11.89%, во-
ронежских – 1.22%, из Орла просматри-
вает сообщество 0.72% (рис. 3).  

Интересно, что на страницу интер-
нет-журнала чаще всего переходят, ис-
пользуя прямую ссылку из сообществ, на 

которые подписан пользователь. Этот по-
казатель составляет 24.23%. Не менее ча-
сто в сообщество попадают из новостной 
ленты – 22.91% случаев. Из сообщений в 
сообщество переходят 15.86%, а по пря-
мым ссылкам – 15.42%. Со страниц дру-
гих сообществ в «PALACE_MEDIA» пе-
реходит 11.23%, а со страниц пользовате-
лей – 4.19%.  

Команда, защищавшая в 2021 году 
стартап «Разработка и продвижение ин-
формационного интернет-проекта», дела-
ла оптимистичный вывод о том, что впе-
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реди у интернет-журнала большой путь 
развития от «камерного издания», читае-
мого, в основном, студентами ФЛМК 
ЮЗГУ, до сообщества городского мас-
штаба. Планомерно развиваясь, улучшая 

качество публикуемого контента, уве-
личивая спектр тематических постов, 
«PALACE. MEDIA», несомненно, найдет 
свою большую аудиторию. 

Рис. 3. Скриншот страницы презентации стартапа на тему «Разработка и продвижение  
информационного интернет-проекта «PALACE.MEDIA»» 

Fig. 3. Screenshot of the startup presentation page on the topic "Development and promotion 
of the PALACE.MEDIA information Internet project" 

Вместе с тем хотелось бы отметить, 
что наиболее важным итогом первого се-
зона развивающегося проекта «PALACE. 
MEDIA»  стал именно опыт практической 
деятельности, полученный студентами в 
процессе работы. Это навыки написания 
медиатекстов и создания заголовков к 
ним, практика взаимодействия и выстра-
ивания диалога с редактором, необходи-
мость выполнения редакционного зада-
ния в поставленные сроки и сам факт 
участия в командной редакционной рабо-
те. Проект стал площадкой для раскрытия 
творческого и профессионального потен-
циала студентов, получающих в ЮЗГУ 
журналистскую профессию. 

Во втором сезоне у интернет-жур-
нала сильно обновилась редакция. Рабо-
той в «PALACE.MEDIA» удалось увлечь 
первокурсников, осенью предложивших 
для проекта несколько новых рубрик. 
Формат коллективного блога им оказался 
интересен, платформа «Вконтакте» – 
привычна, возможность творческой са-
мореализации – заманчива. Можно 
утверждать, что проект поспособствовал 
социальной адаптации студентов первого 
курса к жизни в высшем учебном заведе-
нии, формированию у студентов психо-
логической готовности эффективно взаи-
модействовать, стремления выработать 
свой стиль и приемы общения, и, как 
следствие, развитию коммуникативной 
компетентности. 
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Отметим также, что для студентов 
курса, который послужил в свое время 
базой для создания редакции интернет-
журнала, – теперь это был третий курс 
баклавриата по направлению «Журнали-
стика» – работа «на энтузиазме» оконча-
тельно перестала представлять интерес. 
Для «опытных» сотрудников редакции, к 
тому времени уже выпускников, была 
предложена иная форма развития журна-
листских компетенций: написание и за-
щита выпускной квалификационной ра-
боты в формате стартапа, предполагаю-
щего разработку бизнес-модели. Такой 
проект на тему «Разработка нового ме-
диапродукта: самоорганизующееся СМИ» 
был разработан на кафедре теоретиче-
ской и прикладной лингвистики в 2021-
2022 учебном году.  

Слаженная аналитическая и практи-
ческая работа команды стартапа, их уме-
ние сотрудничать, а также желание сде-
лать журнал более качественным и попу-
лярным, позволили сделать выводы о ре-
зультатах второго сезона и наметить не-
которые перспективы развития проекта. 
Остановимся на некоторых положениях.  

Расширение форматов публикаций – 
очевидная необходимость для увеличе-
ния аудитории и развития медиапроекта. 
Важно больше публиковать посты, спо-
собствующие активности студентов: пи-
сать о конференциях, конкурсах, фору-
мах. Нужны «вовлекающие» посты для 
абитуриентов вуза. Не хватает оператив-
ного информационного лайф-контента. 
Свежие ситуативные новости всегда вы-
зывают наибольший интерес у пользова-
телей интернет-сообществ. Это могут 
быть небольшие посты о происшествиях, 
онлайн-контент с мероприятий. Нужны 
подкасты, видео, сторис. Необходимо 
больше рубрик, посвященных непосред-
ственно студенческой жизни. Это могут 
быть виртуальные экскурсии по Юго-
Западному государственному универси-
тету, «вопросы-ответы» от преподавате-
лей, лайфхаки для студентов, советы по 
подготовке к зачетам и экзаменам. 

Молодежные интернет-сообщества 
сегодня очень популярны и достаточно 
сегментированы в соответствии с инди-
видуальными медиапотребностями поль-
зователей социальных сетей. Создаются 
микросообщества, объединенные общими 
интересами, организуя не только интер-
активную коммуникацию с аудиторией, 
но представителей аудитории между со-
бой. Молодежные медиа обычно не яв-
ляются информационными каналами, они 
в основном формируют модели поведе-
ния, создают образы, пытаются продви-
гать бренды. Особый сегмент молодеж-
ных медиа – независимые нишевые сту-
денческие медиа. По способу производ-
ства это – самоорганизующиеся средства 
массовой информации.  

Процесс производства представляет 
собой свободную медиадеятельность тво-
рческой молодежи, максимально сбли-
жающую участников коммуникации: ге-
рои узнаваемы, темы понятны, язык и 
стиль материалов созвучен. Будущие жу-
рналисты пишут о журналистике и новых 
медиа, медики – об открытиях в меди-
цине, юристы – о типах договоров и спо-
собах заключения сделок. Такие специа-
лизированные медиа становятся профес-
сиональными и в ряде случаев перерас-
тают в успешный бизнес, но чаще всего 
участники студенческого медиа испыты-
вают потребность в  самореализации, со-
кращая себе путь к профессии. При этом 
сегодня в Курской области отсутствуют 
СМИ, целевой аудиторией которых мож-
но было бы назвать возрастную группу 
16-22 года.  

Итак, в качестве траектории возмож-
ного развития команда стартапа наметила 
для ««PALACE.MEDIA» выход на регио-
нальный уровень СМИ. На сегодняшний 
день можно говорить о том, что интер-
нет-журнал «PALACE.MEDIA» имеет 
широкие перспективы развития.  

Еще немного статистики: публика-
цию в среднем просматривают около 200 
человек; среднее количество отметок 
«мне нравится» – 20, репостов очередной 
публикации – 2 
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Перечень рубрик, составивших содер-
жание второго сезона «PALACE. MEDIA», 
таков: 

– о профессиях ЮЗГУ; 
– об искусстве; 
– о новинках кинотеатров и стри-

минговых сервисов; 
– рубрика «обо всем на свете»; 
– о путешествиях по России; 
– о тенденциях студенческой моды; 
– об  интересных исторических фак-

тах и событиях; 

– рубрика о маркетинге в социаль-
ных сетях (SMM). 

Постоянными публикациями, соби-
рающими большую аудиторию, стали ав-
торские подборки фоторабот студентов-
журналистов. Была добавлена как редак-
ционная рубрика «Полезные ссылки», где 
мы стали публиковать поступающие в 
университет предложения различных «ак-
тивностей» для студентов.  

Статистика в 2022 году такова (дан-
ные сервиса JagaJam) (рис. 4, 5) 

 

 
Рис. 4. Количество публикаций и просмотров страницы проекта по 2022 году 

Fig. 4. The number of publications and page views of the project by 2022 

   
Рис. 5. Статистика прироста подписчиков и просмотров страницы проекта в 2022 году 

Fig. 5. Statistics on the growth of subscribers and page views of the project in 2022 

Рубрика «Заголовки новостей недели 
в курских СМИ», которую вели студен-

ты-магистранты, в этом сезоне успешно 
была продолжена первокурсниками.  
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К сожалению, было принято реше-
ние о закрытии комментариев к публика-
циям, поскольку круглосуточное модери-
рование слишком трудозатратно для сту-
денческого проекта. Конечно, это не поз-
воляет осуществлять взаимодействие с 
аудиторией, важную функцию сетевых 
медиа, однако сотрудники редакции ду-
мают над решением этой проблемы.  

Выводы 

Таким образом, вывод о возможности 
создания на основе студенческой редакции 
настоящего (неучебного) сетевого СМИ и 
его последующее продвижение в публич-
ном онлайн-пространстве региона стал од-
ним из важнейших результатов проделан-
ной за два сезона работы проекта.  

Включение журнала в информаци-
онное поле региона предполагает четко 
прописанную в соответствующих доку-
ментах Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций по-
следовательность действий. При под-
держке проекта университетом прохож-
дение алгоритмов регистрации СМИ в 
Роскомнадзоре и регистрации товарного 
знака в Роспатенте появление на базе 
ЮЗГУ регионального сетевого студенче-
ского информационно-познавательнго 
средства массовой информации возмож-
но уже в следующем году.  

В начале третьего сезона своей рабо-
ты интернет-журнал «PALACE.MEDIA» 
стал партнером проекта Молодёжного 

медиацентра при Минобрнауки России 
«НОС: наука, образование, студенче-
ство», объединяющим студенческие ме-
диа, и наши публикации с октября 2022 
года индексируются этим агрегатором. 

Для журнала это входная точка в 
глобальное медиапространство. Для сту-
дентов-журналистов – возможность пол-
ноценно погружаться в профессиональ-
ную среду, получая знания, развивая 
компетенции, необходимые для реализа-
ции в профессии.  

Отметим, что в текущем, 2023 году, 
количество подписчиков увеличилось 
еще на 50% (с 428 до 613). Можно ска-
зать, что проект уверенно развивается, 
поскольку его формат и содержание пуб-
ликаций соответствует интересам ауди-
тории. Такое сопряжение получается, по-
скольку тематика и формат публикаций 
обсуждается со студентами, а контент — 
результат  самостоятельного творчества 
участниуов редакции, в процессе которо-
го у них формирутся навыки создания и 
редактирования текстов. Одним из пока-
зателей эффективности такой работы стал 
тот факт, что автор публикации о моло-
дом ученом ЮЗГУ, студентка 3 курса 
направления подготовки «Журналистика» 
Польщикова Н., стала победителем в но-
минации «Рубрика» Всероссийского кон-
курса студенческих и молодежных медиа 
арт-кластера «Таврида» и Минобрнауки в 
мае 2023 года.  
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Резюме 

Актуальность. Новые требования к подготовке студентов в высших учебных заведениях заключа-
ются в том, что приобретение только специальных профессиональных знаний уже не является доста-
точным для будущего конкурентоспособного специалиста. Необходимо развивать такие способности 
личности, которые в значительной степени раскрывают ее индивидуальность и творческий потенциал. 

Цель работы. Определить педагогические условия, способствующие развитию творческого по-
тенциала будущих специалистов как фактора формирования их конкурентоспособности. 

Задачи исследования: На основе анализа психолого-педагогической, литературы выяснить сущ-
ность и содержание основных понятий исследования «конкурентоспособность личности», творческий 
потенциал»; обосновать педагогические условия развития творческого потенциала будущих специали-
стов в социокультурном пространстве высшего образования. 

Методология. В ходе научного поиска были использованы следующие методы исследования: си-
стемный анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, сравнение. 

Результаты. На основе анализа научных источников, определено понятие конкурентоспособности 
личности как необходимой совокупности профессиональных и личностных качеств, способствующих об-
ладанию конкурентными преимуществами в актуальных социокультурных условиях. Определены педаго-
гические условия развития творческого потенциала как условия формирования конкурентоспособности 
будущего специалиста. 

Заключение. Подготовка к выявлению и развитию творческого потенциала возможна при условии 
создания креативной учебной среды, стимулирующей творческую деятельность студентов и мотивиро-
ванность студентов к творческой активности. 
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Ключевые слова: конкуренция; конкурентоспособная личность; креативность; креативный потенциал; 
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Abstract 

Relevance. New requirements for the training of students in higher educational institutions are that acquiring 
only specialized professional knowledge is no longer sufficient for a future competitive specialist. It is necessary to 
develop such individual abilities that significantly reveal his individuality and creative potential. 

Goal of the work. To determine pedagogical conditions that contribute to the development of the creative po-
tential of future specialists as a factor in the formation of their competitiveness. 

Objectives of the research: Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, to find out the 
essence and content of the basic concepts of the study “personal competitiveness,” creative potential”; to justify the 
pedagogical conditions for the development of the creative potential of future specialists in the sociocultural space of 
higher education. 

Methodology. During the scientific search, the following research methods were used: systemic, analysis, syn-
thesis, induction, deduction, generalization, comparison. 

Results. Based on the analysis of scientific sources, the concept of individual competitiveness is defined as a 
necessary set of professional and personal qualities that contribute to the possession of competitive advantages in 
current sociocultural conditions. The pedagogical conditions for the development of creative potential are determined 
as conditions for the formation of the competitiveness of a future specialist. 

Conclusions. Preparation for identifying and developing creative potential is possible provided that a creative 
learning environment is created that stimulates students' creative activity and students' motivation for creative activity. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение  

Динамика социально-экономических 
изменений, происходящих в современном 
российском обществе, способствует раз-
витию рынка труда и обострению конку-
ренции на нем. Рынок труда объективно 
требует от личности всестороннего раз-
вития, которое обеспечивало бы конку-
рентоспособность специалиста уже в 
начале его профессиональной деятельно-
сти и которое стало бы гарантом его ра-
ботоспособности и самореализации. 

В условиях достаточно высоких тре-
бований к качеству трудового потенциала 
важное значение приобретает уровень 
образования и профессиональная ориен-
тация молодежи как наиболее значимых 
факторов ее конкурентоспособности на 
рынке труда и конкурентоспособности 
страны в целом. Поэтому особое значе-
ние сегодня приобретает подготовка вы-
сококвалифицированного конкуренто-
способного специалиста, готового к осу-
ществлению эффективной профессиона-
льной деятельности.  
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Конкурентоспособный специалист – 
это работник-профессионал, умеющий 
добиваться лучших результатов, спосо-
бен на рынке труда предложить себя как 
товар и в котором заинтересованы рабо-
тодатели. Такой специалист способен 
обеспечить не просто функционирование 
различных предприятий и организаций, 
но их конкурентоспособность. Именно в 
таком специалисте сегодня существует 
потребность как в системе профессио-
нально-технического образования, так и 
государства. Это возможно только в том 
случае, когда выпускник способен вы-
держать конкуренцию на рынке труда, 
добиться успеха в профессиональной ка-
рьере, то есть овладеть конкурентоспо-
собностью, которая обеспечивает карьер-
ный рост. 

Однако анализ имеющихся научных 
источников показывает, что исследова-
ния конкурентоспособности личности 
носят в своем большинстве однонаправ-
ленный характер. Изучение научных ис-
точников показало, что данная тематика 
интересует экономистов, педагогов, пси-
хологов, причем исследователи каждой 
отрасли изучают интересующую их сто-
рону конкурентоспособной личности, 
будь то экономический, психологический 
или педагогический аспект. На сегодня 
неисследованными остаются структур-
ные компоненты конкурентоспособности, 
конкурентные преимущества; аспекты 
конкурентоспособности личности в усло-
виях социокультурных трансформаций 
общества, в частности, конкурентоспо-
собность как ресурс социокультурных 
преобразований; перспективы ее разви-
тия в условиях глобализирующегося рос-
сийского общества.  

Конкурентоспособность – это харак-
теристика, определяющая совокупность 
свойств и качеств, обеспечивающих спе-
циалисту возможность обладания конку-
рентными преимуществами, то есть 
функционирование его в качестве конку-
рентоспособной личности. Однако «ме-
ханизм формирования и развития конку-

рентоспособной личности признан сегодня 
наиболее проблемным направлением мо-
дернизации российского образования [1]. 

А.А. Ангеловский1 и Е.В. Максимов2 
понимают конкурентоспособность вы-
пускника вуза как интегральное качество 
или характеристику личности. В.И. Ан-
дреев утверждает, что конкурентоспо-
собная личность характеризуется стрем-
лением и способностью к высокому каче-
ству и эффективной деятельности, к ли-
дерской позиции в условиях состязания, 
соперничества и конкурентной борьбы [3, 
с. 26]. Автор отмечает, что конкуренто-
способность достигается профессиона-
лизмом и высокой духовно-нравственной 
культурой личности [3, с. 28]. 

Следует отметить, что В.И. Андреев 
в своих определениях затрагивает нрав-
ственную составляющую конкурентоспо-
собной личности, которая не была рас-
крыта в ранее исследованных понятиях. 
Лишь разносторонне образованная лич-
ность, обладающая высокой культурой, 
усвоившая традиционные установки и 
нормы, способна применять кардинально 
новую, нетривиальную технику решения 
поставленных задач, и соответственно 
обладать конкурентоспособностью. В со-
временных условиях процветания куль-
туры рыночных отношений необходи-
мость гуманитаризации образования 
очень высока. Задача образования как со-
циокультурного пространства становле-
ния субъекта культурных изменений не 
просто дать учащемуся знания, а прило-
жить усилия к формированию научного 
мировоззрения, трансляции общечелове-
ческих ценностей и культуры поведения. 

Конкурентоспособная личность ха-
рактеризуется стремлением и способно-

                                                
1 Ангеловский А.А. Формирование кон-

курентоспособности студентов в процессе 
профессиональной подготовки в вузе: дис. … 
кан. пед. наук. Магнитогорск, 2004. 193 с. 

2 Максимова Е.В. Развитие конкуренто-
способности студента в образовательном про-
цессе университета: автореф. дис. … канд. 
пед. наук. Оренбург, 2005. 19 с. 
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стью к высокому качеству и результатив-
ности деятельности, убеждению и увле-
чению своими идеями других, утвержда-
ет Э.Р. Хайрулина [3]. Конкурентоспо-
собный специалист способен к самоопре-
делению как в жизни, так и в профессио-
нальной деятельности. 

Особое значение для развития кон-
курентоспособности личности имеет об-
разовательная среда, в которой она фор-
мируется. Ю.В. Андреевой конкуренто-
способность определяется в качестве по-
казателя качества вузовской подготовки и 
возможности профессиональной и лич-
ностной реализации выпускника в соот-
ветствии с интересами современной эко-
номики, организаций, учреждений [4].           
Д. В. Шалимова, О. В. Митякина и           
М.А. Силкова считают, что основой фор-
мирования конкурентоспособности вы-
пускника вуза является самооценка, ко-
торая  стимулирует личность к самораз-
витию [5, с. 52]. 

Проанализировав вышеизложенные 
аспекты конкурентоспособности, отме-
тим наиболее значимые для нашего ис-
следования моменты: следует формиро-
вать, прежде всего, конкурентоспособ-
ную творческую личность, востребован-
ность и успех которой достигаются циви-
лизованными методами и средствами. 
Необходимым условием этого является 
развитие творческого потенциала буду-
щего специалиста. Личность с развитым 
творческим потенциалом характеризует-
ся более сильным стремлением, чем 
большинство людей, к собственной зна-
чимости. Это, прежде всего, выражается 
в повышении творческой, познаватель-
ской и интеллектуальной активности. 
Творческая активность проявляется в 
различных формах и видах, но всегда 
связана с преодолением противоречия, 
определенной проблемой. 

Сегодня государство заботится о по-
вышении уровня конкурентоспособности 
работников посредством обеспечения 
высокого уровня начального, среднего и 
высшего образования, профессиональной 

подготовки и здравоохранения, содей-
ствия самообразованию молодых людей, 
их профессиональной ориентации и адап-
тации, переобучению и переквалифика-
ции. Оно также беспокоится о трудо-
устройстве выпускников учебных заведе-
ний разного уровня, финансирует из 
бюджета часть расходов на образование и 
здравоохранение, законодательно регу-
лирует отношения между разными субъ-
ектами рассматриваемой сферы. 

Здесь следует отметить роль самооб-
разования в повышении уровня конку-
рентоспособности личности. В современ-
ном динамичном мире очень быстро про-
исходит старение знаний. Поэтому каж-
дому человеку нужно постоянно обнов-
лять свои знания не только при посред-
ничестве определенных учебных заведе-
ний, но и без их помощи. Без самостоя-
тельного обучения у человека очень ве-
лики шансы быстро утратить свою ква-
лификацию. 

С трудоустройством молодого чело-
века рост его уровня конкурентоспособ-
ности продолжается. Здесь происходит 
углубление профессиональных компе-
тенций. Ведь никакие теоретические зна-
ния не заменят практический опыт. Рабо-
тая на определенном предприятии моло-
дой человек вступает в соревнование с 
другими работниками не только на 
внешнем по отношению к этому пред-
приятию, но и на внутреннем рынке тру-
да. Это еще больше стимулирует его к 
обретению умений и практических навы-
ков в избранной профессии. «Конкурен-
тоспособная личность характеризуется 
стремлением и способностью к высокому 
качеству и результативности деятельно-
сти, убеждению и увлечению своими 
идеями других», утверждает Ю.В. Ан-
дреева [4]. 

Как видим, конкурентоспособная 
личность – это интегральная характери-
стика, включающая в себя определенные 
свойства и особенности личности. Со-
временный этап развития общества, со-
провождающийся глобальными социо-



Килимова Л.В., Черкашин М.Д., Пашутко Д.С.                 Развитие творческого потенциала как условие…   95 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 91-104 

культурными преобразованиями, выдви-
гает новые требования к субъекту этих 
изменений, которому необходимо: 

– использовать цивилизованные фо-
рмы коммуникации; 

– обладать толерантностью к пред-
ставителям иных культур; 

– отдавать приоритет фундаменталь-
ным ценностям, а не прагматическим 
стандартам; 

– отличать деструкцию определен-
ных традиционных форм от гибели наци-
ональной культуры. 

Несмотря на значительное количе-
ство литературы, раскрывающее тот или 
иной аспект конкурентоспособности ли-
чности, существует определенный дефи-
цит работ, посвященных исследованию 
творческого потенциала личности в каче-
стве базовой составляющей его конку-
рентоспособности, что особо актуально 
на современном этапе общественного 
развития. 

Цель исследования – теоретически 
обосновать педагогические условия фор-
мирования конкурентоспособности бу-
дущих специалистов в процессе профес-
сиональной подготовки в высшем учеб-
ном заведении. 

Материалы и методы 

В качестве ведущего метода иссле-
дования используется системный метод 
взаимодействия педагогических условий 
как факторов развития креативного по-
тенциала личности. Среди общенаучных 
методов использовались анализ, синтез, 
индукция, дедукция, обобщение, сравне-
ние для исследования основных дефини-
ций и обоснования практических меха-
низмов формирования готовности буду-
щих специалистов к профессиональной 
деятельности.  

Результаты и обсуждение 

Процесс формирования конкуренто-
способности личности студентов можно 
рассматривать как последовательность 
этапов, целями каждого из которых яв-

ляются развитие определенной составля-
ющей конкурентоспособности [6, с. 35]. 
Ключевым результатом качественной ос-
новательной подготовки специалиста, по 
нашему мнению, является не просто его 
готовность к профессиональной деятель-
ности, а готовность осуществлять ее на 
творческом уровне. 

Понятие творческого потенциала 
личности неразрывно связано с поняти-
ями личность, творчество, творческая 
личность, креативность. Они стали пред-
метом многих исследований в области 
философии, социологии, психологии и 
педагогики. Однако без понимания их 
содержания и структуры невозможно об-
наружить смысл и природу творческого 
потенциала. 

Общим для известных науке теорий 
является видение личности как индивида, 
свобода которого определяется участием 
в творческой деятельности, активность в 
которой обеспечивает реализацию лич-
ностного потенциала. 

Творческий потенциал необходимо 
рассматривать в совокупности природ-
ных свойств и способностей человека, 
выявленных через его актуализирован-
ную потребность и готовность взаимо-
действовать с внешним миром, осу-
ществлять жизнедеятельность в обще-
стве. При этом творческий потенциал че-
ловека является совокупностью его атри-
бутивных свойств, потребностей и спо-
собностей, которые в определенных ус-
ловиях становятся средством целена-
правленного взаимодействия с окружа-
ющим миром, обеспечивая личностное 
самовыражение и самореализацию. 

Мы убеждены, что творческий по-
тенциал личности имманентно присущ 
каждому. Можно выделить следующие 
его характерные черты (как внутреннее 
бытие, внутреннее содержание): неопре-
деленность, неявность, латентность; неи-
счерпаемость и непредсказуемость свойств, 
качеств, проявлений; разнообразие соче-
таний компонентов и их презентаций; 
обусловленность реализации механизма-
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ми защит, производимыми в процессе он-
тогенеза под влиянием неблагоприятных 
внешних факторов. 

Неисчерпаемость и своеобразие 
творческого потенциала подразумевают 
специфику и многогранность взаимоот-
ношений с личностью в пространстве об-
разования. Раскрыть его содержание 
можно постепенно на основе рефлексии 
выявленного и доступного практике. 
Знания о собственных потенциальных 
способностях определяют и возможность 
воплощения его в созидание личностью 
собственной жизни. В деятельности про-
исходит конституирование творческого 
потенциала, его апробация и развитие. 
Для творческого потенциала характерна 
активно-преобразовательная функция ли-
чности. Раскрытие потенциальных спо-
собностей и потребностей зависит от ха-
рактера взаимоотношений личности с 
окружающим пространством, доминанта 
преобразований творческого потенциала 
личности заложена во внутренней реаль-
ности. Субъектом образовательной прак-
тики может быть только отдельный чело-
век, поскольку образование как укорене-
ние человека в культуру предполагает 
индивидуальные усилия и конкретные 
действия.  

Раскрытие и реализация творческого 
потенциала личности в конкретной ак-
тивности предполагает: осознание по-
требностей и мотивов для реализации ак-
тивности; осознание системы ценностной 
регламентации поведения, их интернали-
зация; рефлексию возможного противо-
речия между личностно желаемым пове-
дением и системой внешних ожиданий по 
отношению к нему; саморефлексию и са-
мокоррекцию дальнейшего поведения; 
сосредоточение усилий по реализации 
принятого решения и достижению цели. 

В процессе развития творческого по-
тенциала личности необходимо, по на-
шему мнению, учет особенностей сту-
денческого возраста. Этот период являет-
ся вторым сензитивным периодом разви-
тия креативности и, в отличие от первого 

(в 3-5 лет), характеризующегося интен-
сивным развитием первичной креативно-
сти как общей творческой способности, 
второй предполагает развитие специали-
зированной (вторичной) креативности, 
т.е. с определенной сферой человеческой 
деятельности [7, с. 68]. Педагогический 
подход к креативности, по нашему мне-
нию, удачно отражает А. Хуторский, 
определяющий ее как способность к 
творчеству [8].  

Студенты как особая социальная ка-
тегория молодежи отличаются от пред-
ставителей других категорий более высо-
ким образовательным уровнем, социаль-
ной активностью, гармоничным сочета-
нием интеллектуальной и социальной 
зрелости и, как указывает Т.И. Желткова, 
«имеют определенный уровень интеллек-
та как способности решать ежедневные 
задачи бытия, умение взаимодействовать 
с другими людьми, определенным уров-
нем мотивации к обучению в вузе» 1. Бла-
годаря наличию у студенческой молоде-
жи стереотипов мышления и поведения, 
некоторого опыта решения проблемных 
ситуаций, развитие их творческого по-
тенциала будет проявляться не только в 
актуализации творческого мышления, но 
и формировании потребности преодоле-
вать стереотипы, находить выход из не-
стандартных ситуаций [9]. 

М.М. Кашапов настаивает на необ-
ходимости учета в процессе развития 
творческого потенциала личности нали-
чия двух форм креативности: потенци-
альной и актуальной, поэтому организа-
ция целенаправленной работы по разви-
тию творческого потенциала студентов 
должна создавать условия для того, что-
бы скрытые (потенциальные) творческие 
возможности актуализировались (прояв-

                                                
1  Желткова Т.И. Формирование креа-

тивности у будущих специалистов социаль-
но-культурной деятельности в вузах культу-
ры и искусств: дис. … канд. пед. наук. М.: 
2007. 222 с. С. 57–58. 
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лялись) в творческой активности лично-
сти [10, с. 76]. 

Мы считаем, что процесс развития 
креативного потенциала как внутреннего 
ресурса каждого человека предполагает 
развитие критического мышления, таких 
интеллектуальных способностей, как спо-
собность наблюдать, сравнивать, анали-
зировать, комбинировать, импровизиро-
вать, обобщать, систематизировать, де-
лать выводы. 

Развитие креативного потенциала 
можно также реализовать за счет вклю-
чения участников образовательного про-
цесса в рефлексивно-инновационные те-
хнологии обучения, направленные на 
максимальное раскрытие творческих во-
зможностей будущего инженера. Важ-
ными путями подготовки к выявлению 
креативного потенциала личности мы ви-
дим привлечение студентов к творческой, 
креативной деятельности на занятиях по 
различным дисциплинам и организацию 
самостоятельной работы, что побуждает 
студентов к рефлексивной деятельности.  

По нашему убеждению, только со-
здание благоприятных социально-психо-
логических и педагогических условий 
для развития личности позволит выявить 
скрытые возможности и развить необхо-
димый уровень творческого потенциала. 

Исходя из этого, обоснуем педагоги-
ческие условия развития творческого по-
тенциала будущего специалиста в социо-
культурном пространстве высшего обра-
зования. В контексте нашего исследова-
ния педагогические условия мы опреде-
ляем как существенные внутренние и 
внешние воздействия, факторы, обстоя-
тельства, органически взаимосвязанные 
между собой в рамках высшего учебного 
заведения, от наличия которых, их реали-
зации в основном зависит эффективность 
формирования творческого потенциала 
будущих специалистов. Таким образом, 
педагогические условия – это результат 
совместных действий всех участников 
образовательного процесса при опреде-
ленных обстоятельствах, способствую-

щих формированию творческого потен-
циала будущих специалистов, а также в 
целом влияют на достижение целей, за-
дач и результатов обучения будущих 
специалистов. 

Учитывая практику организации об-
разовательного процесса будущих специ-
алистов, выделим педагогические усло-
вия развития творческого потенциала: 

1) создание креативной практико-
ориентированной образовательной среды 
как основы развития творческого потен-
циала будущих специалистов. 

2) повышение познавательной ак-
тивности будущих специалистов; 

3) использование комплекса актив-
ных форм и методов обучения, направ-
ленных на углубление и систематизацию 
знаний в сфере будущей профессиональ-
ной деятельности; 

4) стимулирование будущих специа-
листов к личностному и профессиональ-
ному саморазвитию. 

Каждое выделенное педагогическое 
условие – это основа для следующего, 
что и характеризует их взаимосвязь. Рас-
смотрим их поподробнее. 

Первое педагогическое условие на-
правлено на создание креативной прак-
тико-ориентированной образовательной 
среды. Ее избрание обусловлено тем, что 
в образовательной среде достигаются 
только такие результаты образования, ко-
торые направлены на формирование у 
студентов не только теоретических зна-
ний, но и практических умений и навы-
ков. Именно поэтому это педагогическое 
условие направлено на усовершенствова-
ние показателей конативно-деятельного 
компонента готовности будущих специа-
листов к профессиональной деятельно-
сти. 

Итак, определим основы образова-
тельной среды. Как известно, любая сре-
да – это совокупность природных усло-
вий, в которых происходит жизнедея-
тельность любого организма; а «окруже-
ние» – то, что окружает кого-нибудь; 
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среда, окружающая среда; люди, которые 
окружают кого-нибудь. 

Различные аспекты дефиниции и во-
просы создания образовательной среды в 
высших учебных заведениях достаточно 
основательно освещены в последние де-
сятилетия в концептуальных научных ра-
ботах [11]. 

Отметим, что традиционная система 
образования на основе господствующей 
общественной идеологии основана на 
конформизме. Это наиболее надежная 
форма интеграции социального сообще-
ства и одновременно самый правильный 
способ заблокировать развитие творче-
ского потенциала. Этот уникальный ре-
сурс личности, форматированный и стан-
дартизированный в соответствии с обще-
принятым учебным планом, в котором 
«управление осуществляется в рамках 
привычной стратегии» [12, с. 58], стано-
вится продуктом ситуативного запроса 
общества. Именно такое образование, 
ориентированное на прагматические цен-
ности, воспроизводство стандартов пове-
дения, соответствие идеологически за-
данным ожиданиям, питает массовую ре-
продуктивную культуру. 

Сегодня тенденции демократизации 
и массовости образования превратили его 
в сферу услуг. В этих условиях суще-
ственно редуцирована миссия лиц, оли-
цетворяющих образование: родители, 
учителя, педагоги, воспитатели, настав-
ники. В большинстве случаев они ре-
транслируют общепринятые культурные 
образцы, воплощают учебные формы и 
модели, передают обучающие знания и 
предоставляют образовательные услуги 
на основе стандартных методик переда-
чей освоения социальных норм. Образо-
вание из культурной практики развития 
личности переместилось в сферу предо-
ставления услуг, в том числе и через 
обесценивание творческого характера 
образования, недоверие к личности учи-
теля как носителя неисчерпаемого твор-
ческого потенциала [13]. Традиционный 
внешний контроль за выполнением обра-

зовательных стандартов делает невоз-
можным ответственную творческую об-
разовательную деятельность учителя, 
определяющую развитие творческого по-
тенциала ученика. Учитывая это, наше 
исследование не локализовано на разви-
тии творческого потенциала ребенка-
учащегося в контексте возрастного пери-
ода и соответствующей роли, а предпола-
гает выявление фундаментальных основ 
развития творческого потенциала лично-
сти и специфику его развития в высшем 
учебном заведении. 

Согласно Я. Бемфорду, образова-
тельная среда, предоставляемая студен-
там, позволяет им развивать свои знания, 
навыки и ценности как одну из основных 
значимых обязанностей учебного заведе-
ния [14, р. 28]. 

Креативность актуализируется толь-
ко в том случае, когда это позволяет 
окружающая среда – физическое окруже-
ние, коллектив, стимуляторы и барьеры в 
творческой деятельности. 

По мнению ученых, студент, нахо-
дясь на вершине эмоционально-волевого 
развития, способен в настоящее время к 
активной самореализации и выявлению 
личностных стремлений, способностей и 
талантов. Именно в этот период задачей 
высшего образования является поддерж-
ка и развитие еще не до конца сформиро-
ванной личности, развитие ее стремле-
ний, способностей и талантов. Такое раз-
витие возможно, по нашему мнению, при 
содействии организации и содержания 
учебно-воспитательного процесса в вузе, 
созданию прочной мотивационной осно-
вы развития и проявления креативности. 

Так, Н. Крылова рассматривает сре-
ду, во-первых, как «макросреду – соци-
альное пространство, окружающую чело-
века, во-вторых, как микросреду – непо-
средственное социальное окружение, зо-
на непосредственной активности индиви-
да, его действий и ближайшего развития» 
[15, с. 93]. По нашему мнению, практико-
ориентированная образовательная среда 
связана с компетентностным и акмеоло-
гическим подходами.  
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В методической плоскости образова-
тельная среда представляет собой разно-
образную поликультурную образователь-
ную систему, индивидуальную для каж-
дого субъекта обучения, условие для по-
строения собственного «Я», обеспечива-
ющего создание основы для актуализа-
ции внутреннего мира личности, ее каче-
ственного саморазвития и самореализа-
ции. По мнению В.И. Слободчикова, 
«образовательная среда» является много-
уровневой системой условий, обеспечи-
вающей параметры образовательной дея-
тельности в содержательном, процессу-
альном, результативном, ресурсном ас-
пектах [11].  

Мы будем понимать практико-ори-
ентированную образовательную среду 
как совокупность органически сочетае-
мых системообразующих условий для 
развития творческого потенциала студен-
тов с учетом их индивидуально-психо-
логических особенностей, самосовершен-
ствования и самореализации, формирова-
ния креативного и критического мышле-
ния на основе субъект-субъектного взаи-
модействия преподавателя и студентов с 
целью их качественной подготовки бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Выбирая второе педагогическое 
условие, мы исходили из тех соображе-
ний, что познавательная активность – это 
психическое состояние субъекта, его 
личностное образование, которое выра-
жает отношение к процессу познания и 
оказывает положительное влияние на мо-
тивационно-ценностный компонент го-
товности будущих специалистов к про-
фессиональной деятельности. Познава-
тельная активность как свойство лично-
сти проявляется и формируется в дея-
тельности. Познавательная активность 
обуславливает характер и интенсивность 
прохождения всей профессиональной 
подготовки будущих специалистов в си-
стеме высшего учебного заведения. Со-
ответственно, познавательная активность 
студента, приобретающего соответству-
ющую специальность, охватывает отно-
шение, которое он проявляет к учебно-

познавательной деятельности, характери-
зующееся стремлением достичь намечен-
ной цели – повысить уровень готовности 
к будущей профессиональной деятельно-
сти. 

Исследованиями ученых доказано, 
что традиционные технологии обучения 
мало способствуют становлению, разви-
тию и совершенствованию познаватель-
ной активности, не формируют у студен-
тов уровень профессиональной готовно-
сти к будущей профессиональной дея-
тельности [16]. 

Отметим, что с психолого-педагоги-
ческой точки зрения, познавательная дея-
тельность – это сложный процесс пере-
хода обучающегося от случайных наблю-
дений, взятых из опыта жизни, к системе 
осознанного познания. Благодаря про-
фессиональной подготовке в системе 
высшего учебного заведения целенаправ-
ленно осуществляется переход к система-
тизированному познанию предметного 
мира и овладению основами научных 
знаний соответствующей специальности. 

Третьим педагогическим условием 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов нами определено использо-
вание комплекса активных методов обу-
чения, направленных на углубление и си-
стематизацию знаний в сфере будущей 
профессиональной деятельности. Это пе-
дагогическое условие оказывает положи-
тельное влияние на когнитивно-знание-
вой компонент готовности будущих спе-
циалистов к профессиональной деятель-
ности. Кроме того, активные методы 
обучения позволяют реализовать субъ-
ектный потенциал личности за счет ин-
тенсивного привлечения каждого студен-
та к интеллектуальной активности, пре-
доставления образовательному процессу 
личностно-смысловой и творческой на-
правленности1. 

                                                
1 Лобанова С.А. Активные методы обу-

чения как средство развития субъектной по-
зиции студента:  автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. Краснодар. 2009. 26 с 
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Следует отметить, что интерактив-
ная учеба помогает существенно усовер-
шенствовать и оптимизировать образова-
тельный процесс. Такое усовершенство-
вание происходит непосредственно во 
время организации и проведения лекци-
онных и семинарских занятий, когда пре-
подаватели и студенты имеют возмож-
ность не только слушать лекции, но и ак-
тивно и целенаправленно обсуждать ту 
или иную тематику, участвовать в деба-
тах, обмениваться мнениями по вопросам 
будущей специальности и реализации 
профессиональной деятельности. 

С психолого-педагогической точки 
зрения сущность интерактивных методов 
обучения заключается в синтезе интел-
лектуальных, эмоциональных и практи-
ческих сфер личности в учебном процес-
се, благодаря которым студент может 
полностью реализовать себя в той или 
иной ситуации, активно и экспрессивно 
выразить собственное отношение к ре-
шению квазипрофессиональной задачи, 
проявить инициативу в воплощении соб-
ственного замысла, идеи. М.А. Казанина 
и Д.Д Хазиев подчеркивают, что при ин-
терактивном обучении образовательный 
процесс должен быть организован таким 
образом, чтобы практически все участни-
ки были вовлечены в процесс познания, 
чтобы могли контролировать, что именно 
они хорошо знают и что им необходимо 
изучить и овладеть. Преподаватель 
направляет обучение к самостоятельному 
поиску, побуждая активную познаватель-
ную деятельность и систематизацию но-
вых знаний [17]. 

Четвертым педагогическим услови-
ем профессиональной подготовки буду-
щих специалистов является стимулиро-
вание их к личностному и профессио-
нальному саморазвитию. В исследовании 
мы исходим из того, что первоочередным 
требованием нынешнего времени являет-
ся усовершенствование образовательного 
процесса, в частности повышение каче-
ства профессионального образования. 
Исходя из того, что профессиональное 

образование всегда позиционировалось в 
качестве главного направления развития 
любой страны мира, крайне важно внед-
рение педагогических инноваций в про-
фессиональную подготовку будущих 
специалистов. 

Саморазвитие в представлениях пе-
дагогов трактуется как внутренняя «спо-
собность и потребность постоянно обо-
гащать свой опыт, воспитывать в себе и 
совершенствовать новые качества, произ-
водить новые собственные позиции и 
убеждения, необходимые для эффектив-
ной когнитивной и аксиологической 
профессиональной деятельности» [18]. С 
педагогической точки зрения саморазви-
тие проявляется через самовоспитание и 
самосовершенствование и выступает од-
ним из значимых средств самоутвержде-
ния личности. То есть саморазвитие ба-
зируется на потребности к изменениям, 
на основе самообразования, которое за-
висит от практической деятельности 
каждой личности. 

Суммируя исследования специали-
стов, подчеркнем, что саморазвитие име-
ет следующие черты: во-первых, носит 
деятельностно-духовную природу; во-
вторых, обладает определенной личност-
ной мотивированностью и внутренней 
направленностью; в-третьих, предполага-
ет согласование творческого и обыденно-
го начал; в-четвертых, опирается на тес-
ную связь непрерывности и дискретно-
сти; в-пятых, базируется на индивиду-
альной степени автономности. Без осо-
знанного саморазвития студент не смо-
жет добиться личностного и профессио-
нального успеха. 

В итоге подчеркнем, что активное 
внедрение всех четырех педагогических 
условий развития творческого потенциа-
ла в процесс профессиональной подго-
товки будущих специалистов, приведет к 
эффективному переводу внешней моти-
вации во внутреннюю, будет положи-
тельно влиять на когнитивную и кона-
тивную сферу, а также будет стимулиро-
вать будущих специалистов к саморазви-
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тию, поможет формированию личностно-
профессиональных качеств и позволит 
настроить студентов на активную дея-
тельность по усовершенствованию всех 
показателей готовности к профессио-
нальной деятельности. 

Мы предполагаем, что в целях раз-
вития творческого потенциала личности 
студентов в процессе подготовки для вы-
явления творческой компетентности 
необходимо использование таких форм 
рефлексивной деятельности: анализ и са-
моанализ ответов на практических и се-
минарских занятиях, диспуты, дебаты, 
решение задач, участие в тренингах и       
т. д. Мы также рассматриваем проектную 
деятельность студентов, участие в науч-
ных конференциях, написание рефератов, 
выполнение исследовательских задач как 
эффективные методы и средства, помо-
гающие преодолевать барьеры психоло-
гической защиты, раскрывать интеллек-
туальные возможности, сохранять твор-
ческую направленность. 

Выводы 

На основе анализа различных науч-
ных источников, определено понятие 
конкурентоспособности личности как 
необходимой совокупности профессиона-
льных и личностных качеств, способ-
ствующих обладанию конкурентными 
преимуществами в актуальных социо-
культурных условиях. Системообразую-
щее свойство этой совокупности – разви-
тый творческий потенциал. 

Профессиональная подготовка бу-
дущих специалистов должна охватывать 
такое проектирование образовательного 
процесса, которое положительно повлия-

ет на формирование профессионально-
направленных знаний, обеспечит воз-
можность согласования познавательно-
теоретических действий с будущими 
профессионально нормированными по-
ступками и будет ориентирована на са-
мореализацию и ценностно-смысловое 
понимание, качественное исполнение 
профессиональных обязанностей. Про-
фессиональная подготовка должна быть 
фундаментальной, целенаправленной, ком-
плексной, обеспечивать связь теории с 
практикой, активизировать учебно-позна-
вательную деятельность и быть непре-
рывной. 

Анализ и обобщение литературных 
источников по проблеме определения и 
обоснования педагогических условий ра-
звития творческого потенциала как усло-
вия формирования конкурентоспособно-
сти будущих специалистов, позволил 
определить их как существенные внут-
ренние и внешние воздействия, факторы, 
обстоятельства, органически взаимосвя-
занные между собой в пределах высшего 
учебного заведения, Это результат сов-
местных действий всех участников обра-
зовательного процесса, способствующих 
развитию творческого потенциала. 

Подготовка к выявлению и развитию 
творческого потенциала зависит от ори-
ентации всего учебно-воспитательного 
процесса высшего учебного заведения на 
развитие креативных способностей бу-
дущего специалиста, а этот процесс воз-
можен при условии создания креативной 
образовательной среды, стимулирующей 
творческую деятельность студентов, и 
мотивированность студентов к творче-
ской активности. 
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Формирование объёмно-пространственного мышления  
как одного из значимых профессиональных качеств архитектора 
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Резюме 

В статье затрагиваются проблемы профессионального становления архитектора, развития его 
объёмно-пространственного мышления в процессе изучения дисциплин художественного цикла. Видение 
архитектора должно отвечать жестким требованиям, предъявляемым спецификой изобразительной де-
ятельности, законами образной грамотности и задачам конкретного этапа работы, коррелироваться с 
конечными идеалами и целью творческой деятельности. В изучении света как средства художественной 
выразительности большую роль необходимо отвести психологии восприятия света в природе и в изоб-
ражении. Только при развитом объёмно-пространственном мышлении студент может убедительно и 
точно передать характер трехмерной формы, ее пластику и движение. 

Распознавание объемных форм, в том числе и природных объектов на основе объёмного видения 
изображений, путем точной оценки светотеневых градаций, адекватного переноса цветовых явлений 
реальной действительности на возможности изобразительной сферы и умелой моделировки форм, изоб-
ражаемых светом и тенью, становится акцентным в подготовке архитектора. Не менее значимой пред-
ставляется позиция цвета в изображении форм в пространстве. 

Педагогические приёмы формирования объёмно-пространственного мышления обучающихся и раз-
вития их графических навыков рисования трёхмерных объектов, в том числе и архитектурных, базиру-
ются на научных открытиях учёных, деятелей науки и искусства, начиная с эпохи Возрождения.  

Целостность восприятия, внимание к деталям, изучение пространства, понимание формы, владе-
ние средствами формообразования и изображение трёхмерного объекта в двухмерном формате стано-
вятся универсальными критериями, позволяющими говорить о качественной подготовке будущих архи-
текторов.  
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Formation of Three-Dimensional Thinking as one of the Significant 
Professional Qualities of an Architect 

Marina M. Zvyagintseva1, Maksim E. Kuznetsov1, Anastasiya A. Gladskikh1  
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Abstract 

The article touches upon the problems of the professional formation of an architect, the development of his 
three-dimensional thinking in the process of studying the disciplines of the artistic cycle. The architect's vision must 
meet the strict requirements imposed by the specifics of visual activity, the laws of figurative literacy and the tasks of 
a particular stage of work, correlate with the ultimate ideals and purpose of creative activity. In the study of light as a 
means of artistic expression, an important role must be given to the psychology of the perception of light in nature 
and in the image. Only having a developed three-dimensional thinking a student can convincingly and accurately 
convey the character of a three-dimensional shape, its plasticity and movement. 

The recognition of three-dimensional forms, including natural objects based on three-dimensional vision of im-
ages, through an accurate assessment of light and shadow gradations, adequate transfer of color phenomena of re-
ality to the possibilities of the visual sphere and skillful modeling of forms depicted by light and shadow, becomes an 
emphasis in the training of an architect. The position of color in the image of shapes in space is no less significant. 

Pedagogical techniques for the formation of three-dimensional thinking of students and the development of 
their graphic skills in drawing three-dimensional objects, including architectural ones, are based on scientific discov-
eries of scientists, scientists and artists since the Renaissance.  

The integrity of perception, attention to detail, the study of space, understanding of form, possession of means 
of shaping and the image of a three-dimensional object in a two-dimensional format are becoming universal criteria 
that allow us to talk about the high-quality training of future architects.  
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*** 

Введение 

Одним из важнейших профессио-
нальных качеств архитектора становится 
объёмно-пространственное мышление, 
формируемое в результате общехудоже-
ственной подготовки. Творчество архи-
тектора должно соответствовать жёстким 
условиям, предъявляемым спецификой 
проектной деятельности и законами 
изобразительной грамоты, которые тре-
буют видеть, наблюдать и оценивать вос-
принимаемое в неразрывной связи с ри-

сованием, с задачами конкретного этапа 
работы, с конечными идеалами и целью 
созидательной деятельности1. 

В структуре архитектурного и ди-
зайн-образования обучение рисунку име-

                                                
1  Кузнецов Е.Ф. Формирование визу-

ального восприятия в изобразительной дея-
тельности: на примере обучения студентов 
художественно-графических факультетов ри-
сунку и живопии: дис. … д-ра пед. наук. 
Курск, 2008. 343 с. 
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ет свои особенности, что обусловлено 
уникальностью творческого метода архи-
тектора. Наибольшее внимание уделяется 
формированию объёмно-пространствен-
ного и аналитического мышления. Архи-
тектор работает по представлению / во-
ображению, переносит на лист личност-
ное видение ещё не существующих объ-
ектов, которые он представляет в дина-
мике и развитии, разрезая их и проникая в 
структуру сооружений, трансформируя 
создаваемую форму и конструкцию, не 
ограничиваясь только внешним видом [1].  

Графика является одним из профес-
сиональных средств архитектурного и 
дизайнерского проектирования. Буднико-
ва О.В., акцентируя внимание на роли 
графики, отмечает: «Она помогает фор-
мировать, искать варианты, развивать 
проектную задачу простыми средствами. 
Это переход от мыслительной деятельно-
сти к быстрому поиску оптимального 
решения в процессе начального этапа 
проектирования. Графика есть основа, 
фундамент для всех разновидностей 
изображения» [2, c. 12].  

Методика обучения архитектурному 
рисунку направлена на преодоление сво-
его рода противоречия: изображения 
трёхмерных объектов – на двухмерной 
плоскости бумаги или иной поверхности 
(картон, холст, стена…). 

Данная проблема вполне решаема, 
если обратиться к исследованиям Старых 
мастеров, архитекторов, художников, 
скульпторов и учёных, начиная с эпохи 
Возрождения, занимавшихся вопросами 
перспективы. Преподавание рисунка дол-
жно быть направлено на преодоление 
«феномена плоскости» и формирования 
графической культуры обучающихся уже 
на начальной стадии овладения различ-
ного вида приёмами эскизирования.  

Для осуществления общехудоже-
ственной подготовки и профессионально-
го развития будущих архитекторов необ-
ходимо тренировать навыки линейного и 
живописного трехмерного восприятия 
натуры, умения анализировать трехмер-

ные формы и в дальнейшем, опираясь на 
законы линейной и световоздушной пер-
спективы построения изображения, вы-
полнять творческие работы и решать 
проектные задачи [3]. 

Результаты и обсуждение 

Среди начинающих архитекторов 
распространено убеждение, что, можно 
с большой точностью и адекватностью 
распознавать трехмерную форму предме-
тов, лишь манипулируя внешней средой 
и эффективно взаимодействуя в процессе 
своей деятельности с окружающими ре-
альными предметами и объектами. Одна-
ко эта уверенность не совсем обоснована. 
Во-первых, существуют так называемые 
«невозможные фигуры», во-вторых, зри-
тельные / оптические иллюзии и, в-
третьих, психофизиологические особен-
ности людей, изучение которых нельзя 
игнорировать, т.к. они могут полностью 
изменить действительность. 

Опыт деятельности в сфере препода-
вания рисунка и живописи показывает, 
что обучающиеся в большинстве своём 
видят достаточно чётко формы предме-
тов, нарисованные линией /контуром, и 
испытывают большие трудности при рас-
познавании их в направлениях «от нас» – 
«на нас».  

Первичные элементы формы (точка, 
линия, плоскость, объём), по определе-
нию Ф.Д.К. Чиня, будучи визуализирова-
ны на бумаге или в трёхмерном про-
странстве, превращаются в форму, кото-
рая обладает характерными очертаниями, 
размерами, цветом, фактурой, веще-
ственностью [4, c. 16]. Применение зако-
нов линейной и световоздушной перспек-
тивы в изображении архитектурных объ-
ектов с помощью первичных элементов, 
являющихся, по определению В.В. Кан-
динского, «строительным материалом 
произведения» [5, c. 190], становится ос-
новным звеном развития объёмно-про-
странственного мышления обучающихся 
основам проектирования.  
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Структура формы и её частей (гео-
метрических и пластических), пропорци-
ональная соотнесённость, сопряжение 
сечений, комбинаторика отдельных ча-
стей формы, ритмическая организация, 
акцент – всё используется для достиже-
ния гармоничной завершённости формы, 
её статического или динамического ре-
шения [6, c. 18]. 

Попытки неопытных педагогов сти-
мулировать восприятие и обогатить зна-
ния обучающихся о рельефе форм лишь 
путем их рассматривания с различных 
позиций или изменении освещения 
обычно не дают положительных резуль-
татов. Действительно, изучение объекта 
под разными ракурсами всегда полезно. 
Однако оно не решает основного проти-
воречия графической деятельности, а 
именно необходимости переводить изоб-
ражения реальных форм на язык образов.  

Размеры, форма, тон и чёткость 
очертаний предметов зрительно изменя-
ются в зависимости от их удалённости и 
различного положения в пространстве по 
отношению к художнику. Эти изменения 
изучает линейная и воздушная перспек-
тива [7, с. 44]. Исследованиями перспек-
тивы и закономерностями её построения 
занимались великие художники эпохи 
Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафа-
эль Санти и Альбрехт Дюрер, расширяя 
сферы познания реального и воплощая 
свои открытия в двухмерном формате [8].  

Рудольф Арнхейм, исследуя специ-
фику визуального восприятия, писал: 
«Строго говоря, любой вид предмета, 
воспринимаемый зрительно, создаётся 
цветом и светом. Границы, которые вы-
являют очертания предмета, определяют-
ся способностью глаза отличать различ-
ные световые и цветовые пространства. 
Освещение и затемнение – важные фак-
торы в создании объёмной формы – чер-
паются из того же источника. Даже в 
графических рисунках очертания стано-
вятся заметными только благодаря свето-
вым и цветовым различиями между чер-
нилами и бумагой. Тем не менее, спра-

ведливо говорить об очертании и цвете 
как о различных явлениях [9, с. 313].  

В большинстве случаев градация 
света и тени точно улавливает разнород-
ные цвета поверхности трехмерного объ-
екта, а мозг переводит их в образ трех-
мерного объекта.  

Объёмно-пространственное мышле-
ние как профессиональное качество ар-
хитектора непременно должно включать 
способность воспринимать градации све-
та и тени на поверхности трехмерного 
объекта, умение правильно читать рельеф 
формы, который при распределении све-
товых потоков связан с видением боль-
ших тональных отношений. Концентра-
ция внимания обучающихся на градации 
света и тени на объёмных формах, пере-
даче свето-тоновых отношений и общем 
характере освещённости объекта значи-
тельно сокращает время для тренировки 
графических навыков.  

При изучении света как средства ху-
дожественной выразительности необхо-
димо знакомиться с научными исследо-
ваниями психологии восприятия света в 
природе и искусстве. Распознавание объ-
емных форм, в том числе и природных 
объектов на основе объёмного видения 
изображений, путем точной оценки све-
тотеневых градаций, адекватного перено-
са цветовых явлений реальной действи-
тельности на возможности изобразитель-
ной сферы и умелой моделировки форм, 
изображаемых светом и тенью, становит-
ся акцентным в подготовке архитектора. 

Леонард да Винчи замечал: «… быть 
хорошим архитектором, то есть знать всё 
то, что относится к форме построек и 
других предметов, находящихся над зем-
лёю; а форм этих бесконечно много, и 
чем больше ты будешь знать, тем более 
похвальна будет твоя работа; те же, в ко-
торых ты не напрактиковался, не отказы-
вайся срисовывать с натуры» [10, с. 56]. 

Задача преподавателя состоит в раз-
витии у обучающихся навыков визуаль-
ного восприятия натуры и выполнения 
3d-изображения реальных и проектируе-
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мых объектов, организации целенаправ-
ленного и планомерного формирования 
объёмно-пространственного мышления, в 
учебной и творческой изобразительной 
деятельности, предоставлении возможно-
сти практического овладения приёмами 
скетчинга и эскизирования, позволяю-
щими наиболее достоверно, точно видеть 
и воспроизводить на бумаге изучаемые 
элементы. 

Особенности восприятия объёмных 
структур и их пространственного взаи-
морасположения при рисовании необхо-
димо знать, чтобы понимать, как изобра-
жать реально существующие сложные 
формы в графике, живописи и архитек-
турном проектировании. Н.Н. Волков 
концентрируется на двух аспектах вос-
приятия трехмерной формы: проекцион-
ных отношений, которые позволяют пе-
ревести перспективу, лежащую в основе 
его композиции, на плоскость изображе-
ния, и полной формы, которое основано 
на восприятии градиентов освещения и 
понимании трехмерной формы посред-
ством зрения и объёмно-пространствен-
ного мышления. 

Н.Н. Волков полагает, что «двой-
ственный характер задачи графического 
рисунка обусловливает процесс его со-
здания успешным взаимодействием двух 
восприятий: восприятия проекционных 
отношений и восприятия объемной фор-
мы предмета» [11, с. 94]. 

Разработанная гениями эпохи Воз-
рождения линейная перспектива даёт ар-
хитектору убедительную проекционную 
связь построения объемной формы с ма-
тематически точными законами. Выпу-
щены приборы, инструменты, изданы 
наглядные пособия, демонстрирующие 
законы перспективы и их применение к 
художественной деятельности. Эффек-
тивная методика, предлагаемая Школой 
рисования Ашбе (Антон Ажбе), может 
быть применена для обучающихся, в том 
числе тех, кто имеет нулевой уровень 
подготовки. Созданная система кон-
структивного рисования, совмещённая с 

классическим академическим обучением, 
позволяет развивать не только объёмно-
пространственное мышление, но и инди-
видуальные творческие способности сту-
дентов в процессе проведения практиче-
ских занятий.  

Важно помнить, что ежедневный 
опыт работы с миром предметов не обя-
зательно соответствует способности рас-
познавать проективные отношения, чув-
ствовать пространство глазами и опреде-
лять трехмерные формы путем визуализа-
ции и оценки переходов света и тени [12]. 

Способность воспринимать объем-
ную форму при распределении света на 
ее поверхности нужно развивать посред-
ством графики и живописи. Человек спо-
собен видеть предметы в различных и 
постоянно меняющихся условиях, поэто-
му он имеет достаточно точные пред-
ставления о тех или иных объектах, осно-
вываясь на неких константах, например, 
назначении, форме, цвете, независимо от 
условий восприятия. Иначе для него каж-
дое новое положение предмета воспри-
нималось бы как появление новой вещи.  

Однако, с изменением положения 
объекта в пространстве (во многом в за-
висимости от освещения) меняются и его 
параметры, вернее меняется восприятие 
человеком данных параметров. Исследо-
вания в области психологии зрительного 
восприятия показывают, что изменения 
формы наблюдаемого объекта с позиций 
линейной перспективы, компенсируются 
в нашем сознании ощущением глубины, 
которое интерпретируется также, как и 
при восприятии объекта во фронтальном 
положении [12]. Восприятие простых 
форм базируется на: соотношении «фи-
гура-фон», «передача пространства» (по-
средством законов линейной перспекти-
вы; аппаратом бинокулярного зрительно-
го восприятия, позволяющего соединить 
двухмерное изображение в один трёх-
мерный образ) и принципов структурного 
восприятия: восприятие целых геометри-
ческих форм или структур; целостный 



110                                         Педагогические науки / Pedagogical Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 105-115 

характер восприятия цвета; законы вос-
приятия формы [13, с. 16].  

Рунге В.Ф. подчёркивает, что «зна-
ние основных перцептивных иллюзий и 
владение арсеналом корректировки визу-
альных искажений помогает создавать 
средовые объекты (от простейших плос-
костных до многоплановых объёмно-
пространственных) адекватными функ-
ции (в её совокупности утилитарных, 
биологических, психологических и соци-
альных параметров), где красота и гар-
мония являются необходимым моментом 
для обеспечения духовно-психологичес-
кого комфорта» [14, с. 196].  

Характер зрительной работы предъ-
являет высокие требования к точности 
проекции, которая необходима для точ-
ности перспективы, соответствующей 
изображению на плоскости. При пра-
вильном композиционном построении 
объёмных форм в определённом формате 
обучающиеся начинают чувствовать и 
понимать природу проективных отноше-
ний. Исследуя теоретические основы ли-
нейной перспективы, опираясь на методы 
визирования, можно нарисовать любые 
объекты с помощью линий, тона, града-
ций света и теней (по сути, применяя 
лишь основные элементы изобразительно-
го языка: точку, линию, штрих и пятно).  

Акцентные тональные пятна можно 
копировать и достаточно точно их нари-
совать, но с восприятием глубины глаза-
ми, проблема оказывается сложнее. Ар-
хитектор фиксирует точку зрения на 
определенной плоскости пространства с 
целью передать информацию о располо-
жении объёмной формы с учётом пер-
спективы, но не всегда это получается. 

Как же отражать информацию, кото-
рая неосознанно, но явно присутствует в 
восприятии, например, сужение хруста-
лика, схождение и расхождение зритель-
ной оси (и на сколько градусов), полное и 
неполное слияние воспринимаемых изо-
бражений двух глаз, «тактильную» ак-

тивность зрительного аппарата. Возмож-
но, именно этот или какой-то другой не-
известный науке механизм зрительного 
восприятия формирует чувство простран-
ства. А вместе с ним – и ощущение рас-
ширения в глубину поверхности, ограни-
чивающей объемные формы, и тактиль-
ные ощущения от объемного тела. 

У архитектора графические навыки 
доведены до автоматизма, он может, по-
чти не задумываясь, найти средства для 
выполнения глубинно-пространственной 
композиции и неровности поверхности 
рельефа формы, подчеркнув контрасты, 
смягчить контуры, выделить передний 
план, сгладить силуэты фона, привести в 
порядок блики, активизировать глянце-
вые поверхности бликами и т.п. Архитек-
тор погружает свои рисунки в простран-
ство, чувствует и понимает «ценность 
среды – её метафоричность, светонос-
ность, непрерывность, энергийность, сим-
воличность, безмолвие и т.д.» [15, с. 52]. 

К сожалению, у начинающего архи-
тектора зрительное восприятие в боль-
шинстве случаев развито недостаточно, 
чтобы с фиксированной точки распознать 
рельеф формы, ее мельчайшие движения 
и изменения плана. Для объёмного виде-
ния объектов, т.е. во всех качествах, все 
анализаторные системы должны быть 
одинаково высокоразвиты. Такое «ощу-
пывание» предмета со всех сторон спо-
собствует нахождению новых оттенков и 
контрастов в объекте [16, с. 146]. 

Поскольку обучающиеся ещё недо-
статочно натренированы, они не видят 
рельеф формы, зачастую не могут рас-
пределить свет и тень в соответствии с 
особенностями изображаемого объёмно-
го объекта, в результате чего картина вы-
глядит как россыпь графических элемен-
тов на плоскости. Правильное видение, 
т.е. восприятие, требует тренировки, это 
сложный познавательный процесс. Вос-
приятие как целостное отражение мира, 
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событий и предметов, возникает при 
непосредственном воздействии на органы 
чувств. И зрительное восприятие играет 
ведущую роль в умении видеть детали 
(часть), наряду с общей формой (целое).  

«Специфика изобразительной дея-
тельности побуждает к неустанному и 
целенаправленному формированию спо-
собности точного видения, оценки и пе-
редачи в рисунке проекционных отноше-
ний натуры, без чего невозможно добить-
ся убедительного построения изображе-
ния на плоскости по законам перспекти-
вы» [17, с. 87]. 

Погрешности в изображении объем-
ных форм у начинающих архитекторов 
обусловлены именно данными показате-
лями. 

Основная трудность при планирова-
нии обучения архитектурному рисунку и 
живописи заключается в преодолении 
вторичных ошибок.  

Проанализируем конкретную и до-
статочно распространенную ситуацию. В 
процессе рисования и моделирования 
объёмных геометрических форм с помо-
щью света и тени студент допускает яв-
ные ошибки в передаче трехмерного 
предмета: жесткие и резко очерченные 
контуры; несоответствующее распреде-
ление света и теней на объёмах в про-
странстве; неравномерные тональные пе-
реходы; градации света, подчёркивание 
теней и бликов.  

Изображаемые формы в результате 
такого рисования получаются крайне не-
убедительными, не возникает впечатле-
ния ухода формы в глубину, поворота 
поверхности за линию контура. Края 
объемного предмета резко обрываются, 
силуэт выглядит как плоский рисунок, 
фон выполняется хаотичными пятнами, а 

порой форма рассыпается, создавая эф-
фект обратной перспективы. 

Педагог, видя несостоятельность 
студентов, помогает им советом, полагая, 
что может решить проблему. Он подска-
зывает, как исправить неточности рисун-
ка, как ослабить рефлексы, как смягчить 
прикосновения, как устранить рваные 
формы и т.д. Советует им внимательно 
наблюдать и анализировать форму и объ-
ём. Через некоторое время студент про-
сит педагога посмотреть, как он справил-
ся с замечаниями. Преподаватель, изучая 
рисунок, понимает, что студент не видит 
форму, не воспринимает лист бумаги как 
реальное пространство, в которое погру-
жены объёмные тела, а, следовательно, и 
не может принять самостоятельное реше-
ние о том, достаточно ли убедительно он 
трактует объём [12]. 

Пока у обучающегося нет професси-
онального понимания формы, не развито 
объёмно-пространственное мышление, он 
не может художественными средствами 
смоделировать форму, пространство, не 
интерпретирует свободно и убедительно 
увиденное по законам искусства.  

Студент в лучшем случае становится 
заурядным копиистом или ретушёром, 
рисующим силуэты предметов и тоновые 
составляющие, не выявляющие объёмы. 

Проблему тренировки глазомера сту-
дентов в процессе обучения необходимо 
решать посредством формирования спе-
циализированного восприятия натуры и 
развития объёмно-пространственного мы-
шления.  

И здесь формируется система «мозг-
глаз-рука»: глаза ведут руку, разум всё 
просчитывает. Обучающийся понимает, 
что надо не только видеть, что рисовать, 
но и думать, как рисовать.  
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Отсутствие восприятия глубины и 
объёма формы – это особые проблемы 
начинающих архитекторов. 

«С одной стороны, только убеди-
тельно выявленная и выразительно трак-
тованная большая форма может избавить 
новичка от массы характерных просчё-
тов, а с другой – неукоснительное соблю-
дение правила ведения работы от целого 
к частному, от большой формы к деталям 
и воспитывает, в конечном счёте, целост-
ное видение» [18, с. 164-165]. 

Педагогу, работающему с творче-
скими, одарёнными молодыми людьми 
необходимо помнить, что «именно в сту-
денческом возрасте достигают максиму-
ма в своём развитии не только физиче-
ские, но и психологические свойства и 
психические функции: восприятие, вни-
мание, память, мышление, речь, эмоции и 
чувства. Этот факт позволил Б.Г. Анань-
еву сделать вывод о том, что данный пе-
риод жизни максимально благоприятен 
для обучения и профессиональной подго-
товки» [19, с. 141]. И здесь значимым 
становится принцип «не навреди».  

Формирование объёмно-пространст-
венного мышления обучающихся должно 
базироваться на основных профессио-
нальных компетенциях будущего специ-
алиста. 

Выводы 

Для успешного развития объёмно-
пространственного мышления архитекто-
ра в процессе изучения дисциплин худо-

жественного цикла посредством овладе-
ния навыками изображения объемных 
форм обучающимся необходимо научить-
ся осознанно решать следующие компо-
зиционные задачи:  

– понимать строение объекта, точно 
определять основные трехмерные проек-
ционные отношения, перспективу;  

– воспринимать и анализировать ре-
льефность форм в природе;  

– воспроизводить на рисунках ре-
альные объемные формы, их пропорции, 
характер, пластику, динамику и осозна-
вать объемность изображения;  

– подчинять крупной форме мелкие 
детали и работать в соответствии с прин-
ципом целостности композиции;  

– уметь использовать фон, цвет, фак-
туру, направление и характер линий для 
выразительного рисунка объёмных форм. 

Первичный анализ формы с учётом 
законов и средств композиции предохра-
няет от типичных ошибок, которые появ-
ляются при механическом срисовывании 
от детали к детали. Важно развивать 
навыки графического рисунка от целого, 
от крупных форм до мельчайших деталей. 

При развитом объёмно-пространст-
венном мышлении студент убедительно и 
грамотно передаёт характер трехмерной 
формы, ее пластику, фактуру, динамику. 
К сожалению, допущенные недочёты в 
одной части рисунка не компенсируются 
хорошо построенными и ярко выражен-
ными деталями в другой части. 
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Резюме 

Развитие современной промышленности актуализирует вопросы организации взаимодействия с об-
разовательными организациями, ведущими профессиональную подготовку инженеров, т.к. «кадровый го-
лод» очевиден. С другой стороны, и образовательные организации не могут осуществлять профессио-
нальную подготовку, не ориентируясь на требования промышленности, и не выполняя требования ФГОС 
3++ в отношении практической подготовки. Таким образом, организация эффективного взаимодействия 
работодателя и образовательной организации необходима обеим сторонам процесса.  

Авторами статьи выделены условия организации взаимодействия работодателя и образователь-
ной организации, соблюдение которых поможет вывести профессиональную подготовку инженерных кад-
ров на качественно новый уровень и сделать ее наиболее эффективной. К условиям эффективного взаи-
модействия авторы относят: учет и использование исторически сложившегося опыта российского и со-
ветского профессионального образования; применение практики осуществления взаимодействия зару-
бежных образовательных организаций; применение принципов преемственности, непрерывности; пересе-
чение образовательного пространства образовательной организации и внутренней среды предприятия; 
создание регионального отраслевого интеграционного образовательного пространства.   

Целью статьи является описание условий эффективного  взаимодействия работодателя и образо-
вательной организации. Авторы приводят примеры зарубежного и отечественного педагогического 
опыта, которые могут быть использованы в практике профессиональной подготовки.  

В рамках данного исследования использовались следующие методы: для изучения зарубежного и 
отечественного педагогического опыта применен метод историко-педагогических исследований. Выводы 
были сформулированы благодаря использованию метода наблюдения за учебным процессом и анализу пе-
дагогического опыта. 

Авторы приходят к выводу, что соблюдение условий, описанных в публикации, является важным и может 
быть использовано при создании педагогической системы профессиональной подготовки инженеров. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: взаимодействие работодателя и образовательной организации; профессиональная 
подготовка инженеров; практическая подготовка.  
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Abstract 

 The development of modern industry actualizes the issues of organizing interaction with educational organiza-
tions that conduct professional training of engineers, because the "personnel shortage" is obvious. On the other 
hand, educational organizations cannot carry out professional training without focusing on the requirements of indus-
try, and without fulfilling the requirements of the Federal State Educational Standard 3++ in terms of practical training. 
Thus, the organization of effective interaction between the employer and the educational organization is necessary 
for both sides of the process.  

The authors of the article highlighted the conditions for the organization of interaction between an employer and 
an educational organization, compliance with which will help bring the professional training of engineering personnel 
to a qualitatively new level and make it the most effective. These authors include: taking into account and using the 
historically established experience of Russian and Soviet vocational education; application of the practice of interac-
tion of foreign educational organizations; application of the principles of continuity, continuity; the intersection of the 
educational space of the educational organization and the internal environment of the enterprise; creation of a re-
gional sectoral integration educational space.  

The purpose of the article is to describe the conditions for effective interaction between an employer and an 
educational organization. The authors give examples of foreign and domestic pedagogical experience that can be 
used in the practice of vocational training. 

Within the framework of this study, the following methods were used: the method of historical and pedagogical 
research was used to study foreign and domestic pedagogical experience. The conclusions were formulated through 
the use of the method of observation of the educational process and the analysis of pedagogical experience. 

The authors come to the conclusion that compliance with the conditions described in the publication is im-
portant and can be used to create a pedagogical system of professional training of engineers. 
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Введение  

Необходимость реформирования си-
стемы профессиональной подготовки ин-
женеров в педагогической науке с пози-
ций новых подходов в образовании назре-
ла давно (О. Горшкова, А.Ю. Петров, и 
т.д.). Введены новые образовательные 
модели (А.М. Новиков, В.А. Сластенин, 
О.В. Попова и т.д.), описано повышение 
качества обучения за счет оптимизации 
гуманитарной компоненты (В.П. Овеч-
кин, С.Б. Пашкин и т.д.) и т.п.  

Не умаляя значимости нововведений 
в повышении качества профессиональной 
подготовки инженеров, авторы публика-
ции особое внимание уделяют роли рабо-
тодателя и его участию в профессиональ-
ной подготовке будущих инженеров.  

В педагогических исследованиях 
есть опыт осмысления зарубежной прак-
тики участия работодателя в подготовке 
кадров, прежде всего в Германии [1].  

В работах российских педагогов 
(И.В. Зимина, Е.Ю. Есенина, Л.В. Овси-
енко и др.) представлен теоретический 
аспект рассмотрения участия работодате-
ля в профессиональной подготовке ин-
женеров. Однако  системного осмысле-
ния данной проблемы нет. Остаются так-
же открытыми вопросы обновления ме-
ханизма вовлечения работодателя в про-
цесс профессиональной подготовки ин-
женеров.   

Результаты и обсуждение 

Профессиональная подготовка ин-
женерных кадров в образовательных ор-
ганизациях высшего образования опреде-
ляется основным документом – ФГОС 
3++. Необходимо отметить, что, сравни-
вая требования предыдущих ФГОС 3+ и 

действующих сегодня ФГОС 3++ в от-
ношении организации взаимодействия с 
работодателем, мы видим процесс неу-
клонного снижения требований к вовле-
ченности: если в предыдущей версии 
ФГОС образовательная организация дол-
жна была обеспечить 8% работодателей, 
участвующих в профессиональной под-
готовке, то ФГОС 3++ ограничивается 5-
ю %. В этом плане образовательная орга-
низация становится более автономной и 
независимой от работодателя. Однако 
она готовит профессиональные кадры 
именно для работодателя и должна ори-
ентироваться на его требования. Данная 
ситуация создает противоречия в самой 
педагогической системе профессиональ-
ной подготовки. Авторы публикации 
считают, что сегодня необходимым усло-
вием успешной профессиональной под-
готовки инженеров является не уменьше-
ние, а увеличение взаимодействия вуза с 
работодателем.  

В этом плане наиболее благополуч-
ной является ситуация, складывающаяся 
в системе СПО. Так, в 2019 г Министер-
ством просвещения России были разра-
ботаны распоряжения, регламентирую-
щие порядок участия работодателей и 
социальных партнеров в развитии обра-
зовательных организаций среднего про-
фессионального образования, общеобра-
зовательных организаций и организаций 
дополнительного образования1. В данных 
распоряжениях предусматриваются, как 

                                                
1  Примерное положение о попечитель-

ском совете профессиональной образова-
тельной организации // https://sudact.ru/law/ 
rasporiazhenie-minprosveshcheniia-rossii-ot-
27122019-n-r-154/prilozhenie-n-2_1/prilozhe-
nie-n-2_2/ 
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методические рекомендации по механиз-
му вовлечения работодателя, так и типы 
и формы взаимодействия работодателей 
и данных образовательных организаций. 
Взаимодействие между работодателями и 
образовательными организациями выс-
шего образования в государственных до-
кументах практически не определено.  

Ниже представлено авторское виде-
ние условий организации эффективного 
взаимодействия работодателя и образова-
тельной организации: 

– учет и использование исторически 
сложившегося опыта российского и со-
ветского профессионального образова-
ния; 

– применение практики осуществле-
ния взаимодействия зарубежных образо-
вательных организаций; 

– применение принципов преем-
ственности, непрерывности; 

– пересечение образовательного 
пространства образовательной организа-
ции и внутренней среды предприятия; 

– создание регионального отраслево-
го интеграционного образовательного 
пространства.   

Осмысление и использование истo-
рически сложившегося опыта российско-
го и советского профессионального обра-
зования рассмотрим посредством инсти-
тута наставничества с опорой на диахро-
нический аспект. Первые упоминания о 
наставничестве при профессиональной 
подготовке инженеров относятся к пет-
ровской эпохе, когда к заводскому масте-
ру прикреплялся ученик, он приходил к 
мастеру в строго определенное время со-
гласно графику обучения, разрабатывае-
мому управляющим школой. В зависимо-
сти от успехов учеников в том или ином 

мастерстве, предоставлялась возмож-
ность либо увеличить, либо уменьшить 
время на освоение профессии [2, с. 323]. 
Полноправно институт наставничества в 
современном его понимании создается и 
получает мировое признание во второй 
половине XIX века1. Особенное значение 
наставничество как действенная форма 
передачи профессионального опыта и 
нравственных ценностей приобретает в 
советское время. Однако в 90-е годы XX 
века опыт наставничества был утрачен. В 
последнее же время крупные корпорации 
вновь обращаются к его использованию, 
но только в рамках корпоративной поли-
тики [3, с. 40-44].  

Перспективы использования инсти-
тута наставничества, на наш взгляд, со-
держатся во взаимодействии предприя-
тий с образовательными организациями, 
что позволит обеспечить решение вопро-
са кадрового голода. Наиболее полно 
данная проблема освещена в работах, по-
священных среднему профессиональному 
образованию, но данный опыт приемлем 
и для использования в образовательных 
организациях высшего образования. В 
этой связи одним из первых шагов являет-
ся создание базы наставников, из числа 
руководителей или ведущих специалистов 
предприятия. В предложенной А.И. Лы-
жиным модели института наставничества 
достаточно подробно представлены про-
цессы организации и функционирования 
института наставничества [4, с. 15-23]. В 

                                                
1Фомин Е.Н. Компетентностно-ориенти-

рованное наставничество студенческой мо-
лодежи на современном предприятии как ре-
сурс качества профессиональной подготовки: 
автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2013.           
С. 28. 
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представленную модель в блок «Модуль 
профессиональной адаптации и корпора-
тивной культуры» необходимо включить 
компонент духовной культуры, направ-
ленный на духовно-ценностное воспита-

ние будущего инженера. С учетом пред-
ложенной  модификации модель настав-
ничества будет выглядеть следующим 
образом (рис. 1).  

 
Рис. 1. Модель института наставничества 

Fig. 1. The model of the mentoring institute 

В соответствии с представленными 
выше условиями организации взаимодей-
ствия работодателя и образовательной 
организации обратимся к опыту профес-
сионального образования в Англии – со-
зданию советов выпускников образова-
тельной организации, являющихся руко-
водителями предприятий-работодателей, 
которые организуют более тесное взаи-
модействие между образовательной ор-
ганизацией и конкретным производством, 
сокращая разрыв в решении проблемных 
вопросов.   

Еще один положительный опыт – со-
здание сквозной программы профессио-
нальной подготовки специалиста между 
предприятием, колледжем и вузом где, 
при определении работодателем необхо-
димых ему компетенций и направлений 
подготовки, составляется социальный за-
каз на выпускника колледжа, который 
плавно переходит к программе обучения 
в университете. Доказательством эффек-
тивности существования такой програм-
мы является опыт Городского универси-
тета Нью-Йорка и компании IBM в обла-
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сти реализации программ Data Science. В 
ней принимали участие 38 студентов и 
результатом окончания данной програм-
мы стало полное трудоустройство вы-
пускников соответственно полученной 
квалификации в ведущих научных орга-
низациях США. Подобный положитель-
ный опыт реализации программ имеют и 
ряд других университетов и представите-
лей бизнес-сообщества: Северо-Восточ-
ный университет и IBM Raytheon, Ва-
шингтонский университет в Сент-Луисе 
и компания Boeing. 

На сегодняшний день за рубежом 
распространены две модели вовлечения и 
организации взаимодействия социально-
го партнера-работодателя и образова-
тельной организации. Первая - «Модель 
непрерывного партнерства» разработана 
У. Джонсоном. Суть ее состоит в том, что 
работодатель постепенно с позиции тра-
диционного взаимодействия (участие в 
ярмарке вакансий, осуществление кон-
сультативных программ и т.п.) переходит 
к целостной вовлеченности (сопровожде-
ние исследовательских программ, выде-
ление грантов, стратегическое партнер-
ство) [5].  

Вторая модель «Лестница» предло-
жена Т. Баакеном, она демонстрирует 
скачкообразное развитие взаимодействия 
от первого знакомства до организации 
стратегического партнерства, и определя-
ется степенью и количеством вовлечен-
ных во взаимодействие сотрудников и 
проводимых совместно мероприятий [6, 
pp. 103-116]. 

Заметим, что за последнее десятиле-
тие и в российском образовательном про-
странстве тоже появились примеры эф-
фективного взаимодействия образова-
тельной организации и работодателя. В 
этой связи показательным является раз-
витие взаимодействия НИТУ «МИСиС» 
и АО «Внешнеэкономическое объедине-
ние «Тяжпромэкспорт». Посредством со-
здания Инновационного научно-учеб-
ного центра «Ромелт» НИТУ «МИ-
СиС» были организованы работы по 

внедрению уникальной российской 
технологии «РОМЕЛТ». С точки зрения 
практического взаимодействия, это без-
условно получение прибыли и увеличе-
ние заработной платы работников обра-
зовательной организации, которые явля-
ются и сотрудниками центра. С точки 
зрения духовного взаимодействия – это 
проведение научных экспериментов, 
обучение аспирантов, обучение специа-
листов новой технологии [7]. 

Условием взаимодействия преем-
ственности, непрерывности является  ис-
пользование таких форм работы, как кур-
сы повышения квалификации, проведе-
ние профессиональной переподготовки 
для работников предприятия, организа-
ция семинаров и научно-практических 
конференций, профессиональных фору-
мов работников образовательных органи-
заций и представителей предприятия. Но 
данная работа не может осуществляться в 
одностороннем порядке: работники обра-
зовательной организации должны прохо-
дить стажировки на предприятии, знако-
мясь с нововведениями и изменениями в 
технологическом процессе, с целью даль-
нейшей корректировки существующих 
учебных курсов [8, с. 175-184].  

При пересечении образовательного 
пространства образовательной организа-
ции и внутренней среды предприятия ра-
ботодатель становится активным участ-
ником при реализации образовательной 
программы. Являясь основным потреби-
телем, он принимает участие в разработ-
ке профессиональных компетенций при 
разработке образовательных программ. 
ФГОС последнего поколения предостав-
ляет образовательной организации воз-
можность по собственному усмотрению 
формировать дисциплины вариативной 
части, для формирования перечня данных 
дисциплин также уместно привлечение 
представителей работодателей: это даст 
возможность включить в программу 
наиболее актуальные для производства 
проблемы через проведение лекций, се-
минаров, практических работ, руковод-
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ство дипломными проектами и участие в 
защитах выпускных квалификационных 
работ. Данное условие реализуется и че-
рез создание базовых кафедр, ресурсных 
центров, баз экспертов-работодателей. 

Создание базовых кафедр на пред-
приятии позволяет решить важную зада-
чу ФГОС 3++ – организацию практиче-
ского обучения. Базовая кафедра органи-
зуется на территории предприятия-парт-
нера и предоставляет в пользование обо-
рудование и другие возможности пред-
приятия. Учебный процесс при этом ор-
ганизуется таким образом, чтобы часть 
лабораторных и практических занятий 
проводилась на предприятии; преподава-
ние осуществляют ведущие специалисты 
предприятия. «Подобная организация 
учебно-научного и производственного 
процесса позволяет включать студентов в 
реальный технологический процесс [9,         
с. 19]. Большое значение мы видим в 
возможности осуществления научно-ис-
следовательской работы на оборудовании 
базовой кафедры и совместно с ведущи-
ми специалистами предприятия. Созда-
ние базовых кафедр не может проходить 
по принципу «навязали сверху», в созда-
нии и функционировании базовой кафед-
ры должны быть заинтересованы все сто-
роны.  

И еще одним условием эффективно-
го взаимодействия считаем создание ре-
гионального отраслевого интеграционно-
го образовательного пространства. Необ-
ходимо учитывать тот факт, что зачастую 
подготовка по инженерным специально-
стям начинается в рамках системы сред-
него профессионального образования. И 
колледжи, как и предприятия-работода-

тели совместно с вузами составляют 
профессиональное региональное сообще-
ство, которое мы понимаем как сообще-
ство людей, имеющих цель обмена зна-
ниями между участниками, и в области 
практической профессиональной деятель-
ности, и в области научной деятельности, 
обеспечивающую их личностное и про-
фессиональное совершенствование.   

Кроме этого, огромное значение 
имеет макросреда, оказывающая влияние 
на образовательные организации разного 
уровня, а ее факторы оказываются одина-
ковыми для них. К макросреде относят 
все объекты, факторы и явления, нахо-
дящиеся за пределами образовательной 
организации, но влияющие на ее образо-
вательную деятельность. Это могут быть 
музеи, театры, библиотеки и др. учре-
ждения культуры [8, с. 127–130].  

Выводы  

В заключение отметим, что выделе-
ние условий, описанных в публикации, 
является важным в профессиональной 
подготовке инженерных кадров на сего-
дняшний день. Мы полагаем, что про-
блема взаимодействия работодателя и 
образовательной организации важна не 
только для профессиональной подготов-
ки инженеров, но и для решения пробле-
мы «кадрового голода» современных 
предприятий. Выделенные нами условия 
эффективного взаимодействия работода-
теля и образовательной организации мо-
гут быть приняты за основу при форми-
ровании педагогической системы про-
фессиональной подготовки инженерных 
кадров для современного производства.  
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Резюме 

Цель исследования. Целью исследования является анализ динамики публикационной активности 
научных исследований в области изучения коммуникативного поведения. Коммуникативное поведение – 
это объект, имеющий междисциплинарный исследовательский статус, попадающий в зону исследова-
тельского интереса нескольких научных областей. Решая проблему, связанную с тем, в каких областях 
знания сосредоточена наибольшая публикационная активность, какими методами осуществляется в раз-
ных областях исследование коммуникативного поведения, какие организации включены в этот исследо-
вательский поиск, был проведен библиометрический анализ публикационной активности. 

Методы. Исследование проводилось в двух научных электронных базах: Российской научной элек-
тронной библиотеке Elibrary.ru и международной открытой платформе для исследователей и научных 
организаций Lens. В качестве метода исследования использовался библиометрический анализ, предпола-
гающий квантификацию документальных потоков информации с опорой на количественные показатели 
исследований, отражающие состояние науки в целом или ее отдельных отраслей. 

Результаты. В результате проведенного библиометрического анализа публикационной активно-
сти по проблематике научных исследований в области коммуникативного поведения, коммуникативного 
поведения в цифровой среде и коммуникативного поведения в социальных сетях выявлено значительное 
повышение публикационной активности и в международной, и в Российской информационных базах за по-
следние 10 лет (2013 – 2023 гг.). Также отмечается, что преобладающее количество публикаций по изу-
чаемой тематике сосредоточено в области психологии, однако, можно проследить смещение фокуса за-
рубежных исследований коммуникативного поведения в сторону цифровизации в информационных техно-
логиях, а российских исследований – в область цифровых технологий в образовательной среде.   

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой актуальности, а также научно-
практической значимости тематики исследований по проблемам коммуникативного поведения в целом, а 
также коммуникативного поведения в цифровой среде и социальных сетях, в частности.  
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Abstract 

Purpose of research. The purpose of the study is to analyze the dynamics of the publication activity of scien-
tific research in the field of studying communicative behavior. Communicative behavior is an object with an interdisci-
plinary research status. It falls into the area of research interest of various scientific fields. A bibliometric analysis of 
publication activity was carried out in connection with solving several tasks: to find out areas of knowledge in which 
the greatest publication activity is concentrated, to study the methods that are used in various fields of communicative 
behavior analysis, to identify organizations that are included in this research search.  

Methods. The study was conducted in two scientific electronic databases: the Russian Scientific Electronic Li-
brary Elibrary.ru and the international open platform for researchers and scientific organizations Lens. The biblio-
metric analysis was used as the research method. It involves the quantification of documentary information flows and 
it is based on quantitative research indicators reflecting the state of science as a whole or its individual branches. 

Results. As a result of the bibliometric analysis of publication activity on the problems of scientific research in 
the field of communicative behavior, communicative behavior in the digital environment and communicative behavior 
in social networks, a significant increase in publication activity was revealed in both international and Russian infor-
mation databases over the past 10 years (2013 - 2023). It is also noted that the predominant number of publications 
on the issues studied is concentrated in the field of psychology. However, we can trace a shift in the focus of foreign 
research on communicative behavior towards digitalization in information technology, and Russian research towards 
the field of digital technologies in the educational environment. 

Conclusion. The results obtained indicate the high relevance, as well as the scientific and practical signifi-
cance of the research topic on the problems of communicative behavior in general, as well as communicative behav-
ior in the digital environment and social networks, in particular. 
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*** 

Введение  

Коммуникативное поведение как 
объект исследования в разных научных 
областях (психология, социология, педа-
гогика, языкознание, информатика и др.) 
попадает в поле библиометрического 
анализа, который предполагает оценку 
активности изучения данной тематики в 
современных российских и зарубежных 
информационных базах. 

Техногенные реалии изменили стру-
ктуру, виды и способы реализации ком-

муникативного поведения, что предпола-
гает увеличение исследовательского ин-
тереса к таким его видам, как коммуни-
кативное поведение в цифровой среде, 
коммуникативное поведение в социаль-
ных сетях [1]. 

Анализ Kepios в отчете Global Digital 
Reports показывает, что количество ин-
тернет-пользователей за последние 10 лет 
увеличилось более чем вдвое — с 2,18 
млрд на начало 2012 года до 4,95 млрд в 
начале 2022 года. 
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По данным отчёта о состоянии циф-
ровой сферы Global Digital 2023 на нача-
ло 2023 года 5,44 миллиарда человек 
пользуются мобильными телефонами, 
что составляет 68% от общей численно-
сти населения мира.  

В 2023 году в мире насчитывается 
4,76 миллиарда пользователей социаль-
ных сетей, что составляет чуть менее 60% 
от общей численности населения плане-
ты. Данные GWI 2023 свидетельствуют о 
том, что среднестатистический интернет-
пользователь трудоспособного возраста 
тратит чуть больше 2,5 часов в день на 
социальные сети. 

Согласно данным отчета Digital 
2023: The Russian Federation в январе 
2023 года в России насчитывалось 106,0 
миллиона пользователей социальных се-
тей, что составляет 73,3% от общей чис-
ленности населения. 

В связи с очевидным возрастанием 
активности пользователей как в цифро-
вой среде в целом, так и в социальных 
сетях, мы предполагаем возрастание ис-
следовательского интереса к изучению 
коммуникативного поведения в цифро-
вой среде и социальных сетях. 

Возникает вопрос – какова динамика 
публикационной активности по пробле-
матике коммуникативного поведения 
(как в цифровой среде, так и в нецифро-
вой среде) в российском и международ-
ном информационном пространстве.   

Целью исследования является анализ 
динамики публикационной активности 
научных исследований в области изуче-
ния коммуникативного поведения.  

Материалы и методы 

Исследование проводилось в двух 
научных базах: Elibrary.ru – Российской 
научной электронной библиотеке и Lens 
– открытой платформе для исследовате-
лей и научных организаций, включающее 
поиск патентной и научной литературы, 
предоставляемое некоммерческой орга-

низацией Cambia, базирующейся в Ав-
стралии. 

В качестве метода исследования ис-
пользовался библиометрический анализ, 
предполагающий квантификацию доку-
ментальных потоков информации с опо-
рой на количественные показатели ис-
следований, отражающие состояние нау-
ки в целом или ее отдельных отраслей 
[2]. В качестве объекта изучения при 
библиометрическом анализе выступают 
публикации, сгруппированные по раз-
личным основаниям: годам, авторам, те-
матическим рубрикам и т. д. 

Библиометрический анализ публи-
кационной активности проводился глу-
биной поиска 10 лет (2013 – 2023 гг.) и 
выполнялся на базе научной электронной 
библиотеки Elibrary.ru и международной 
информационной базе Lens. Анализ пуб-
ликационной активности осуществлялся 
по следующим ключевым словам: «ком-
муникативное поведение», «коммуника-
тивное поведение в цифровой среде», 
«коммуникативное поведение в социаль-
ных сетях». 

Оценка результатов библиометри-
ческого анализа осуществлялась с ис-
пользованием методов описательной и 
сравнительной статистики через построе-
ние гистограмм и карт распределения.  

На первом этапе исследования была 
сформулирована структура запроса по 
ключевым словам и по тематике. Были 
определены условия реализации запроса: 
по глубине исследовательского поиска, 
по отраслям научного знания. 

На втором этапе был выполнен ко-
личественный анализ посредством выяв-
ления общего числа публикаций по вы-
бранным ключевым словам, распределе-
ния публикаций по тематическим рубри-
кам, по авторам на базе научной элек-
тронной библиотеки Elibrary.ru и между-
народной информационной базе Lens.  

На третьем этапе проводилась оцен-
ка объема публикационной активности в 
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российской и международной информа-
ционных базах по запросу с дифференци-
ацией на «коммуникативное поведение», 
«коммуникативное поведение в цифро-
вой среде», «коммуникативное поведение 
в социальных сетях», сравнительный 
анализ авторов, тематических блоков, ко-
личества публикаций. 

На четвертом этапе был выполнен 
сравнительный анализ данных, получен-
ных в российской и международной ин-
формационных базах.  

Результаты и обсуждение 
В результате анализа публикацион-

ной активности на базе Elibrary.ru за пе-
риод 2013-2023 гг. (табл. 1) установлено, 
что общий объем научных публикаций по 
трем запросам следующий: 

– «коммуникативное поведение» со-
ставил 10223 публикаций; 

– «коммуникативное поведение в 
цифровой среде» – 149 публикаций, 

– «коммуникативное поведение в 
социальных сетях» – 460 публикаций. 

Анализируя динамику публикацион-
ной активности по ключевым словам 
«коммуникативное поведение» отмечает-
ся монотонно-возрастающий рост публи-
кационной активности за период с 2013 
по 2023 год (рис. 1).  

За 10 лет исследовательская актив-
ность по данному запросу возросла в 2,5 
раза – с 450 публикаций в 2013 году до 
1108 публикации в 2023 году.  

По ключевым словам «коммуника-
тивное поведение в цифровой среде» и 
«коммуникативное поведение в социаль-
ных сетях» выявлена квазипериодическая 
зависимость количества публикаций (рис. 2). 
В 2013 и 2014 годах на базе научной 
электронной библиотеки Elibrary по дан-
ным запросам отмечается незначительная 
публикационная активность. Положи-
тельная динамика публикационной ак-
тивности начинается в 2016–2017 гг.  
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Рис. 1. Гистограмма частот публикационной активности по запросу «коммуникативное поведение»  

на базе научной электронной библиотеки Elibrary за период 2013-2023 гг. 

Fig. 1. Histogram of publication activity frequencies for the query "communicative behavior" based on the  
scientific electronic library Elibrary for the period 2013-2023 

В 2018 – 2019 гг. наблюдается спад, 
а с 2020 г. активный рост публикацион-
ной активности по запросам «коммуни-
кативное поведение в социальных сетях» 

и «коммуникативное поведение в цифро-
вой среде». Данная тенденция может 
быть связана с переносом социальной ак-
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тивности в цифровую среду в условиях 
пандемии Covid-19. 

Пик публикационной активности 
приходится на 2022 г. по трем ключевым 
запросам: «коммуникативное поведение» 

– 1208 публикаций в 2022 г., «коммуни-
кативное поведение в цифровой среде» – 
26 публикаций в 2022 г., «коммуникатив-
ное поведение в социальных сетях» –          
61 публикация в 2022 г. 
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Рис. 2. Гистограммы частот публикационной активности по запросам «коммуникативное поведение  

в цифровой среде» и «коммуникативное поведение в социальных сетях» на базе научной 
электронной библиотеки Elibrary за период 2013-2023 гг. 

Fig. 2. Histograms of publication activity frequencies for the queries "communicative behavior in the digital  
environment" and "communicative behavior in social networks" based on the scientific electronic library 
Elibrary for the period 2013-2023 

Таким образом, в результате оценки 
публикационной активности в россий-
ской наукометрической базе Elibrary при 
общем возрастании исследовательского 
интереса к изучению коммуникативного 
поведения за последние 10 лет фиксиру-
ется неравномерная динамика в вопросе 
изучения коммуникативного поведения в 
цифровой среде и социальных сетях. При 
минимальном количестве научных пуб-
ликаций в 2013-2014 гг. незначительное 
снижение публикационной активности 
выявлено в 2018-2019 гг. с последующим 
нарастанием, начиная с 2020 года. Данная 
тенденция может быть обусловлена ак-
тивным переносом значительной части 
коммуникативного поведения в цифро-
вую среду в условиях пандемии Covid-19.  

Анализируя динамику публикацион-
ной активности в международной ин-
формационной базе Lens глубиной поис-
ка 10 лет (с 2013 по 2023 годы) отмечает-
ся, что общий объем научных публика-
ций по запросу «коммуникативное пове-
дение» составляет 15823 публикации, по 
запросу «коммуникативное поведение в 
цифровой среде» – 748 публикаций, 
«коммуникативное поведение в социаль-
ных сетях» – 2317 публикаций (табл. 2). 

По ключевым словам «коммуника-
тивное поведение» за период с 2013 по 
2023 годы фиксируется монотонно-воз-
растающий рост количества исследова-
ний с незначительным спадом в период 
2016-2017 гг. (рис. 3).  
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Таблица 1. Количество публикаций в Elibrary за период 2013-2023 гг. 

Table 1. The number of publications in Elibrary for the period 2013-2023 

 

Год 
Year 

 

Коммуникативное 
поведение/ 

Communicative  
behavior 

Коммуникативное поведение в 
социальных сетях/ 

Communicative behavior in social 
networks 

Коммуникативное поведение 
в цифровой среде/ 

Communicative behavior in the 
digital environment 

2013 450 12 0 
2014 567 13 1 
2015 806 41 4 
2016 944 46 12 
2017 967 54 16 
2018 950 32 6 
2019 992 45 13 

2020 1090 55 20 

2021 1141 61 27 
2022 1208 61 26 
2023 1108 19 8 

 

Таблица 2. Количество публикаций в Lens за период 2013-2023 гг. 

Table 2. The number of publications in Lens for the period 2013-2023 

 

Год 
Year 

 

Коммуникативное 
поведение/ 

Communicative 
behavior 

Коммуникативное поведение в 
социальных сетях/ 

Communicative behavior in social 
networks 

Коммуникативное поведе-
ние в цифровой среде/ 

Communicative behavior in 
the digital environment 

2013 1155 145 40 
2014 1314 185 54 
2015 1352 175 38 
2016 1181 151 31 
2017 1254 181 53 
2018 1299 181 63 
2019 1405 210 69 
2020 1652 250 74 
2021 1754 271 99 
2022 1728 263 102 
2023 1668 298 123 
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Рис. 3.  Гистограмма частот публикационной активности по ключевому слову «коммуникативное  

поведение» в профессиональной информационной базе Lens за период 2013-2023 гг. 

Fig. 3. Histogram of publication activity frequencies for the keyword "communicative behavior" in the Lens  
professional information database for the period 2013-2023 

По запросу «коммуникативное пове-
дение в социальных сетях» – также 
наблюдается монотонно-возрастающий 
рост количества публикаций с незначи-

тельным снижением публикационной ак-
тивности в период с 2015 по 2017 гг.   
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4.  Гистограмма частот публикационной активности по запросу «коммуникативное поведение  

в социальных сетях» в профессиональной информационной базе Lens за период 2013-2023 гг. 

Fig. 4. Histogram of publication activity frequencies for the query "communicative behavior in social networks"  
in the Lens professional information database for the period 2013-2023 
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По ключевому слову «коммуника-
тивное поведение в цифровой среде» фик-
сируется монотонно-возрастающий рост 
количества исследований до 2021 г. с не-

значительным спадом в период 2015-2017 
гг. и экспоненциальный рост публикаци-
онной активности в период с 2021 по 
2023 гг. (рис. 5). 

 
 

 
Рис. 5.  Гистограмма частот публикационной активности по запросу «коммуникативное поведение  

в цифровой среде» в профессиональной информационной базе Lens за период 2013-2023 гг. 

Fig. 5. Histogram of publication activity frequencies for the query "communicative behavior in the digital  
environment" in the Lens professional information database for the period 2013-2023 

В результате оценки публикацион-
ной активности по трем ключевым запро-
сам в базе Lens отмечается возрастание 
исследовательской активности с 2013 по 
2024 гг. При общем возрастании количе-
ства публикаций фиксируется незначи-
тельное снижение в период с 2015 по 
2017 гг. по запросам «коммуникативное 
поведение в цифровой среде» и «комму-
никативное поведение в социальных се-
тях», по запросу «коммуникативное по-
ведение» спад отмечается в период с 2016 
по 2017 гг. 

Начиная с 2018 г. количество науч-
ных публикаций возрастает в быстром 
темпе и остается стабильно высоким на 
протяжении 6 лет по тематикам комму-
никативного поведения в цифровой среде 
(2018 г. – 63 публикаций, 2023 – 123 пуб-
ликаций) и коммуникативного поведения 
в социальных сетях (2018 г. – 181 публи-
кация, 2024 г. – 298 публикация) – коли-
чество публикаций за 6 лет возросло в 1,7 
– 2 раза. 
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Анализируя количество публикаций 
по годам в период с 2018 (возрастание ис-
следовательской активности) по 2023 гг. 
наблюдается следующий средний прирост 
количества публикаций: коммуникатив-
ное поведение – 114 публикаций в год, 
коммуникативное поведение в цифровой 
среде – 12 публикаций в год, коммуника-
тивное поведение в социальных сетях – 
31 публикация в год. 

Общий объем публикаций по про-
блематике коммуникативного поведения 
в международной профессиональной ин-
формационной базе Lens существенно 
превышает объем публикаций в Россий-
ской научной электронной библиотеке 
Elibrary в среднем: 

– по запросу «коммуникативное по-
ведение» в 1,7 раза; 

– по запросу «коммуникативное по-
ведение в социальных сетях» в 8 раз; 

– по запросу «коммуникативное по-
ведение в цифровой среде» в 14 раз. 

Данная тенденция связана с наличи-
ем в международной базе Lens публика-
ций из разных стран, а также свидетель-
ствует об актуальности рассматриваемой 
проблематики в мировом научном сооб-
ществе.  

Анализируя распределение публика-
ций в российской информационной базе 
по запросу «коммуникативное поведе-
ние» по тематическим рубрикам (рис. 6) 
видим, что преобладающими являются 
рубрики «Языкознание» (4161 статья), 
«Педагогика» (2320 статей). «Психоло-
гия» (1419 статей). 
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Рис. 6. Гистограмма частот публикаций по научным областям по ключевым словам «коммуникативное  
поведение» на базе научной электронной библиотеки Elibrary  

Fig. 6. Histogram of the frequency of publications in scientific fields by the keywords "communicative behavior"  
based on the scientific electronic library Elibrary 

По запросу «коммуникативное пове-
дение в цифровой среде» наблюдается рас-
пределение публикаций по основным сле-
дующим тематическим рубрикам (рис. 7): 
«Педагогика» – 39 статей, «Психология» 
– 25 статья, «Социология» – 22 статьи.  

По запросу «коммуникативное пове-
дение в социальных сетях» (см. рис. 7) 
максимальное количество публикаций 
представлено по рубрикам: «Психоло-
гия» - 95 статьи, «Педагогика» - 66 ста-
тей, «Языкознание» - 104 статей. 
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Рис. 7. Гистограмма частот распределения публикаций по научным областям по ключевым словам  

«коммуникативное поведение в цифровой среде» и «коммуникативное поведение в социальных 
сетях» на базе научной электронной библиотеки Elibrary  

Fig. 7. Histogram of the frequency distribution of publications by scientific fields according to the keywords  
"communicative behavior in the digital environment" and "communicative behavior in social networks" 
based on the scientific electronic library Elibrary 

 

Анализ динамики публикационной 
активности в российской базе выявляет 
четыре доминирующие сферы в исследо-
ваниях по коммуникативному поведению 
в целом и коммуникативному поведению 
в цифровой среде и социальных сетях, в 
частности, – это психология, педагогика, 
языкознание и социология. 

Анализируя распределение количе-
ства публикаций в информационной базе 

Lens по научным областям отмечается, 
что максимальное количество статей по 
запросам «коммуникативное поведение» 
и «коммуникативное поведение в соци-
альных сетях» представлено в разделах 
«Психология», «Информатика», «Соци-
альная психология», «Социология» (рис. 
8, рис. 9, табл. 3).  

 
Рис. 8. Карта распределения публикационной активности по научным областям изучения  

в профессиональной информационной базе Lens по запросу «коммуникативное поведение» 

Fig. 8. Map of the distribution of publication activity by scientific fields of study in the Lens professional  
information base for the query "communicative behavior" 
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Рис. 9. Карта распределения публикационной активности по научным областям изучения  

в профессиональной информационной базе Lens по запросу «коммуникативное поведение в 
социальных сетях» 

Fig. 9. A map of the distribution of publication activity by scientific fields of study in the Lens professional  
information base for the query "communicative behavior in social networks" 

 

По запросу «коммуникативное пове-
дение в цифровой среде» максимальное 
количество статей представлено в разде-

лах «Информатика», «Психология», «Со-
циология» (рис. 10). 

 
Рис. 10. Карта распределения публикационной активности по научным областям изучения  

в профессиональной информационной базе Lens по запросу «коммуникативное поведение в 
цифровой среде» 

Fig. 10. A map of the distribution of publication activity by scientific fields of study in the Lens professional  
information base for the query "communicative behavior in a digital environment" 
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Таблица 3. Распределение публикационной активности по научным областям 

Table 3. Distribution of publication activity by scientific fields 

Elibrary Lens 
Коммуника-
тивное пове-

дение/ 
Communica-
tive behavior 

Коммуника-
тивное в соци-
альных сетях/ 

Communication 
in social 
networks 

Коммуника-
тивное в циф-
ровой среде/ 

Communication 
in the digital 
environment 

Коммуника-
тивное поведе-

ние/ 
Communicative 

behavior 

Коммуника-
тивное в соци-
альных сетях/ 

Communication 
in social 
networks 

Коммуника-
тивное в циф-
ровой среде/ 
Communica-

tion in the digi-
tal environment 

Языкознание Языкознание Педагогика Психология Психология Информатика 
Педагогика Психология Психология Информатика Информатика Психология 
Психология Педагогика Социология Социальная 

психология 
Социология Социология 

 
Таким образом, становится понят-

ным, что основной научной сферой изу-
чения коммуникативного поведения яв-
ляется психология. Однако в российской 
информационной базе исследования в 
большей степени сосредоточены в обла-
сти педагогики, психологии и языкозна-
ния, а в международной – в области пси-
хологии, информатики и социологии. 
Данная тенденция свидетельствует о 
смещении фокуса зарубежных исследо-
ваний коммуникативного поведения в 
сторону цифровизации в информатике и 
информационных технологиях [3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13], в то время как рос-

сийские исследования рассматривают 
данную проблематику с точки зрения 
лингвистики и педагогики, делая акцент 
на цифровых технологиях в образова-
тельной среде [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20].   

Исследование публикационной ак-
тивности по авторам на базе электронной 
библиотеки Elibrary показало, что вопро-
сами изучения коммуникативного пове-
дения занимаются авторы с достаточно 
высокой публикационной активностью 
по теме исследования.  

Большое количество авторов имеют 
15 и более публикаций по запросу «ком-
муникативное поведение» (рис. 11). 

  

 
Рис. 11. Гистограмма частот распределения публикаций по авторам, имеющим 3 и более публикаций  

по запросу «коммуникативное поведение» 

Fig. 11. Histogram of publication distribution frequencies by authors with 3 or more publications on the query  
"communicative behavior" 
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. 

По запросу «коммуникативное пове-
дение в цифровой среде» только четыре 

автора имеют 3 и более публикаций по 
теме исследования (рис. 12).  

 

 
Рис. 12. Гистограмма частот распределения публикаций по авторам, имеющим 3 и более публикаций  

по запросу «коммуникативное поведение в цифровой среде» 

Fig. 12. Histogram of publication distribution frequencies by authors with 3 or more publications on the query  
"communicative behavior in the digital environment" 

По запросу «коммуникативное пове-
дение в социальных сетях» выделяется 
ряд авторов, имеющих от 3 до 8 публика-
ций по указанной тематике, что подтвер-

ждает высокий исследовательский инте-
рес к изучению коммуникативного пове-
дения в социальных сетях (рис. 13). 

 
Рис. 13. Гистограмма частот распределения публикаций по авторам, имеющим 3 и более публикаций  

по запросу «коммуникативное поведение в социальных сетях» 

Fig. 13. A histogram of the frequency distribution of publications by authors with 3 or more publications  
on the query "communicative behavior in social networks" 

Таким образом, отмечается, что ав-
торы, изучающие проблематику комму-
никативного поведения не имеют науч-
ных работ за период с 2013 по 2023 гг. по 
коммуникативному поведению в различ-
ных условиях, а именно в социальных се-
тях и цифровой среде.  

Анализ публикационной активности 
авторов в международной базе Lens пока-
зал, что исследованиями по проблемати-
ке коммуникативного поведения занима-
ются ученые с высокой публикационной 
активностью из разных стран, что пред-
ставлено на рис. 14, 15 и 16. 
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Рис. 14. Тепловая карта распределения публикационной активности в профессиональной  

информационной базе Lens по запросу «коммуникативное поведение» среди авторов из 
различных стран мира 

Fig. 14. Heat map of the distribution of publication activity in the Lens professional information base for the  
query "communicative behavior" among authors from different countries of the world 

 

 
Рис. 15. Тепловая карта распределения публикационной активности в профессиональной  

информационной базе Lens по запросу «коммуникативное поведение в цифровой среде» среди 
авторов из различных стран мира 

Fig. 15. Heat map of the distribution of publication activity in the Lens professional information base for the  
query "communicative behavior in the digital environment" among authors from different countries of 
the world 

 
 



Горбачева А.С., Казарян М.Ю.        Библиометрический анализ научных публикаций по проблематике…    139 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2024; 14(1): 125-146 

 

 
Рис. 16. Тепловая карта распределения публикационной активности в профессиональной  

информационной базе Lens по запросу «коммуникативное поведение в социальных сетях» 
среди авторов из различных стран мира 

Fig. 16. Heat map of the distribution of publication activity in the Lens professional information base for the  
query "communicative behavior in social networks" among authors from different countries of the world 

Отмечается наличие авторов, имею-
щих максимальное количество публика-
ций по двум запросам: 

- Alban Lemasson – 15 публикаций по 
запросу «коммуникативное поведение» и 
6 публикаций по запросу «коммуника-
тивное поведение в социальных сетях»; 

- A.V. Aleinikov – 5 публикаций по 
запросу «коммуникативное поведение в 
социальных сетях» и 4 публикации по за-
просу «коммуникативное поведение в 
цифровой среде». 

В то же время, обращаясь к содер-
жанию научных публикаций установле-
но, что Alban Lemasson, имея максималь-
ное количество публикаций по заданным 
параметрам поиска, сосредотачивает ис-
следовательский интерес на изучении 
коммуникативного поведения приматов.  

Второй по частоте публикационной 
активности A.V. Aleinikov в своих иссле-
дованиях по коммуникативному поведе-
нию в цифровой среде и социальных се-
тях изучает тематику информационных 
технологий и управления информацией в 
цифровом пространстве. 

Рассматривая распределение публи-
кационной активности по странам на ос-
новании данных международной инфор-
мационной базы (рис. 17) наиболее высо-
кий уровень по запросу «коммуникатив-
ное поведение» фиксируется в США 
(3820 публикаций), далее публикацион-
ная активность отмечается равнозначно в 
Германии (788 публикаций) и Велико-
британии (781 публикация), а также в 
России (629 публикаций) и Италии (597 
публикаций).
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Рис. 17. Гистограмма частот публикационной активности исследований по запросу «коммуникативное  

поведение» в профессиональной информационной базе Lens среди различных стран мира 

Fig. 17. Histogram of the frequencies of publication activity of research on the query "communicative behavior"  
in the Lens professional information base among various countries of the world 

По запросу «коммуникативное пове-
дение в цифровой среде» наиболее высо-
кий уровень публикационной активности 
фиксируется в США (140 публикаций) и 
России (56 публикаций), а также в Гер-
мании (39 публикаций) и Китае (38 пуб-
ликаций) (рис. 18). По запросу «комму-
никативное поведение в социальных се-
тях» (рис. 19) наиболее высокий уровень 
публикационной активности фиксируется 
в США (589 публикаций), Великобрита-
нии (151 публикация) и России (135 пуб-
ликаций).  

По запросу «коммуникативное пове-
дение» публикации распределяются сле-
дующим образом: США – 3822 публика-
ции, Германия – 789 публикаций, Вели-
кобритания 782 публикации, Россия – 638 
публикаций. 

По запросу «коммуникативное пове-
дение в цифровой среде» наблюдается 
следующее распределение публикаций по 
странам: США – 140 публикаций, Россия 
– 57 публикаций, Германия – 39 публи-
каций, по запросу «коммуникативное по-
ведение в социальных сетях» фиксиру-
ются следующие результаты: США – 591 
публикация, Великобритания – 152 пуб-
ликации, Россия – 138 публикаций. 

В результате данного анализа можно 
сделать вывод о том, что данная пробле-
матика очевидно имеет международный 
статус и широкий исследовательский ин-
терес, представленный авторами из США, 
Великобритании, Германии и России. До-
левое участие России сопоставимо с уча-
стием европейских и американских ис-
следователей. 
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Рис. 18. Гистограмма частот публикационной активности исследований по запросу «коммуникативное  

поведение в цифровой среде» в профессиональной информационной базе Lens среди 
различных стран мира 

Fig. 18. A histogram of the frequencies of publication activity of research on the query "communicative  
behavior in the digital environment" in the Lens professional information base among various countries 
of the world 

 
Рис. 19. Гистограмма частот публикационной активности исследований по запросу «коммуникативное  

поведение в социальных сетях» в профессиональной информационной базе Lens среди 
различных стран мира 

Fig. 19. Histogram of the frequencies of publication activity of research on the query "communicative behavior  
in social networks" in the Lens professional information base among various countries of the world 
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Выводы 

В результате оценки публикацион-
ной активности в российской наукомет-
рической базе Elibrary наблюдается рост 
интереса исследователей к изучению про-
блем коммуникативного поведения. Мож-
но проследить неравномерность публика-
ционной активности в вопросах изучения 
коммуникативного поведения в цифро-
вой среде и социальных сетях. Пандемия 
Covid-19 стала фактором активизации ис-
следований в области цифровизации, так 
как, во многом, начала формироваться 
новая цифровая коммуникативная реаль-
ность. Исследовательский интерес не 
сбавляет оборотов по настоящее время. 
При этом следует отметить особую роль в 
российских исследованиях тематики циф-
ровых коммуникативных технологий, при-
меняемых в образовательном процессе.  

Анализируя публикационную ак-
тивность по трем ключевым запросам 
(«коммуникативное поведение», «комму-
никативное поведение в цифровой сре-
де», «коммуникативное поведение в со-
циальных сетях») в международной базе 
Lens также отмечается рост исследова-
тельской активности в течение 10 по-
следних лет. Было выявлено, что общий 

объем публикаций в международной 
профессиональной информационной базе 
Lens значительно превышает объем пуб-
ликаций в Российской научной электрон-
ной библиотеке Elibrary, особенно по те-
ме коммуникативного поведения в циф-
ровой среде. Здесь было выявлено преоб-
ладание среди зарубежных работ иссле-
дований, относящихся к научной области 
«Информатика».  

Обобщая сопоставление публикаци-
онной активности по отечественным и 
зарубежным профессиональным базам, 
следует отметить, что сфера психологи-
ческих исследований является ведущей 
при изучении коммуникативного поведе-
ния, в том числе в цифровой среде и со-
циальных сетях. Интересным представ-
ляется тот факт, что среди публикаций, 
представленных в зарубежных информа-
ционных базах, доля российских иссле-
дователей также велика. Коммуникатив-
ное поведение имеет тенденцию к изуче-
нию с различных научных точек зрения, в 
различных научных отраслях, но стано-
вится очевидным факт актуальности в 
международном формате, высокой науч-
но-практической значимости и перспек-
тивности дальнейших исследований.   
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Резюме 

В настоящей работе рассматривается исследование, которое посвящено анализу уникальных ас-
пектов ценностных ориентаций в работе современных старшеклассников в процессе определения своей 
будущей профессиональной деятельности. В процессе исследования освещается суть процесса само-
определения в профессиональной сфере, подвергается анализу проблема и предлагается метод её реше-
ния, а также выявляются факторы успешного осуществления данного процесса. В работе подчеркивает-
ся важная роль комплекса ценностных ориентаций в развитии личности и формировании индивидуально-
сти. Отношение человека к самому себе, окружающему миру и будущему, включая карьеру, проявляется 
через приоритеты и ценности. Подчеркивается, что данные ценностные ориентации могут стать 
надежной опорой для старшеклассников в успешном процессе профессионального выбора. Проведенное 
исследование подтверждает гипотезу о том, что ценностные ориентации представляют собой суще-
ственный фактор в формировании и развитии зрелой личности. Ценностные ориентации играют огром-
ную роль в правильном и осознанном выборе будущей профессии. Особое значение приобретают трудо-
вые ценностные ориентации, которые могут служить надежным фундаментом для старшеклассников в 
успешном процессе самоопределения в профессиональной сфере. 

Цель данного исследования заключается в изучении влияния трудовых ценностных ориентаций на 
процесс профессионального самоопределения среди современных старшеклассников. 

Для достижения цели исследования были задействованы разнообразные методологические подходы, 
включая системный, социально-психологический и аксиологический, с ориентацией на гуманистический 
принцип. Для проведения данного исследования были использованы различные методы, включая теорети-
ческий анализ научных исследований, организационные подходы, а также эмпирические методы, такие как 
наблюдение, анкетирование и психодиагностические методы. 

В данной работе был проведен библиометрический анализ проблемы, а также выполнено эмпириче-
ское исследование. За счет проведенного эксперимента было установлено, что большинство опрошен-
ных старшеклассников испытывают определенный уровень тревожности, который мешает им сделать 
адекватный выбор профессиональных предпочтений, соответствующих их возможностям, желаниям и 
потребностям. 
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Ключевые слова: ценность; ценностные ориентации; профессия; профессиональное самоопределение; 
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Abstract 

This article delves into the intricate details of research that focuses on analyzing specific aspects of value ori-
entation in the process of high school students determining their future professional paths. The study delves into the 
essence of self-determination in the professional realm, identifies the problem, offers solutions, and pinpoints factors 
for successful implementation. It underscores the crucial role of a complex value orientation in personality develop-
ment and individuality formation. An individual's attitude towards themselves, the world, and the future, including their 
career, is reflected through priorities and values. These value orientations can serve as a dependable guide for high 
school students when making successful professional choices. The conducted research supports the hypothesis that 
value orientation is an essential factor in shaping a mature personality. Value orientation plays a pivotal role in mak-
ing informed decisions about future careers. Labor value orientations are particularly important and can serve as a 
solid foundation for high school students as they navigate their professional paths. 

The purpose of this study is to study the influence of Labor value orientation on the process of professional 
self-determination of modern high school students. 

To achieve the purpose of the research, various methodological approaches are used, including systemic, so-
cio-psychological and axiological approaches oriented on the humanist principle. Various methods have been used to 
conduct research, including theoretical analysis of scientific research, organizational approaches, and empirical 
methods such as observation, questionnaires, and psychodiagnostic methods. 

This article conducted a bibliometric analysis of the problem, as well as empirical research. Thanks to the ex-
periment carried out, it turned out that most of the high school students surveyed suffer from a certain anxiety that 
prevents them from choosing professional preferences that correspond to their abilities, desires and needs. 
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Введение  

Ценностные ориентации представ-
ляют сложный социально-психологичес-
кий феномен, который определяет на-
правленность и содержание социальной 
активности личности. Проблема цен-
ностных ориентаций всегда привлекала 
внимание психологов, социологов и фи-
лософов, и в настоящее время остается 

актуальной, особенно в контексте само-
определения и духовного потенциала мо-
лодого поколения, чьи ценности отража-
ют ценности общества. 

Социальные нормы и личностные 
ценности находят свое отражение в про-
цессе профессионального самоопределе-
ния личности. Вопросы профессиональ-
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ного самоопределения являются слож-
ными и противоречивыми.  

Проблема отсутствия профессио-
нального самоопределения учащихся 
(выпускников школ) и связанных с этим 
кризисов, таких как неудачи при поступ-
лении в учебные заведения и разочарова-
ние в выбранной профессии, является ак-
туальной и широко распространенной. В 
своих исследованиях многие отечествен-
ные ученые, такие как Божович Л.И., 
Братусь Б.С., Леонтьев Д.А., обращали 
внимание на особенности ценностных 
ориентаций личности в старшем школь-
ном возрасте. Также важным является 
изучение проблемы профессионального 
самоопределения, которая рассмотрена в 
работах Климова Е.Л., Калугина Н.Н., 
Плаксия С.И., Пряжникова Н.С. и других 
исследователей [1]. 

В работах ряда отечественных ис-
следователей, таких как Л.И. Божович, 
Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев и других, 
рассматриваются различные аспекты 
изучения ценностных ориентаций стар-
шеклассников [2, 3]. Они подчеркивают 
особенности этого возраста и влияние 
ценностных ориентаций на формирова-
ние личности. Также важным является 
исследование проблемы профессиональ-
ного самоопределения, которое освещено 
в работах Е.Л. Климова, Н.Н. Калугина, 
С.И. Плаксия, Н.С. Пряжникова и других 
авторов [4, 5]. 

Данное исследование сосредоточило 
своё внимание на старшем школьном 
возрасте, который представляет собой 
временной отрезок развития детей в воз-
расте от 15 до 17 лет, соответствующий 
учащимся IX—XI классов средней шко-
лы. По завершении данного этапа школь-
ники достигают уровня психической и 
интеллектуальной зрелости, необходимой 
для успешного перехода к самостоятель-
ной жизни, вступлению в профессиона-
льную сферу или продолжению образо-
вания в высшем учебном заведении. 

В свете разнообразия учебных про-
грамм и учебных заведений, И.С. Кон от-

мечает, что наблюдается тенденция к уве-
личению индивидуальных различий среди 
старшеклассников. Однако независимо от 
своих индивидуальных особенностей, они 
все знают, понимают и придерживаются 
определенных норм морали [6]. 

Согласно И.С. Кону, ранний юноше-
ский возраст характеризуется эмерджен-
тностью первой романтической любви и 
эволюцией интимных эмоциональных 
связей между юношами и девушками. У 
девушек наблюдается более раннее воз-
никновение и более интенсивный харак-
тер этих отношений по сравнению с 
юношами. В рамках данных отношений 
происходит формирование личностных 
черт, таких как преданность, эмоцио-
нальная привязанность и индивидуальная 
ответственность за благополучие и судь-
бу близкого человека. В сочетании с об-
щими моральными ценностями, эти фак-
торы способствуют формированию у мо-
лодых людей индивидуального ответа на 
вопрос о своей собственной идентично-
сти и жизненных целях [6]. 

Таким образом, в ранней юности 
процесс формирования личности про-
должается активно и за пределами 
школьной образовательной среды. Одна-
ко многие аспекты, которые человек при-
обретает в школьные годы, оказывают 
значительное влияние на его жизнь и 
определяют его судьбу.  В заключитель-
ной стадии подросткового развития про-
исходит процесс формирования ценност-
но-смысловой системы, которая включа-
ет в себя идеалы и представления о соб-
ственной личности. Эти элементы играют 
важную роль в определении смысла дея-
тельности, которую молодые люди начи-
нают осуществлять самостоятельно. 

Результаты и обсуждение 

Исследования, посвященные цен-
ностным ориентациям, представлены во 
множестве работ, которые можно разде-
лить на два уровня: теоретический и при-
кладной. Однако основной трудностью, с 
которой сталкиваются исследователи, та-
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кие как Ломов Б.Ф. и Знаков В.В., явля-
ется проблема многозначности термино-
логии, возникающая при пересечении 
различных смежных дисциплин в контек-
сте изучения феномена ценностных ори-
ентаций [7, 8]. 

После изучения концепции А.Н. Ле-
онтьева, В.Ф. Сержантов сделал вывод о 
двух основных аспектах каждой ценности – 
ее личностном смысле и значимости. 
Ценность определяется как совокупность 
общественно значимых характеристик и 
функций, которые придают предмету или 
идее статус ценности в обществе. В то же 
время, личностный смысл ценностей 
формируется индивидуальным восприя-
тием и осознанием каждым челове-
ком [9]. 

В соответствии с классификацией, 
предложенной В. А. Ядовым, социально-
психологический подход к ценностным 
ориентациям акцентируется на исследо-
вании процесса социализации индивида и 
его способности адаптироваться к груп-
повым нормам и требованиям. С другой 
стороны, общепсихологический подход 
направлен на изучение более высоких 
мотивационных структур в жизнедея-
тельности [10]. 

В западной психологии внедрение 
концепции "ценностной ориентации" 
ассоциируется с работами У. Томаса, 
Ф. Знанецкого и Т. Парсонса [11]. М. Ро-
кич проводит синтез ценностей личности, 
определяя их как "абстрактные идеи, 
имеющие положительную или отрица-
тельную оценку, которые не привязаны к 
конкретным объектам или ситуациям, и 
выражающие убеждения в отношении 
типов поведения и предпочтительных це-
лей индивида" [12, с. 22]. Кроме того, он 
указывает на ограниченность количества 
существенных целей, а также на наличие 
у людей общих ценностей, однако с ин-
дивидуальной вариабельностью в их сте-
пени значимости. Ценности конструиру-
ются в виде комплексных систем, и их 
происхождение связано с социальными 
институтами, общественными структу-

рами и культурными образцами. Более 
того, ценности оказывают воздействие на 
множество факторов, связанных с инди-
видуальной структурой личности. 

В ранних исследованиях отечествен-
ной психологии В.Б. Ольшанский был 
одним из первых ученых, который зани-
мался изучением ценностных ориентаций 
личности. Он рассматривал их как стрем-
ление индивида или коллектива к раз-
личным формам социальной значимости 
[13]. А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов про-
водили исследования, посвященные ана-
лизу ценностных установок и их влиянию 
на личностные предпочтения в отноше-
нии различных аспектов материальной и 
духовной культуры общества [14]. 

Анализируя данный феномен на со-
циально-психологическом уровне, можно 
установить, что ценностные ориентации 
представляют собой когнитивно-эмоцио-
нальные составляющие индивидуальной 
психической структуры, которые отра-
жают содержательную сторону направ-
ленности личности. В процессе социали-
зации человек усваивает ценностные зна-
чения, что приводит к формированию си-
стемы ценностных представлений, то 
есть ценностной ориентации личности. 
Эта сложившаяся система, организуя со-
держание сознания, обеспечивает отно-
сительно стабильную направленность по-
требностей и интересов, а также последо-
вательность поведения. 

В соответствии с утверждением 
Ф. Е. Василюка, смысл является транс-
цендентальным феноменом, который 
представляет собой синтез идеального и 
реального, объединяя в себе жизненные 
ценности и возможности их практиче-
ской реализации. В соответствии с кон-
цепцией Ф. Е. Василюка, смысл рассмат-
ривается как многомерное понятие, объ-
единяющее комплекс жизненных отно-
шений, которые формируются на основе 
внутренней ценностной системы индиви-
да. Смысл является результатом взаимо-
действия ценностей, убеждений, целей и 
потребностей личности, а также внешних 
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факторов, таких как социокультурные 
нормы и ожидания [15]. 

При анализе личностных ценностей, 
Г. Олпорт и Ф. Вертон исследовали си-
стему интересов как основополагающий 
фактор, определяющий формирование и 
структуру системы ценностей. Интересы 
рассматриваются как комплексные пси-
хологические конструкты, которые отра-
жают предпочтения и мотивации лично-
сти в отношении определенных сфер дея-
тельности. Они служат основой для фор-
мирования иерархии ценностей, опреде-
ляющей приоритеты и ориентации инди-
вида в жизни. Данные интересы охваты-
вают такие области, как теоретические 
концепции, методологические подходы, 
научные дисциплины, экономические 
структуры, политические системы, идео-
логические установки, социальные ин-
ституты и прочие сферы общественной 
жизни [16; 22, с. 32-36]. 

М. Рокич направил свое внимание на 
исследование ценностей в качестве соци-
ального артефакта, который подвергается 
процессу сохранения и трансмиссии че-
рез механизмы различных институцио-
нальных структур в течение последова-
тельных поколений. 

Согласно исследованиям В.А. Ядова 
и М. Рокича, П.И. Смирнов выделяет раз-
личные категории ценностей, придавая 
особое значение модусам социальной 
значимости в контексте личности [14]. 

С помощью проведения научного 
исследования, Н.И. Непомнящая и ее ко-
манда выявили ключевые категории цен-
ностей личности, которые включают в 
себя ценности, связанные с практическим 
функционированием, учебной деятельно-
стью, межличностными отношениями, 
общением с окружающим миром и по-
знавательной деятельностью. 

Важным условием для достоверной 
интерпретации ценностных структур, по 
мнению В.А. Ядова, является выделение 
"системных блоков", а не изолированное 
рассмотрение отдельных ценностей [17]. 

Существуют два основных подхода к 
определению типов личности по цен-
ностным ориентациям: философско-мета-
физический, который наиболее ярко про-
явился в классификации Э. Шпранглера, 
и эмпирическо-математический, пред-
ставленный типологией В.А. Ядова. Оба 
подхода имеют свои достоинства и недо-
статки, но в целом они позволяют более 
глубоко понять особенности ценностных 
ориентаций личности [18, 10]. 

Таким образом, ценностно-ориента-
ционная система личности представляет 
собой фундаментальный регулятор соци-
ального поведения и профессиональной 
активности индивида. Данная система 
представляет собой комплексный и эво-
люционирующий конструкт. Система 
ценностных ориентаций личности обла-
дает комплексной и многоплановой 
структурой, способствует формированию 
динамической многоуровневой структу-
ры и может быть представлена в виде со-
вокупности структурно-динамических и 
содержательно-типологических характе-
ристик. 

Содержательные характеристики си-
стемы ценностных ориентаций личности 
отражают семантическую компоненту, 
когнитивную сложность внутреннего ми-
ра индивида и тесно взаимосвязаны с мо-
тивацией и системой переживаемых лич-
ностных смыслов. Отсутствие универ-
сальных критериев для содержательной 
типологизации в области ценностных 
ориентаций личности приводит к исполь-
зованию специфических классификаций в 
конкретных методах исследования, кото-
рые отражены в научной литературе. 

В общем, в контексте социально-
психологического анализа данного фено-
мена, ценностные ориентации могут быть 
определены как компоненты интеграль-
ной структуры личности, которые выра-
жают сущностную природу и содержа-
тельную ориентацию индивида. 

Разнообразие профессий, по мнению 
психологов и педагогов, доступно для 
освоения каждым человеком. Однако в 
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определенный момент времени человек 
может заниматься только одним делом. В 
связи с ограниченностью жизни, он мо-
жет выбрать лишь несколько отдельных 
дел для реализации. Чтобы стать актив-
ным и действующим, человек должен от-
казаться от бесконечных возможностей, 
которыми он обладал только потенци-
ально, так как в реальности он может ре-
ализовать только некоторые из них. Воз-
никает проблема выбора будущей про-
фессии. 

В российской психолого-педагоги-
ческой теории профессиональное само-
определение рассматривается в контексте 
общего процесса самоопределения лич-
ности, учитывая влияние внешних факто-
ров через внутренние условия деятельно-
сти. При этом выбор профессии ограни-
чен высокой степенью ответственности, а 
профессиональное становление связано с 
активной позицией индивида в отноше-
нии общности, где он реализует себя как 
личность, отражая свои индивидуальные 
качества и другие аспекты. 

В исследовании, проведенном 
Н.С. Пряжниковой и Е.Ю. Пряжниковой, 
рассматривается суть профессионального 
самоопределения, которое представляет 
собой активный процесс поиска и выяв-
ления индивидуального смысла в вы-
бранной, освоенной и текущей трудовой 
деятельности, а также в самом процессе 
самоопределения. Существенным являет-
ся процесс экзистенциального поиска 
смысла, где отдельные эпизодические 
смыслы служат промежуточными этапа-
ми феномена. Процессуальный характер 
становится главной сущностью – это и 
есть экзистенциальная динамика, экзи-
стенциальная динамика как непрерывный 
процесс, а не как окончательное дости-
жение [5]. 

В соответствии с исследованием 
Е.А. Климова, процесс выбора профессии 
зависит от восьми факторов. При этом 
старшеклассник учитывает не только 
специфические аспекты различных про-

фессий, но также учитывает множество 
других информационных факторов: 

1) позиция старших членов семьи; 
2) позиция товарищей, подруг (сверст-

ников); 
3) позиция учителей, школьных пе-

дагогов, классного руководител; 
4) личные профессиональные планы. 
И.С. Кон также подчеркивает, что 

когнитивные конструкции, связанные с 
перспективами ближайшего и отдаленно-
го будущего, имеют существенное влия-
ние на поведение и жизненный путь ин-
дивида. Профессиональные планы и има-
гинации, когнитивные представления о 
них обусловлены индивидуальными осо-
бенностями когнитивного аппарата, пси-
хической структуры и опыта субъекта. 
Они включают в себя основную телеоло-
гическую цель, проспективные телеоло-
гические цели, а также телеологические 
стратегии и инструменты для их дости-
жения. Однако профессиональные планы 
обладают уникальным содержанием и 
характером, индивидуально определяе-
мыми и зависимыми от уникальных ха-
рактеристик каждого индивида [6]. 

Профессиональное самоопределение 
представляет собой инициальный этап 
профессионального эволюционирования 
индивида. Помимо самоопределения, 
включает в себя профессиональную под-
готовку, адаптацию и развитие профес-
сиональных навыков. Вопросы профес-
сионального самоопределения сложны и 
противоречивы. Молодой человек, стал-
кивающийся с выбором профессии, часто 
сталкивается с трудностями как субъек-
тивного, так и объективного характера. 
Он должен осознать свои истинные инте-
ресы и склонности, быть уверенным в 
своих способностях. Ему также необхо-
димо учитывать наличие образователь-
ных учреждений и рабочих мест. Он 
должен знать особенности различных 
профессий, учитывать материальные ус-
ловия своей семьи, принимать во внима-
ние мнение и рекомендации родителей и 
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учителей. Все это ставит перед молодым 
человеком сложные задачи, которые он 
часто не может решить самостоятельно, 
поэтому он часто обращается за помо-
щью к психологу. 

Задержка профессионального само-
определения часто сочетается с общей 
незрелостью, инфантильным поведением 
и социальной ориентацией учащихся. Это 
понятно, если мы помним, что професси-
ональное самоопределение является од-
ним из ключевых компонентов процесса 
взросления и формирования устойчивого 
образа "Я". 

Трудности в выборе профессии мо-
гут возникнуть из-за расхождения между 
интересами и способностями личности. 
Ученик старших классов может выбрать 
профессию, которая его интересует и 
привлекает, но не соответствует его спо-
собностям. Или, наоборот, он может вы-
брать профессию, соответствующую его 
способностям, но не вызывающую у него 
интереса. Возникающая дилемма застав-
ляет школьника обратиться за консульта-
цией к психологу. Следует также отме-
тить, что запросы могут быть обусловле-
ны диссонансом восприятий и предпо-
чтений между учащимся и его родителя-
ми в отношении профессионального вы-
бора. Часто родители стараются подо-
брать профессию для своего ребенка, ис-
ходя из своих возможностей, с целью по-
мочь ему поступить в вуз и продвинуться 
в профессиональной сфере [20]. 

Профессиональное самоопределение 
является интегральной и неотъемлемой 
составляющей процесса индивидуализа-
ции каждого юного индивида. Однако 
результаты социологического исследова-
ния свидетельствуют о том, что по мень-
шей мере у каждого четвертого молодого 
индивида к моменту окончания школы 
отсутствуют ясно выраженные професси-
ональные амбиции и психологическая го-
товность к профессиональному выбору. 

Большинство юношей и девушек обла-
дают ограниченным когнитивным пред-
ставлением о профессиональных сферах 
и о тех, которые они выбирают, что при-
водит к недостаточной информированно-
сти и пониманию в данной области [18, 
с.156-159]. 

Для молодых учащихся важно полу-
чить знания о двух ключевых аспектах, 
связанных с выбором профессии: пони-
мание разнообразия профессиональных 
сфер, с их возможностями и требования-
ми, а также осознание собственных спо-
собностей и увлечений. Недостаток обеих 
этих информаций приводит к типичным 
трудностям и ошибкам при профессио-
нальном самоопределении учеников стар-
ших классов. 

Ценностные ориентации представ-
ляют собой существенный фактор в фор-
мировании эгоцентрической интеграции, 
способствующей самостоятельному и осо-
знанному профессиональному выбору в 
рамках зрелой личности. Ценностные 
ориентации могут служить важной опо-
рой для старшеклассников в успешном 
определении своего профессионального 
пути и формировании собственной иден-
тичности. 

В ходе данного исследования была 
использована методика, разработанная 
известным ученым в области ценностных 
ориентаций Е. М. Павлютенковым. Дан-
ная методика, названная "Трудовые цен-
ностные ориентации учащейся молоде-
жи", была применена с целью выявления 
иерархической структуры предпочтений 
трудовых ценностных ориентаций среди 
старшеклассников [20, 21]. 

Наше исследование было эмпириче-
ским, и основной фокус был направлен 
на изучение трудовых ценностных ори-
ентаций старшеклассников и их влияние 
на процесс формирования профессио-
нальной самоидентификации. В рамках 
данного исследования мы провели анализ 
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на выборке из 67 старшеклассников, 
включающей 29 мальчиков и 38 девочек, 
которые учились в 10-х классах. Они по-
лучали образование в традиционных и 
профильных классах города Курск. 

Согласно автору данной методики, 
трудовые ценностные ориентации явля-
ются неотъемлемой частью внутренней 
структуры личности, отражая субъектив-
ное осознание социально значимых цен-
ностей труда и трудовой активности. 

Старшеклассникам был представлен 
анкетный инструментарий, содержащий 
98 терминов, представляющих собой 
концептуальные обозначения ценностей, 
связанных с трудовой активностью. У 
испытуемых было предложено осуще-
ствить элиминацию ценностей, облада-
ющих для них незначительной важно-

стью, после чего оценить оставшиеся 
ценности с использованием семибалль-
ной шкалы, предварительно проведя их 
личную ранжировку по степени значимо-
сти. Согласно исследованию Е.А. Климо-
ва, выбор профессии зависит от восьми 
факторов, включая не только специфиче-
ские аспекты профессий, но и другие ин-
формационные факторы. При анализе ре-
зультатов была учтена последователь-
ность и классификация ценностей в соот-
ветствии с семью типами [4]. 

В результате проведённого эмпири-
ческого исследования на основании ана-
лиза полученных данных была определе-
на иерархия наиболее важных трудовых 
ценностей старшеклассников. Данные ука-
заны в табл. 1. 

Таблица 1. Иерархия трудовых ценностных ориентаций старшеклассников 

Table 1. Hierarchy of labor value orientations of high school students 

 
 

Анализ таблицы позволяет сделать 
вывод о том, что в области прогнозиру-
емой профессиональной деятельности 
старшеклассников 10-го класса наиболь-
шее значение приобретают следующие 
ценностные ориентации:  

1) обеспечение финансовой незави-
симости;  

2) карьерный рост;  
3) трудовая обстановка.  

Влияние этих факторов на учащихся 
традиционных и профильных классов, 
независимо от их пола, одинаково значи-
тельно. При этом ценности, связанные с 
результатом труда, приобретают наи-
большее значение в их ценностных ори-
ентациях, в то время как общественно 
значимые ценности трудовой деятельно-
сти занимают наименьшую позицию. 
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Анализ фактических данных пока-
зал, что старшеклассники традиционных 
классов (86,1%), находящиеся в процессе 
определения своего профессионального 
выбора, отдают предпочтение ценност-
ным ориентациям, связанным с результа-
том труда (РТ). Это говорит о том, что 
возможность обеспечения финансового 
благополучия является одной из ключе-
вых трудовых ценностей для данной ка-
тегории студентов. В то же время, 82% 
учащихся профильных классов, которые 
уже определились с выбором, проявляют 
меньший интерес к таким ценностным 
ориентациям. В иерархии ценностных 
ориентаций ценности, связанные с само-
реализацией и выражением личных спо-

собностей в процессе работы, занимают 
средние позиции [23].  

По результатам исследования было 
установлено, что старшеклассники имеют 
ограниченные трудовые ценности, такие 
как личностное развитие в профессио-
нальной сфере, содержание работы и об-
щественная значимость профессиональ-
ной деятельности. 

Исследование не выявило статисти-
чески значимых различий в трудовых 
ценностях старшеклассников, принадле-
жащих к традиционным и профильным 
классам, при использовании Q-критерия 
Розенбаума. 

Сведения о гендерных различиях в 
трудовых ценностных ориентациях пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2. Гендерные различия в иерархии трудовых ценностных ориентаций старшеклассников 

Table 2. Gender Differences in the Hierarchy of Labor Value Orientations of High School Students 

 
 

Данные исследования показывают, 
что у старшеклассниц из профильных и 
традиционных классов особое внимание 
уделяется трудовым условиям и резуль-
татам труда, в то время как у старшеклас-
сников большее значение придается ис-
ключительно результатам труда. 

Проведенный анализ с использова-
нием математических методов и Q-кри-
терия Розенбаума показал, что суще-
ствуют статистически значимые различия 
в ценностных ориентациях между муж-
чинами и женщинами, учащимися в про-
фильных и традиционных классах. Дан-

ные о различиях в трудовых ценностных 
ориентациях девушек из указанных клас-
сов по сравнению с юношами представ-
ляют важные аспекты контекста данного 
исследования. Для оценки терминальных 
и жизненных ценностей была выбрана 
методика И.Г. Сенина "Опросник терми-
нальных ценностей (ОТеЦ)" [21]. Данная 
методика призвана выявить и проанали-
зировать терминальные и жизненные 
ценности учащихся старших классов. По-
лученные данные представлены в форме 
таблиц (табл. 3, 4). 
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Таблица  3. Терминальные ценности старшеклассников по методике  И.Г.Сенина  «Опросник  

терминальных ценностей» 

Table 3. Terminal values of high school students according to I.G. Senin’s “Terminal Values Questionnaire”  
method 

 
 

Анализируя табл. 3, мы наблюдаем 
преобладание определенных терминаль-
ных ценностей среди старшеклассников. 
Одной из таких ценностей является сфера 
достижений, где учащиеся стремятся к 
конкретным и осязаемым результатам в 
различных сферах своей жизни. Старше-
классники обычно отличаются тщатель-
ным планированием своей жизни, уста-
навливая четкие цели на каждом этапе и 
придерживаясь убеждения, что достиже-
ние этих целей является главным приори-
тетом. Стремление к достижению более 
высокого уровня материального благопо-
лучия определяет желание человека об-
ладать высоким материальным статусом. 
Многие из таких людей уверены в том, 
что материальное благосостояние играет 
важнейшую роль в достижении общего 
благополучия в жизни. Для данной кате-
гории людей высокий уровень матери-
ального благосостояния часто становится 
фактором, способствующим развитию 
чувства собственной значимости и по-

вышенной самооценки. Иногда матери-
альный успех может быть связан с ощу-
щением достоинства и удовлетворения, 
что может повлиять на психологическое 
состояние и самовосприятие. 

Анализируя представленные в таб-
лице данные, мы можем сделать вывод, 
что основными жизненными ценностями 
данной группы респондентов являются 
образование и обучение, что отражает их 
стремление к повышению уровня образо-
ванности и расширению своих знаний. 
Люди с такими чертами обычно придер-
живаются мнения, что наивысшим прио-
ритетом в жизни является обучение и 
приобретение новых знаний. Высокая 
значимость профессиональной деятель-
ности для человека отражается в сфере 
его профессиональной жизни. Люди с та-
кими чертами уделяют значительное ко-
личество времени своей работе, активно 
вовлекаясь в решение производственных 
проблем и считая профессиональную де-
ятельность основным аспектом своей 
жизни.  
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Таблица 4. «Жизненные ценности старшеклассников  по методике И.Г. Сенина «Опросник  
терминальных ценностей» 

Table 4. “Life values of high school students according to the methodology I.G. Senin “Questionnaire  
of Terminal Values 

 
 

В процессе исследования обучаю-
щихся среди традиционного и профиль-
ного класса существенных различий в 
терминальных ценностях и жизненных 
сферах выявлено не было. 

Выводы 

Проведение исследования ценност-
ных ориентаций старшеклассников поз-
воляет выявить, что для всех учащихся 
особую важность имеют результаты тру-
да, такие как высокая материальная воз-
награждение, а также стремление достичь 
социального статуса через выбор пре-
стижной профессии. Однако современ-
ные старшеклассники не обладают пол-
ным осознанием интегральной природы 
труда и профессиональной деятельности, 
не воспринимают масштабы сложностей 

и усилий, требующихся для достижения 
желаемых результатов.  

В итоге, ценности, связанные с раз-
витием личности через профессиональ-
ную социализацию, удовлетворением от 
работы и общественной значимостью 
труда, не получают заслуженного при-
знания и занимают недостаточно высокое 
положение в иерархии трудовых ценно-
стей. Таким образом, необходимо уде-
лять больше внимания развитию цен-
ностных ориентаций у молодежи, чтобы 
помочь им осознанно выбрать професси-
ональный путь, основанный на личност-
ных ценностях и удовлетворении от ра-
боты. Это позволит им развивать свои 
способности и таланты, а также вносить 
значительный вклад в общество, чувствуя 
свою значимость. 
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