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Введение 

История педагогических теорий и учений показывает, что при 
переходе к массовому образованию социальные требования к про-
фессиональной личности детерминируются историко-культурным 
контекстом, уровнем развития производственных сил, спецификой 
социально-экономической ситуации и др., т.е. контекстами, оказы-
вающими влияние на содержание профессиональной деятельности 
и, как следствие, на содержание и результат образования, в том 
числе профессионального, предъявляемого в профессиональной 
речевой культуре субъекта познания. В современных условиях воз-
никают новые вызовы профессиональным группам и сообществам, 
трансформируются культурные смыслы профессионализма и его 
социальные и психологические параметры. Глобальные трансфор-
мации привели к положительным изменениям во всех сферах чело-
веческой жизни, к развитию технологических инноваций; в то же 
время они способствовали переосмыслению представлений о про-
фессионализме и изменению его социальных и психологических 
параметров. 

В условиях изменения внешнего контекста образовательной си-
стемы – в конце ХХ века – начался переход к новым формам обу-
чения и воспитания, который сопровождался переосмыслением пе-
дагогических взглядов, сущности образования и поиском педаго-
гической парадигмы, точкой отсчета для которой стал «сам человек 
в совокупности его развивающихся образовательных потребно-
стей» [204, с. 304] с самостоятельными практическими действиями 
и поступками, с его перманентно развивающимися интеллектуаль-
ными, морально-нравственными, этическими образцами поведения 
и деятельности [82] и в которой человек созидает в самом себе об-
раз мира через активное полагание себя в мире культуры (социаль-
ной, интеллектуальной, духовной и предметно-технологиче-
ской) [74]. Переход «от парадигмы обучения к парадигме образо-
вания» связан, как показано в работах А.А. Вербицкого, с рядом 
противоречий, возникающих при реализации парадигмы обучения 
вследствие того, что система обучения представляет собой лишь 
абстрактную модель своего прототипа, в качестве которого высту-
пает реальная социальная жизнь и профессиональная деятельность 
членов общества [73, с. 8]. Эти противоречия связаны с двойствен-
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ностью учебной информации, ориентацией «обучаемого» на про-
шлые образцы общей и профессиональной культуры, с повсемест-
ным отождествлением содержания понятий «информация» и «зна-
ние», с целостностью культуры и ее раздробленностью (распылен-
ностью) во множестве учебных дисциплин и предметных областей, 
динамичностью культуры и инертностью знаковых систем, исполь-
зуемых в процессе обучения, с социальной и индивидуальной фор-
мами существования и присвоения культуры человеком; с истори-
чески сложившимся подходом к «обучаемому» («тоталитарным», 
технократическим как к некоему механическому устройству) и 
ориентацией общества на гуманистические ценности и идеалы, с 
созданием условий для самоопределения и самореализации каж-
дого, с потребностью непрерывного развития человека в условиях 
быстрого обновления и устаревания научной информации [73, с. 8]. 

Новое осмысление миссии образования, повышение ценности 
личности «и здоровья человека, его индивидуальности, самоактуа-
лизации и саморазвития» приводят к формированию других прин-
ципов образования и требуют переориентации на гуманистическую 
парадигму [73, с. 16] с новыми ценностями, целями, содержанием 
и формами как обучения и воспитания, так и контроля качества об-
разования – на парадигму, в которой меняется не только педагоги-
ческое мышление, но и позиция педагогов и обучающихся, что свя-
зано с переходом к субъект-субъектным отношениям, преобразова-
нием образовательной среды, изменением фундаментальных пред-
ставлений о человеке и его развитии. Новая парадигма приводит к 
тому, что обучающийся становится активным субъектом образова-
тельной творческой деятельности, созидает образ мира в себе, 
встраивает себя в мир «интеллектуальной, предметно-технологи-
ческой, социальной и духовной культуры» [73, с. 22]. В связи с вы-
шесказанным возникает как необходимость, так и возможность 
описывать образование субъекта познания в контексте его отноше-
ний с миром и самим собой. 

Понятие «контекст» как смыслообразующая категория кон-
текстного подхода [363] используется А.А. Вербицким в качестве 
основной категориальной единицы данного подхода, изначально 
оно выполняло в психологии образования роль «методологической 
рефлексии образовательного процесса и средства конструирования 
наиболее адекватных социальным условиям и психологическим за-
конам обучения учебно-развивающих практик» [73, с. 9]. 
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Образование как сфера социальной практики общества обеспе-
чивает наследование и расширенное воспроизводство общей, про-
фессиональной и личной культуры. Социокультурный опыт, 
непрерывно получаемый человеком, обусловливает не только ре-
зультаты, но и сам процесс усвоения нового опыта и в целом – ста-
новление личной культуры субъекта познания.  

Смена парадигмы вызвана объективными обстоятельствами, 
наиболее значимое из которых – кардинальное изменение «внеш-
него контура» системы образования [73]. Исходя из основных по-
ложений концепции А.А. Вербицкого, содержание образования вы-
ступает мерой приобщения субъекта познания к интеллектуальной, 
духовной, социальной, профессиональной (предметно-технологи-
ческой) культуре [345], направлено на самоопределение субъекта 
познания «в культуре действия, чувств, общения, поведения, мыш-
ления» [293, с. 113]. 

Культура, проявляющаяся во всем своем богатстве в языке, есть 
ни что иное как контекст, интегрирующий национальные и обще-
человеческие культурные ценности. Культурный контекст обеспе-
чивает субъекта «ментальными автоматизмами», благодаря кото-
рым он обладает возможностью экономить «регуляторные усилия 
в социотипических ситуациях» [194]. Культура диалогична, дея-
тельностна по своей сути, рассчитана «на воздействие своими про-
дуктами» [50, с. 167]; передаваемая от поколения к поколению, она 
воспроизводима в разных своих аспектах различными способами. 
В первую очередь речь идет об обучении, обеспечивающем воспро-
изведение коммуникативной культуры, которая на основе вербаль-
ных и поведенческих знаков, используемых в совместной деятель-
ности педагогов и обучающихся в процессе общения, репрезенти-
рует индивидуально значимые культурные конструкты и способ-
ствует оптимизации межличностных отношений, возрастанию от-
ветственности личностного выбора, становлению гражданской по-
зиции, сохранению духовных ценностей национальной культуры. 
Мышление человека, облаченное в слово, которое и «есть самое 
прямое выражение … человеческого сознания» [84, c. 318], форми-
руется в процессе межличностного общения, «диалогические отно-
шения повсюду, во всех проявлениях осознанной и осмысленной 
человеческой жизни» [19, c. 51]. «Диалогические рубежи пересе-
кают все поле живого человеческого мышления» [22, c. 229]. Субъ-
ектом как высшей системной целостностью «всех сложнейших и 
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противоречивых качеств, в первую очередь, психических процес-
сов, состояний и свойств, его сознания и бессознательного» чело-
век становится в процессе осуществления деятельности, поведе-
ния, общения и т.д. [52, c. 61–63]. Диалогичность коммуникации 
выступает основной характеристикой человека как социального су-
щества. Диалогичность общения предполагает не только общение 
между здесь и сейчас, язык позволяет обратиться к прошлому зна-
нию, опыту; благодаря языку опыт может быть преобразован «в 
форму истории. Когда есть история нам легче вновь обратиться к 
этому опыту…» [326, c.85].  

Развитие базовой основы личной культуры субъекта познания 
основано на обогащении его индивидуального опыта, через приоб-
щение к информационной и профессиональной культуре, ее про-
живание и использование в ходе решения образовательных и прак-
тических проблем [126, c. 146]. Формирование личной культуры 
(под которой мы понимаем обретаемые в контексте разных культур 
«непрерывно изменяющиеся, находящиеся в развитии интеллекту-
альные, моральные и нравственно-этические (духовные) образцы 
поведения и деятельности, которым человек следует в своем созна-
нии и бытии» [125]) неотделимо от процесса познания, связанного 
с работой сознания, деятельности, духа. Культура человека, созда-
ваемая им самим внутри себя, отражает во всем многообразии окру-
жающий его мир [126, c. 146]. Личная культура субъекта – это так 
называемая живая культура (по А. Молю), которая в контекстном 
подходе рассматривается в развитии от культурной и социальной 
идентичности в направлении возможного проявления в виде граж-
данской идентичности и интеллигентности (по М. Лотману). 

В концепции контекстного образования действие, совершенное 
в «социальной ситуации развития» (по Л.С. Выготскому) [85], и, 
таким образом, наполненное социальным компонентом, превраща-
ется в поступок. Будучи особым действием, он социально норми-
рован, направлен на другого и предполагает морально-нравствен-
ный отклик. В совместной деятельности субъекты образователь-
ного процесса включены не только в предметно-технологические 
аспекты ситуации, но и в морально-нравственные отношения дан-
ной ситуации; поэтому поступок наделен качествами предметно-
сти и социальности [74]. «Процесс и результаты восприятия, пони-
мания и преобразования человеком конкретной ситуации и по-
ступка» [70, c. 229] обусловлены системой внутренних и внешних 
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условий жизни человека, т.е. контекста, обеспечивающего чело-
веку знания и опыт, возможность осмысленной интерпретации со-
бытия наступившего и прогнозирования последствий принимае-
мых решений [74]. 

Субъект, обладая собственным внутренним контекстом, сфор-
мировавшимся в результате предшествующей жизнедеятельности 
и образовательного опыта, «погружен» одновременно в пять внеш-
них социокультурных контекстов (или оболочек), детерминантами 
которых являются мировая образовательная среда, образователь-
ная среда страны, образовательная среда семьи, среда коммуника-
тивной и информационной культуры и собственно образовательная 
среда. Развитие личности субъекта познания происходит в един-
стве со средой [194], а ее саморазвитие и самоактуализация высту-
пают движущей силой образования [194]. Содержание, структура, 
интенсивность воздействия внешней среды ставят субъекта позна-
ния перед выбором. «…Влияние окружающей среды начинает ле-
пить нас эмоционально, психологически и биологически, как 
только сформировалось наше восприятие, и этот процесс продол-
жается всю жизнь» [326, с. 43]. Способность субъекта познания к 
осознанному выбору на основе норм и форм социального сознания, 
социального поведения позволяет ему не только регулировать свое 
состояние, контролировать психические процессы и преодолевать 
внутриличностные преграды, но и управлять своей деятельностью, 
а впоследствии и профессиональной [319, с. 304].  

Внешние контексты образования оказывают влияние на форми-
рование личной культуры субъекта познания и речевого поступка 
(диалогичного по природе) как социального действия. В речевом 
поступке проявляется личностно-профессиональная речевая куль-
тура субъекта познания, включенная в профессиональную деятель-
ность, интегрирующая психологический, деятельностный, соци-
альный и лингвистический аспекты. Контекстное образование 
предполагает направленность субъекта познания «на будущее со-
держание жизни и деятельности, общей и профессиональной куль-
туры» [73, с. 8], что невозможно без «личностного включения» 
субъекта познания «в освоение профессиональной деятельности 
как части человеческой культуры» [73, с. 83] в процессе обучения.  

Речевой поступок, выступая единицей коммуникативного пове-
дения в определенной коммуникативной ситуации, соотнесен с ре-
чевым событием, отражает личностные особенности участников 
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коммуникативного акта, их нравственные характеристики, комму-
никативные намерения, является важнейшим элементом эффектив-
ного педагогического взаимодействия. Речевое взаимодействие 
должно воспитывать эмоциональное благополучие и уделять при-
оритетное внимание грамотности и когнитивному развитию обуча-
ющихся, что обеспечит в процессе обучения благоприятное обще-
ние педагога и обучающихся; речевое поведение педагога должно 
быть направлено на установление диалогической формы общения. 
Речевой поступок есть показатель, плод продуктивного диалогиче-
ского общения и межличностного взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса, содержательно включенного в современ-
ный ему социокультурный контекст. 

Речевое поведение каждого человека формируется на протяже-
нии всей его жизни. Его речевые тактики складываются из типизи-
рованных речевых поступков, а речевые стратегии формируются 
из сходных тактик [269]; они могут характеризовать речевые при-
вычки или предпочтения отдельной личности, выбор которых осу-
ществляется из репертуара речевых сигналов, из личностного теза-
уруса с целью выражения своих идей и целей, указывая на тип ком-
муникации, конкретной речевой ситуации. Уровень соответствия 
речевого поступка ситуации общения, отражение в нем предметно-
сти ситуации общения, характер воздействия на адресата ставят во-
прос о качестве речевого поступка. 

Формирование профессиональной речевой культуры представ-
ляет собой сложный многогранный процесс, связанный с различ-
ными сторонами деятельности субъекта познания, отражается в ре-
чевом поступке. Присвоение профессиональной речевой культуры 
происходит в тесной связи с развитием личной культуры субъекта 
познания. Профессиональная речевая культура может быть пред-
ставлена как смыслообразующий контекст в становлении субъекта 
познания в профессиональной деятельности. Профессиональная 
речевая культура и профессиональный речевой поступок реци-
прокно детерминированы; профессиональный речевой поступок 
выступает основой и следствием – «действие и результат действия» 
(по И.В. Пешкову) [250] – профессиональной речевой культуры.  

На сегодняшний день не отмечены работы, которые показывали 
бы связь процессов профессионального развития и формирования 
профессиональной культуры со становлением профессиональной 
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речевой культуры, уровень развития которой, на наш взгляд, сви-
детельствует о достижении определенного уровня сформированно-
сти личностно-профессиональной культуры субъекта познания. В 
предлагаемой монографии, продолжающей идеи А.А. Вербиц-
кого – автора научно-педагогической школы контекстного образова-
ния, вводится понятие профессиональной речевой культуры, пред-
лагается теоретически обоснованная системная модель становления 
профессиональной речевой культуры; предпринимается попытка 
дать ответы на вопросы, касающиеся особенностей (закономерно-
стей) присвоения субъектом познания профессиональной культуры 
и развития его личной культуры. Для теоретического осмысления 
поставленных вопросов раскрывается роль внешних контекстов об-
разовательной деятельности в создании условий для развития внут-
реннего контекста и, как следствие, детерминации наделенного мо-
рально-нравственным смыслом речевого поступка субъекта позна-
ния. На основе анализа отечественных и зарубежных исследований 
показана роль речевого поступка в учебном диалоге как стержневой 
единицы активности студента и основы диалогического межлич-
ностного взаимодействия субъектов образовательного процесса, вы-
является его обусловленность теоретическими контекстами, оказы-
вающими влияние на динамику изменения субъекта познания по 
мере присвоения им профессиональной культуры, развития и прояв-
ления его личной культуры, образующих профессиональную рече-
вую культуру, репрезентированную в речевом поступке. Важным ас-
пектом является то, что в качестве основы профессиональной рече-
вой культуры рассматривается рекурсивное сознание [372], что 
позволяет раскрыть особенности формирования профессиональ-
ной речевой культуры во взаимодействии взаиморазличающихся 
уровней как результат интериоризации социокультурного опыта.  
Цель – сформулировать принципы становления профессиональ-

ной речевой культуры, обусловленные единством личной куль-
туры субъекта познания и профессионального речевого поступка. 
Практическая значимость состоит в раскрытии единства личной 
культуры субъекта познания и профессионального речевого по-
ступка; в формулировании принципов становления профессио-
нальной речевой культуры субъекта познания – разработке теоре-
тической модели профессиональной речевой культуры; описании 
теоретических контекстов формирования понятия «профессио-
нальная речевая культура».   
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ГЛАВА 1. ЛИЧНАЯ КУЛЬТУРА СУБЪЕКТА ПОЗНАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

КОММУНИКАТИВНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Происходящие в конце 1-й четверти XXI века изменения обост-
рили вопросы, касающиеся профессиональной, культурной и само-
идентификации современной молодежи: «„человек в сети“… пере-
стает различать свое и чужое, желаемое и кем-то навязанное (вроде 
бы от его же имени и согласованное с его желаниями), его мозг и 
целеполагание упрощаются» [278, с. 54]. Ментальные структуры 
личности, определяющие смысл действий и речевые поступки, со-
ответствующие эталонам, отражают переживания личности, ее 
опыт и позволяют не только организовать речевое поведение, но и 
прогнозировать его. Смыслообразующим контекстом профессио-
нального становления субъекта познания выступает профессио-
нальная речевая культура; альянс профессиональной речевой куль-
туры и личной культуры субъекта познания отражается на качестве 
речевого поступка как единице деятельности. Становится очевид-
ной ответственность участников коммуникативного акта за рече-
вые поступки, осуществляемые в отношении второй стороны ком-
муникации – и с точки зрения воздействия, и с точки зрения реаги-
рования. Многократно повторяющийся речевой опыт приводит к 
неосознанному поведению в типовых ситуациях, выбор осуществ-
ляется говорящим автоматически под влиянием внешнего и внут-
реннего контекста, усвоенных в процессе воспитания и перешед-
ших на уровень навыка [217]. 

Нарастающая в последние несколько лет цифровизация всех 
сторон социального взаимодействия, захватывая, прежде всего, 
младшие возрастные группы и постепенно распространяясь на бо-
лее старшие, влияет на социальные отношения и приводит к изме-
нениям социальных контактов, к формированию новых форм об-
щения, оказывает влияние на самосознание человека и отдельные 
социальные группы [137], в том числе и профессиональные сооб-
щества.  

Цифровая среда, все больше вовлекая в свое пространство про-
фессиональные сообщества, начинает задавать ориентиры, отно-
шение к построению карьеры, представления о профессиональном 
будущем и продуктивных стратегиях поведения. Вследствие рас-
ширения влияния цифровых технологий зарождается новый тип 
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коммуникации, характеризующийся переходом от «общения» к 
«обмену информацией или «передаче информации» [289], незави-
симостью, эмоциональной и интеллектуальной открытостью, появ-
лением нового типа «личностно-центрированного познания „кар-
тины мира“» [138, с.47].  

Профессиональное становление субъекта познания наиболее 
эффективно протекает в условиях «смыслоцентричного подхода к 
общению» [418]; важное для социально-эмоционального общения 
социальное присутствие [418], оказывает влияние на формирова-
ние личностно-профессиональной речевой культуры, тесно связан-
ной с личной культурой субъекта познания.  

Для описания закономерностей поведения и деятельности чело-
века необходимо учитывать все факторы межличностного взаимо-
действия в социокультурном контексте, которые отражаясь в его 
сознании и психике определяют не только внешние, но и внутрен-
ние условия жизни, оказывают влияние на формирование его ин-
дивидуально-психологических особенностей, на способы познания 
реальности, на то, как субъект воспринимает, понимает и преобра-
зует ту или иную ситуацию, наделяя ее в целом и отдельные ее ком-
поненты значением и личностным смыслом. 

1.1. Культурный код коммуникации  
в условиях массовой культуры и интернетизации 

Общение представляет собой не просто передачу информации, 
а совместный поток сознания (даже при минимальном использова-
нии слов) [372]. При этом те механизмы, которые влияют на фор-
мирование единства в общностях (группах), могут приводить к 
противоречиям, конфликтным ситуациям, вражде [372]. Язык че-
ловека способствует «не только сложным коммуникационным сиг-
налам, но и самому менталитету» [348, с. 157]. 

Язык не существует вне социума и вне человека. Одним из важ-
нейших факторов изменений в языке, а также осуществления ком-
муникации является наличие контекста. Язык рекурсивен в своей 
организации, являясь средством познания становится объектом по-
знания, будучи «первичным и неизбежным способом представлять 
представления» [338, с.320], становится посредником «всякого 
научного познания, которое стремится выразить себя дискур-
сивно» [338, с.320]. Изменения в системе языка (утрата единиц, их 
изменение, возникновение новых, дискриминация, арготизация, 
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изменение норм на разных уровнях языковой системы), способ-
ствуют его сохранению, поскольку изменение или, в ряде случаев, 
уничтожение языковых единиц, которые в процессе развития языка 
и его функционирования из линейной последовательности преоб-
разуются в дискурс, фиксируя признаки, различая образы в словах 
и вследствие множественности несут угрозу обременения (отяго-
щения) системы. Окружающий мир, внешний контекст множе-
ственно изменчив, наблюдение за отражением далеких событий 
позволяет по копиям копий, которые наблюдает человек, рекон-
струировать тот или ной аспект человеческой жизни, явлений при-
роды и т.д. [5]. 

Речевой поступок как единицу общения, который осуществля-
ется в сфере деятельности, следует рассматривать в контексте – 
отраженной в сознании и психике системе внутренних и внешних 
условий жизни человека, его поведения и деятельности человека, 
оказывающей влияние как на восприятие и понимание субъектом, 
так и на преобразование им конкретной ситуации, вследствие чего 
эта ситуация и ее компоненты обретают смысл и значение как 
целое [122].  

Пространство целостной мировой культуры состоит из множе-
ства разнообразных культур, составляющих единство, при этом са-
мобытных и географически разделенных. Пространство каждой та-
кой культуры состоит из социальных, культурных, языковых усло-
вий взаимодействия, и на этом пространстве складывается картина 
мира, отражающая разнообразие специфических национальных 
конструктов и, в то же время, формирующая специфическое ино-
культурное коммуникативное пространство (страна). Внутри каж-
дого такого пространства происходит дробление, вследствие чего 
возникают (организуются) территориальные образования (города, 
поселки и т.д.) со своим социально и культурно обусловленным 
ландшафтом, диалогичным по природе, вносящим коррективы в 
национальную картину мира, оказывающим влияние на социаль-
ное самочувствие человека, диктуя выбор определенных моделей 
поведения, в том числе речевого. Развитие культуры невозможно 
без диалогичного взаимодействия с другими типами культур и но-
сителями иной кодово-знаковой системы, культурно-коммуника-
тивные формулы которых фиксируют общественные нормы и об-
разцы, паттерны поведения [128]. Межкультурный диалог, предпо-
лагающий в отдельных сферах и обмен деятельностями (например, 
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деловое общение), требует от представителей разных культур та-
ких форм поведения и ценностных ориентаций, которые учиты-
вают культурный код участников коммуникации, тип культуры 
(например: коллективистская vs индивидуалистская, маскулинная 
vs фемининная, дистанция власти (малая vs большая), избегание 
неопределенности – по Г. Хофстеде [383, 384]; отношение ко вре-
мени (краткосрочное vs долгосрочное), «фактором конфуциан-
ского динамизма» – по Г. Хофстеде и М. Бонду [382]; высококон-
текстная vs низкоконтекстная – по Э. Холлу [380]). 

Культурный код нации интегрирует, с одной стороны, сложив-
шиеся в данной культурной общинности способы восприятия, до-
стижения общечеловеческих целей и ценностей, с другой, – язык, 
традиции, ценности. Понимание символических смыслов позво-
ляет определить нормативное и ненормативное, приемлемое и не-
приемлемое. Одной из базовых духовных ценностей нации высту-
пает обычай речевого взаимодействия; «коммуникативная куль-
тура народа проявляется в совокупности речевых действий, каж-
дое из которых осмыслено в нормативном плане и представляет 
собой „квант общения“ в кодексе межличностного речевого взаи-
модействия» [217, с. 91]. В качестве формы движения в культуре 
выступает рекурсия, обеспечивающая интертекстуальность, кото-
рая генерируется по принципу рекурсивной петли как взаимодей-
ствия [329, с. 11]. 

Глобализационные и информационно-технологические про-
цессы активизировали межкультурное взаимодействие, что тре-
бует осмысленного, ответственного выбора речевого поступка, со-
ответствующего контексту и ситуации межкультурного диалога 
(независимо от уровня владения иностранным языком). «Общение 
культур есть общение индивидов как личностей» [29, с. 297].  

В эпоху культуры «post-literacy» (по М. Маклюэну), характери-
зующейся наличием разных форм грамотности (алфавитной и ви-
зуальной), развитием различных средств передачи информации: 
технически (вербально-алфавитные, электронные) и технологиче-
ски (устные, рисуночные, жестово-двигательные, свиток, книга, 
теле-, радио), в эпоху изменения каналов передачи информации 
(словесно-визуальный, текстуальный, аудиальный), тесно связан-
ную с непрерывным образованием, речевая коммуникация оста-
нется ведущим способом коммуникации, а мультиканальность и 
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мультимедийность упрощают взаимодействие и повышают актив-
ность участников коммуникации [212]. Такая коммуникация все 
более активно использует для своей реализации цифровое про-
странство бесконечно интертекстуального интернета, где происхо-
дит самоповторение виртуальной реальности, а она, в свою оче-
редь, становится симуляцией действительности, создавая у чело-
века иллюзию реальности мира, в который он погружен – «интер-
нет-реальность». Интернет-реальность не соотнесена с внешним 
миром; напротив, она обладает особыми, свойственными только 
интернету, смыслообразующими конструктами, порождающими и 
навязывающими специфические культурные и коммуникативные 
практики. Интернет множествен и целостен, он устанавливает свои 
законы и вступает в противоречие с традиционными закономерно-
стями; хаотичность, размытость границ и кажущееся отсутствие 
образцов оказывается лишь системным проявлением рекурсивного 
принципа интернет-реальности [131].  

В эпоху post-literacy, стирания границ «человеческого в чело-
веке» [115], распространения информационных технологий, изме-
нения уровня духовно-нравственных требований, трансформации 
ценностных ориентаций современного общества набирает обороты 
«рекурсивный механизм девальвации запрашиваемого от средств 
массовой коммуникации информационного контента» [24, с. 11]. 
Субъекта познания окружают различные слои, для которых прони-
цаема среда коммуникативной и информационной культуры. 

1.2. Коммуникативная культура  
в структуре образовательной среды как внешнего контекста 

формирования личной культуры субъекта познания 

Изменения социальной ситуации в общемировом пространстве, 
обусловленные распространением новой коронавирусной инфекции 
в 2020 году, поставили все человечество перед необходимостью по-
иска наиболее продуктивных способов решения ряда задач в различ-
ных сферах деятельности для сохранения целостности таких инсти-
туационально значимых сфер, как образование, культура, наука и 
др. Ограничения, ставшие едва ли не единственным условием вы-
живания человечества, обострили проблемы обеднения межлич-
ностных отношений, самоидентификации, утраты субъектности в 
отношениях [286], потребовали пересмотра подходов к технологиям 
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реализации образовательного процесса и измерению результатов 
обучения, методов погружения в культуру, способов коммуника-
тивного взаимодействия; следовательно, встал вопрос о понимании 
роли среды коммуникативной и информационной культуры в кон-
тексте формирования личной культуры субъекта познания.  

Выступая в качестве контекста в образовании субъекта позна-
ния, образовательная среда коммуникативной и информационной 
культуры охватывает проблемы и трудности, которые должны учи-
тываться на уровне каждого субъекта познания в процессе постро-
ения модели образования и рефлексии ее результатов. Взаимодей-
ствуя, эти две культуры оказывают влияние на формирование у че-
ловека критериев первичной антиципации восприятия мира и на 
ценностно-смысловую основу личной культуры субъекта позна-
ния. Понятие «культура», обладая широким спектром значений, 
описывает «результат исторической, созидательной деятельности 
людей на протяжении многих поколений, … что … освоено от-
дельно взятым человеком … или группой людей» [231, с. 191], ха-
рактеризует «совокупность передаваемых из поколения в поколе-
ние символов, идей, ценностей, обычаев, традиций, норм и правил 
поведения, посредством которых люди организуют свою совмест-
ную жизнь» [287, с. 371], включая знания, умения, технику, техно-
логии, язык и искусство [234, c. 594].  

О том, что одной из наиболее острых социально-психологиче-
ских проблем следует считать проблему отношений людей друг с 
другом, взаимоотношения поколений, этносов, культур, обществ и 
государств, указывала С. К. Бондырева еще в конце прошлого века, 
опираясь на целый ряд исследований (В.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, 
В.Н. Мясищев, Д. Майерс, В.А. Тишков, М.Н. Губогло и др.) [42]. 
По ее мнению, возможности каждого индивида раскрыть себя как 
субъекта активного действия предопределены построением отно-
шений. Данное положение подтверждается в высказывании Б.Ф. 
Ломова о субъектном значении общения: «Общение – это не сло-
жение, не накладывание одна на другую параллельно развиваю-
щихся („симметричных“) деятельностей, а именно взаимодействие 
субъектов, вступающих в него как партнеры» [206, с. 252]. Однако 
нельзя не согласиться с З.И. Рябикиной, что современные тенден-
ции «переконструирования» среды обитания, перемещения обще-
ния в виртуальное пространство, сокращение обеднение и унифи-
кация приемов «обращения» с предметной реальностью ставят под 
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угрозу «характер и роль общения как вида активности», а следова-
тельно, и потеря «личностью своей субъектности как социального 
актора» [286, с. 66–68]. Нельзя исключить и риск того, что в совре-
менных условиях виртуализации общения, обучения, финансово-
экономической и деловой сферы «переплетение» коммуникативной 
и информационной культуры создает риск смещения в сторону об-
щения без участия в коммуникации живого, одухотворенного дей-
ствия и может привести к возникновению новой системы «свой» и 
«чужой», вытекающих из новых ценностей киберпространства. 

Каждая культура развивается через взаимодействие, сущностно 
диалогичное, с культурами, кодирующими мир по иным, свой-
ственным только этим культурам законам и на основе характерных 
только для каждой отдельной культуры знаков и символов [177]. 
В сфере образования межкультурный диалог приобретает особое 
значение. Потребность человека в информации познавательного ха-
рактера удовлетворяет именно образование, и оно, передавая знания 
в форме информации, закрепленной в «текстах», является средством 
приобщения к культуре [22], развития у обучающегося позиции 
субъекта знания, ориентированного «на будущее содержание жизни 
и деятельности, общей и профессиональной культуры» [73, с. 8]. 

Коммуникативная культура передается в живом диалоге от но-
сителя этой культуры, обусловливая раскрытие и развитие субъект-
ности познающего, так как одухотворенное действие создает не 
только пространство, в котором накапливается информация и от-
ношение к ней, к тому, кто ее предает, но и переживание и сопере-
живание события и включенность в этот поток реальной жизни че-
рез другого человека. Создается среда коммуникативной культуры 
как контекст формирования личной культуры на уровне культур-
ной и социальной идентичности, социокультурной компетентности 
и духовности. В то же время в условиях информатизации общества, 
экспансии онлайн-коммуникации коммуникативные практики от-
дельных личностей и целых сообществ претерпевают серьезные из-
менения, что приводит не только к изменению моделей поведения 
людей, языка общения, трансформации ценностей, порождению 
новых культурных предпочтений и привычек, но и к формирова-
нию новых уровней самовыражения личности [308]. 

Представители разных культур рисуют свои картины мира с 
особенными системами стандартов, образов, символов, норм, цен-
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ностей и т.д. При этом в границах этих картин мира можно выде-
лить как уникальные, так и универсальные ценности; но несмотря 
на совпадение отдельных универсальных ценностей, вследствие 
наличия несходных компонентов в целом полотне картин мира 
«могут возникать некоторые культурные барьеры» [294, с. 8]. Так, 
например, в разных культурах вежливость как центральная катего-
рия, будет выражаться по-разному: в одних культурах это будет 
выражаться в физической дистанции (японцы или вьетнамцы не 
подходят близко к собеседнику, а русские могут это расценивать 
как стеснение), в громкости голоса (негромкая речь как выражение 
уважения характерна для представителей английской, японской, 
сомалийской, вьетнамской культур) либо в структуре этикетной 
формы извинения (в русском речевом этикете извинение за беспо-
койство должно быть кратким, нигерийский речевой этикет пред-
писывает в качестве повышенной вежливости многословное изви-
нение за беспокойство) или последовательности и сочетанности из-
винений со стороны участников события (английский этикет пред-
полагает одновременное извинение «виновника» и адресата; в 
большинстве других культур первым извиняется допустивший 
оплошность, бестактность) [312]. 

Культурные различия проявляются и в оперировании отдель-
ными лексическими единицами: в японской и вьетнамской культу-
рах не принято в случае отказа использовать слово «нет»; в таких 
случаях обычно используют «обтекаемые» формулировки во избе-
жание оскорбления или обиды собеседника, что, в свою очередь, 
может привести к сбою коммуникации. Это обусловлено различи-
ями коммуникативных традиций: в русской коммуникативной тра-
диции приветствуются ориентация на собеседника и достаточно 
понятное выражение коммуникативного намерения, в японской 
коммуникативной традиции приемлемо, как считается, скрывать 
намерения и мысли говорящего.  

Человек усваивает родной язык рефлексивно через разнообраз-
ные формы и способы взаимодействия с окружающим его нацио-
нальным, культурным пространством, выраженным в знаках и сим-
волах языка и культуры, представляющим собой «информационно-
эмоциональное („этническое“) поле, … которое становится „ощу-
тимым“ при столкновении с явлениями иной культуры. Оно высту-
пает как форма существования культуры в сознании человека» 
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[179, с. 206]. Особую роль в освоении языка отводится фонду пре-
цедентных феноменов, идиоматических выражений, бытующих в 
языке других культур.  

Прецедентные феномены как культурный элемент в лингво-
культурах играют важную роль, поскольку способствуют фикса-
ции, сохранению и передаче социокультурного опыта, оказывают 
влияние на общественное сознание [102]; являются «одним из ве-
дущих механизмов формирования новой парадигмы мышления, 
когнитивной структуры личности, вовлеченной в процесс меж-
культурной коммуникации» [311, с. 328]. Интертекстуальный теза-
урус и список прецедентных феноменов отличаются у представи-
телей разных социальных страт структурно и содержательно [119]. 
Прецедентные феномены вовлечены в картину мира и затрагивают 
все ее базовые концепты, таким образом оказывая влияние на фор-
мирование когнитивной базы субъекта познания как языковой лич-
ности, его коммуникативной и личной культуры, на становление 
современной социолингвокультурной ситуации, что сопровожда-
ется размыванием этнокультурных границ, изменениями в когни-
тивной структуре личности и целостности ее идентичности [311]. 
В речи человека прецедентные феномены выступают маркерами 
поступков, наделенных «в национальном сознании общеоценоч-
ным и частнооценочным когнитивными признаками» [56, с. 808].  

Фонд идиом каждой национальности представляет собой слож-
ную и логически выстроенную систему, в основе которой лежит 
выработанные веками правила и приемы обыденного созна-
ния [188]. Даже описывая универсальные ценности, идиомы раз-
ных национальных культур будут построены по законам языка, на 
котором говорят представители этой культуры (что обусловливает 
ее структуру, выбор слов, грамматические структуры фразы и т.д.), 
и интегрированы в уникальную национальную картину мира той 
или иной культуры (например, в русском языке «белая ворона», в 
немецком это явление описывается как das schwarze Schaf (черная 
овца), так же английском blacksheep; испанском Ovejanegra, ита-
льянском Pecoranera, чешском černáovce. При этом все они будут 
отличаться семантически от русской идиомы и содержать отрица-
тельную коннотацию, характеризуя человека негативно, что в 
большей степени соответствует русскому паршивая овца. Рус-
скому же варианту, описывающему редкое, исключительное с до-
статочно положительной коннотацией соответствует персидское 
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kalag-e sefid (дословно – белая ворона), хотя в русской разговорной 
практике в зависимости от контекста коннотация может быть как 
положительная, так и отрицательная). 

Деятельность человека, по А.Н. Леонтьеву, всегда включена в 
общение. «Каждое действие и деятельность в целом имеют две сто-
роны …Любое внешнее действие является актом общения и в зави-
симости от контекста ситуации может приобретать различный об-
щественный смысл» [322, с. 10]. По мнению Т. В. Лариной, в про-
цессе коммуникативного взаимодействия лингвокультурных сооб-
ществ неизбежно возникновение стереотипов [199] либо на основе 
«плоского сравнения» культуроцентризма: «когда „правильной“ 
считается только собственная культура, а все остальные кажутся 
странными, „нецивилизованными“ и недоразвитыми, что мешает 
понять „странности“» в поведении представителей другой куль-
туры [294, с. 8]. Соглашаясь с мнением Т. В. Лариной, что на пути 
к описанию национального характера нельзя обойтись без опреде-
ления типа культурных ценностей, преобладающих в анализируе-
мой лингвокультурной общности, добавим, что необходимо избав-
ляться от соблазнов опереться на распространенные, наиболее до-
ступные и потому не требующие усилий при построении коммуни-
кации стереотипы. Однако такой путь наиболее опасен, поскольку, 
во-первых, чреват проявлением (даже ненамеренным) культурцен-
тризмом, а во-вторых, отсутствием осознанного решения при вы-
боре коммуникативной тактики, что может свидетельствовать о не-
достаточном уровне ответственности в диалоге, который может вы-
звать «культурный шок» обоих собеседников. Знание и уважение от-
личий культур, толерантное отношение к особенностям собеседника 
смягчает риск коммуникативного сбоя, коммуникативного кон-
фликта, и, напротив, способствует установлению партнерских отно-
шений в межкультурном коммуникативном взаимодействии.  

По мнению Н.Н. Анисимовой, «продукт» связи культуры и мен-
талитета в контексте конкретных социально-экономических и дру-
гих условий существования данного общества есть ничто иное как 
национальный характер [6]. Для создания психологического порт-
рета отдельной этнической общности М.С. Лукьянченкова предла-
гает учитывать ряд факторов, оказывающих влияние на восприятие 
представителей иных культур и определяющих, таким образом, от-
несение их к тому или иному типу, в том числе: предпочтение при 
типизировании негативной информации, опора на контрастных 
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противопоставленных дихотомических «свои» vs «чужие», непри-
менимость квантитативных методов для определения дескрипто-
ров «типичного», обусловленность критериев типизации и единиц 
описания типа позицией продуцента (взгляд на себя и взгляд со 
стороны), сущностную упрощенность типизаций, обеспечиваю-
щих восприятие и осмысление сложных явлений [209]. 

На сегодняшний день существует немало типологий культур, 
которые позволяют, основываясь на их подходах, выстроить в до-
статочной степени конструктивный межкультурный диалог. Неза-
висимо от того, на какой типологии культур будет основано пред-
ставление о выборе коммуникативных стратегий и тактик участни-
ком коммуникации, важно, чтобы человек понимал, что для каждой 
культуры характерно своеобразие традиций семейного воспитания, 
разрешения конфликтов, принятия решений, на отношения к лю-
дям других профессий и старшего возраста, между педагогом и 
обучающимся, к труду и будущему, к контролю рабочих процес-
сов, дисциплине, статусу, на ориентацию системы образования и 
профессионализм и т.д., и это понимание (а не попытки оценивать, 
объяснять культурные различия с позиций своей культуры как эта-
лона) должно лежать в основе встречной активности человека, 
стремящегося понять особенности, культурные коды иной куль-
туры для конструктивного межкультурного взаимодействия. Субъ-
ектная позиция обучающегося в присвоении новых социокультур-
ных образцов в условиях межличностного и межкультурного диа-
лога детерминирует становление его личной культуры. 

Условием достижения диалогичности коммуникации выступает 
личная культура субъекта познания, его стремление к межличност-
ному взаимодействию, способность рефлексировать воздействия 
внешнего социокультурного контекста. Моральные и нравствен-
ные параметры личной культуры, основанные на единстве анти-
ципации и рефлексии, обусловливают процесс познания [122]. По-
высить эффективность образования можно – изменив способ уче-
ния [49]. Представляется особенно актуальным в современной 
сложной, с точки зрения социальных и политических процессов об-
щемирового характера, ситуации утверждение А.А. Брудного о 
том, что необходимо учить понимать тексты (учебные и научные, 
политические и литературные), других людей (особенно – предста-
вителей другой культуры) и самого себя [49]. Потенциал общения, 
диалога способен обеспечить понимание и «других», и самого себя.  
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Коммуникативная культура, являясь внешним контекстом лич-
ной культуры субъекта познания, интегрирует ценностно-нрав-
ственные ориентиры, культуру мышления, коммуникативные 
навыки и умения, основанные на коммуникативных знаниях. Ком-
муникативная культура предполагает субъектную позицию в ком-
муникативном акте, является детерминантой коммуникативной го-
товности субъекта познания, понимающего значимость общения, к 
включению в коммуникативную ситуацию с учетом ее особенно-
стей и адресата, определяет характер речевого поступка как осо-
бого ценностного действия на основе осознанного выбора.  

Коммуникативная культура, являясь отражением общей куль-
туры, представляет собой сплав внешних и внутренних факторов. 
К внешним факторам следует отнести этические и моральные 
нормы, речевые традиции, культурную матрицу, духовные ценно-
сти, обычаи речевого взаимодействия. К внутренним, свойствен-
ным личности и сформированным в процессе межличностного об-
щения, следует отнести, в первую очередь, способность выстраи-
вать, поддерживать диалогическое общение, коммуникативные 
навыки активного слушания, сензитивной наблюдательности, ас-
сертивного общения [358], способность выбора единиц речевого 
поведения, осознание ответственности за результат своего рече-
вого поступка. 

 

1.3. Информационная культура  
в структуре образовательной среды как внешнего контекста 

формирования личной культуры субъекта познания 

Изменения политических, экономических и социальных пара-
дигм, приведшие к открытости современного общества и расшире-
нию контактов с другими странами, способствовали активизации 
межкультурного сотрудничества.  

Современное общество обладает новым качеством, характер-
ными чертами которого являются информатизация и массовая ком-
муникация, что позволяет использовать информацию в глобальных 
масштабах как общественный продукт. Новый вид информацион-
ной культуры требует от субъекта деятельности изменений его 
личностных качеств. Современные технологии информационного 
взаимодействия (мультимедиа, «виртуальная реальность», теле-
коммуникации, геоинформация) создают возможности для преоб-
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разования и варьирования видов образовательной, профессиональ-
ной и научной деятельности, модернизации существующих путей 
в сфере разрешения профессиональных проблем и поиска но-
вых [276]. Информационная экономика привела к возникновению 
качественно нового типа производства. Под влиянием быстрого 
развития и смены технологий, повышения важности знания как 
личностно значимой ценности возрастает роль науки. В обеспече-
нии функционирования производственной сферы информацион-
ного общества на первое место выходит необходимость воспроиз-
водства знаний, также приобретают значимость повышение техни-
ческого, образовательного, общекультурного уровня, актуализиру-
ются вопросы обеспечения информированности участников произ-
водства. Переход к деятельностному обществу (от трудового) со-
провождается пересмотром места образования и в социальной 
структуре, и в жизни человека.  

Среда коммуникативной и информационной культуры в совре-
менном обществе меняется. Изменения среды привели к измене-
нию контекста. Так, вынужденное глубокое, опередившее про-
гнозы информатизации, интернетизации и цифровизации системы 
образования, внедрение информационных технологий во разные 
сферы жизни породило проблему личностного выбора методов 
научения обучающимся как субъектом познания и методов обуче-
ния педагогом с позиций «собственного пути развития и ответ-
ственности за свой выбор» [73, с. 39], порожденного рядом проти-
воречий, обусловленных, высокими требованиями к уровню техно-
логического оснащения информационно-коммуникационного про-
странства, к уровню специальных знаний (медиакомпетентности) и 
свободой выбора действий субъектами образовательного процесса; 
сложившейся системой форм и методических приемов обучения, 
стилями общения, опытом коллективной познавательной деятель-
ности, коммуникативных возможностей и технологий [126]; сло-
жившимися практиками педагогического взаимодействия (офлайн 
с включением элементов дистанционного обучения, информацион-
ных технологий) и новой реальностью онлайн-обучения (полный, 
позднее частичный, переход на цифровые платформы в удаленном 
режиме). Интенсификация доступа каждого человека к информа-
ционным ресурсам, создание условий для общения и развлечений, 
повышение финансово-экономической активности разного уровня 
организаций и отдельных людей наращивают информатизацию и 
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интернетизацию образовательного процесса, расширяют доступ-
ность достижений культуры, совершенствуют информационные 
технологии и – обостряют противоречия. 

Несмотря на активную информатизацию жизни современного 
общества и зависимость все большего числа сфер жизни от инфор-
мационно-технологического обеспечения до сих пор не сформиро-
вался единый подход к определению категории «информационная 
культура». С конца 1980-х годов вопросам формирования инфор-
мационной культуры личности обучающихся уделялось доста-
точно много внимания, однако речь шла о ней в условиях инфор-
мационно-образовательной среды (Ю.С. Брановский [46], Т.Г. Вези-
ров [63], А.П. Ершов [118], H.A. Моисеенко [226] и др.). 
Ф.Н. Алипханова [3], Г.Г. Воробьев [80], Г.М. Гаджиев [87], 
Б.С. Гершунский [90, 91], В.А. Сластенин [301, 302, 304] и др. рас-
сматривали в своих работах некоторые аспекты формирования ин-
формационной культуры личности в образовании совокупно с об-
щей культурой. Неоднозначность в определении информационной 
культуры наблюдается и в методологических подходах: синергети-
ческий подход рассматривает ее как саморазвивающуюся систему с 
присущей ей неравномерностью развития, в которой механизмом 
творчества выступает явление самоорганизации (М.М. Бахтин [19–
22], В.С. Библер [29, 30], М.С. Каган [143–145]; аксиологический 
подход описывает ее как систему личностнозначимых и личностно 
ценных идеалов, убеждений, взглядов и позиций в сфере информа-
ционных процессов и отношений (А.Г. Асмолов [17], Д.А. Леон-
тьев [197, 198] и др.); в деятельностном подходе информационной 
культурой принято считать доступную специалисту любой сферы 
деятельности на этапе развития цивилизации систему информаци-
онных возможностей (А.Н. Леонтьев [195, 196], П.Я. Гальперин 
[88], Н.Ф. Талызина [318] и др.); культурологический подход счи-
тает информационную культуру средством жизнедеятельности че-
ловека в информационном обществе как часть культуры человече-
ства в целом (Е.В. Бондаревская [41], И.Ф. Исаев [139, 141], 
В.А. Сластенин [303, 304] и др.).В отдельных работах, посвящен-
ных формированию информационной культуры специалиста в 
условиях образовательной среды, ее рассматривают как «способ-
ность осуществлять информационную деятельность, используя со-
ответствующие возможности и средства с целью удовлетворения 
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возникающих информационных потребностей» [175, с. 152]. Ин-
формационные потребности обусловливаются рядом факторов, обу-
словленных внешними и внутренним контекстами; очевидно, что 
важным аспектом в данном случае является наличие субъектной по-
зиции человека в отношении информационного воздействия.  

Развитие и внедрение информационных технологий оказывает 
влияние «на социально-личностную сферу, что привело к появле-
нию новых форматов взаимодействия людей в социокультурном и 
профессиональном пространствах» [147, с. 22]. Экспансия дистан-
ционных технологий в разнообразные сферы жизнедеятельности 
привела к изменению и информационной, и трудовой среды, вслед-
ствие чего в некоторых работах предлагается рассматривать в ка-
честве предмета деятельности информацию, соответственно, каче-
ственно новый – субъектно-информационный – класс профессио-
нальной деятельности: дифференцировать субъект-объектный и 
субъект-субъектный классы и считать предметом этой деятельно-
сти не объект или субъект [203, с. 251–252]. Объясняется данная 
инициатива возникновением и развитием новых «типов и форм ор-
ганизации профессиональной деятельности», масштабным проник-
новением компьютерных технологий во все сферы человеческой 
жизни [159, с. 20]. 

Широкая информатизация социальной жизни сопровождается 
рядом проблем. Так, неравномерность доступа к цифровым техно-
логиям, связанная с возрастными различиями, уровнем образова-
ния и доходов, локальными региональными особенностями (сель-
ская местность, удаленность от центра страны, слабая интернет-
оснащенность и пр.), приводит к цифровому разрыву: межпоколен-
ческому – более вовлечены в интернет поколения Z, Y и Х, которые 
в большей или в меньшей степени решают с его помощью доста-
точно высокий объем значимых для них задач – от поиска инфор-
мации и учебы до повышения трудовой эффективности [59]; ком-
петентностному – цифровые навыки и компетентности; инфра-
структурному – доступность интернета и информационно-комму-
никационных технологий и оборудования. С развитием новых тех-
нологий межпоколенный разрыв ставит под угрозу передачу зна-
ний, культуры, поскольку затрудняет завоевание авторитета стар-
шим поколением (поколение молодых смотрит с высоты своего ав-
торитета на родителей). 
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Информационная среда начинает, пожалуй, играть такую же 
роль в развитии личности ребенка, как вид ведущей деятельности, 
социальная ситуация развития, возрастные новообразования, опи-
санные Л.С. Выготским. Появление интернета породило иллюзию, 
что в нем есть все знания; предлагаемый в сети способ получения 
информации привлекателен, за счет своей простоты, для обучаю-
щихся со сниженной мотивацией (википедия, видеоролики, авто-
переводчики и т.д.), что приводит на основе отрывочных сведений, 
мнений, суждений к формированию собственных идей или ценно-
стей. Безликая информация, лишенная личностного смысла (по 
А.А. Вербицкому), не становится осмысленным знанием [73]. Без 
субъектной активности неконтролируемое потребление контента 
создает у обучающегося иллюзию достижения определенных це-
лей; но в условиях отсутствия совместного диалогического обще-
ния, сотрудничества с преподавателем, он может стать жертвой ма-
нипуляции, втягивающей его в социальную сеть, где он, не обладая 
достаточным уровнем развития критического, творческого мышле-
ния, не обладая умением устанавливать логические связи между 
фактами и явлениями, рискует развиваться по неподдающимся 
контролю правилам информационной среды.  

Формирование информационной культуры обучающихся позво-
ляет избежать массового вовлечения молодежи в разнообразные 
новые формы асоциального поведения, рекламируемые, порой 
называемые, в сети. Как правило, такому влиянию подвержены 
обучающиеся, не имеющие насыщенной реальной жизни, их спо-
собы совладания со стрессовыми ситуациями основаны на задан-
ных шаблонах, ограниченном количестве решений задачи, почерп-
нутых из цифровой среды, вследствие чего они и не способны про-
тивостоять ей и впоследствии преодолевать жизненные проблемы. 
Тренды современного информационного общества все больше во-
влекают человека в интернет-пространство, виртуализация комму-
никации создает у него ощущение присутствия, способствуют по-
вышению свободы, увеличению перемещения в интернет-про-
странстве и возрастанию предпочтений; вследствие этого, приоб-
щение человека к ценностям других культур, способных вступить 
в противоречие с его традиционной, может привести отделению от 
традиционной культуры, кризису его идентичности [106].  
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Возможность создания собственного образа, конструируемого 
под запрос сетевого сообщества для получения признания, под-
держки (в том числе и материальной) – особенно для человека, не 
обладающего субъектной позицией, – предлагаемым в киберпро-
странстве доступным способом поощрения в виде лайков, позитив-
ной обратной связи (не всегда от референтной группы), приводит к 
разрушению идентичности или различным формам социально не-
одобряемого поведения.  

Широкий охват социальными сетями значительной части моло-
дежи, в особенности поколения Z, «глобальная онлайн-коммуника-
ция» создают реальную и потенциальную угрозу возникновения 
деструктивных форм поведения, именно интернет-пространство 
доминирует «в качестве информационного и мобилизационного 
(координирующего) ресурса протестных настроений и акций» [245, 
с. 217]. Неспособность к конструктивной оценке межцивилизаци-
онного взаимодействия, когнитивные особенности молодого поко-
ления ставят под угрозу возможность межкультурного диалога, к 
основным функциям которого, по мнению А.А. Брудного, отно-
сятся информационная функция, стимулирующая, креативная и ко-
гнитивная [49]. Информационная, по его мнению, заключается в 
обмене информацией и опытом, накопленными образовательными 
системами различных культур в процессе познания, и в освоении 
образовательного пространства; стимулирующая (катализирую-
щая) функция обеспечивает интериоризацию нового знания, его 
включение в картину педагогической действительности, выстроен-
ную каждой образовательной системой. Контакты образователь-
ных систем, реализуемые в диалогической форме, активизируют их 
изменение и развитие, в том числе развитие коллективного интел-
лекта (культура) и интеллекта представителей культур; креативная 
функция призвана побудить активное производство (генерацию) 
новой информации (знания) через обмен опытом, его преобразова-
ние и интеграцию в культурно-образовательный контекст образо-
вательных систем, осуществляющих межкультурное взаимодей-
ствие. Воплощением когнитивной функции выступает диалог, спо-
собный обеспечить образовательным системам как партнерам меж-
культурного взаимодействия взаимопознание и совместное позна-
ние педагогической действительности. 

В новой социальной реальности меняется миссия образования: 
оно вплетается в полотно человеческой жизни, становится основой 
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успеха. Меняющаяся социальная реальность формирует и закреп-
ляет ценности традиционной коммуникативной культуры и новые, 
обусловленные коммуникацией в киберпространстве, что предъяв-
ляет новые требования к человеку – обладать способностью к пре-
образованию своей коммуникативной и информационной среды, и 
это является его неотъемлемой характеристикой современного ин-
формационного стиля жизни. Высокий уровень информационной 
культуры способствует обеспечению информационной безопасно-
сти. Знания становятся капиталом, поскольку образованию отво-
дится фундаментальная роль в развитии современного информаци-
онного общества, в котором электронные средства информации 
формируют человеческие ценности и саму культуру [160]. Ценно-
сти мирового образовательного пространства, образовательного 
пространства страны, семьи и собственно образовательного про-
странства, обусловливают контекст формирования личной куль-
туры субъекта познания, проецируя все те стереотипы, которые 
возникают в той или иной культуре. Созидание обучающимся «об-
раза мира в себе самом посредством активного полагания себя в 
мир интеллектуальной, предметно-технологической, социальной и 
духовной культуры» [73, с. 22] становится условием формирования 
социокультурной компетентности, обеспечивающей критическое и 
рациональное отношение к поступающей информации, и, тем са-
мым, мотивации к развитию себя как активного субъекта деятель-
ности, обладающего конкурентными преимуществами.  

Информационная культура представляет собой сложное много-
гранное явление, ассимилирующее собственно информационные 
компетенции, информационные технологии и информационные 
ресурсы (информационное поле). Соответственно, чем выше уро-
вень сформированности информационной культуры, тем на более 
высоком уровне сформированы информационные компетенции (от 
потребления (1-й уровень) через анализ, систематизацию, критиче-
ское осмысление к персонализации (высокий уровень)), тем выше 
уровень владения информационными технологиями (от добывания 
(как «простого» потребления контента) через хранение, обработку 
к овладению коммуникационными технологиями) и тем вариабель-
нее ресурс (от бумажного к «продвинутым» видам цифрового). Вы-
сокий уровень сформированности одного из указанных аспектов не 
обеспечивает высокий уровень информационной культуры. 
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Обострение противоречий требует ревизии существующих при-
емов, стилей, возможностей, технологий, с одной стороны, и нара-
ботки нового опыта коллективной познавательной деятельности, с 
другой. Формирование информационной культуры, кросс-культур-
ного контекста личности, смысловых конструктов личности, обес-
печивающих конструктивные межличностные отношения субъекта 
познания, социальную и самоидентификацию, повышение социо-
культурной компетентности позволят переориентировать про-
цессы воздействия массовой культуры на преодоление деструктив-
ного влияния информационных потоков и формирование «ду-
ховно-нравственного иммунитета» [92]. 

Информационная культура как внешний контекст формирова-
ния личной культуры субъекта познания связана с его способно-
стью к осуществлению разных видов деятельности с информаци-
онными потоками и информацией, в том числе ориентирование, 
получение, анализ, переработка, создание, распространение и про-
является в речевом поступке; образовательная среда коммуника-
тивной и информационной культуры оказывает влияние на постро-
ение ценностно-мотивационных ориентиров, целевых установок, 
на развитие культурной и социальной идентичности, обеспечивает 
психолого-педагогические условия для формирования социокуль-
турной компетентности, «интеграции антиципации и рефлексии в 
единый механизм регуляции мыслительного процесса субъекта по-
знания» [121, с. 4], что совокупно отражается в речевом поступке 
субъекта познания. 

 
1.4. Воспроизведение коммуникативной культуры субъектом 
познания через речевой поступок в контекстном образовании 

Общемировые особенности развития современной культуры, 
выражающиеся не только в резком увеличении объема, изменении 
качества и повышении темпов производства информации, но и в 
изменении способов передачи информации, переходе на дистанци-
онные технологии обучения, удаленные формы профессиональной 
деятельности ставят и новые требования к образованию, которое 
сегодня должно научить человека смотреть под другим углом: КАК 
научить самого себя. Человек, образованный, с одной стороны, вы-
рабатывает новые подходы к оценке, отбору и классификации ин-
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формации (ему доступны – при необходимости движения от кон-
кретного к абстрактному и обратно – операции преобразования, 
трансформации категорий), а с другой, – подчиняясь требованиям 
изменившейся среды, может встраиваться в такие формы взаимо-
действия с окружающим миром для реализации своих образова-
тельных и профессиональных задач, которые еще несколько лет 
назад не рассматривал как единство допустимые или доступные. 
Выступая субъектом, человек под влиянием различных информа-
ционных воздействий не только «потребляет» информацию, но и 
сам «производит» ее в том или ином объеме; самоопределяясь в 
процессе своей деятельности, общения он выбирает жизненную по-
зицию и на этой основе придирчиво относится ко всему, что может 
оказывать на него влияние на протяжении всей жизни [52]. Инфор-
мационное влияние обучения и массовой культуры опосредуются 
субъектом, а эффект такого воздействия детерминирован не только 
его жизненным опытом, но и всей его активностью. 

Стереотипы мышления и поведения, культурные нормы и внут-
ренние установки, системы ценностей большинства людей, в фор-
мировании которых системе образования и воспитания перестают 
играть ведущую роль, по сравнению с прессой, а тем более с интер-
нетом, лежат в основе культуры, усваиваемой через СМИ [274]. 
Массовую культуру можно определить как антиинтеллектуальную, 
нацеленную «на снижение эстетических вкусов, информационных 
и интеллектуальных потребностей аудитории»; стремящуюся «к 
усреднению, упрощению своей продукции вплоть до эстетизации 
и гламуризации зла, насилия, афессии» [55, с. 8]. В то время как 
культура «выражает ценности общества…, которые в обществе со-
здаются» и должна быть «ориентирована на индивидуальное раз-
витие сущностных сил личности», массовая культура, как и циви-
лизация, порожденная обществом и удовлетворяющая потребности 
людей, стремится к массовизации, «отвечая на культурные запросы 
масс» [50, с. 167], к стереотипизации мышления, навязывая через 
интернет готовые формулы поведения, к упрощению (и даже ин-
фантилизации) речевых высказываний по формуле «просто, по-
нятно, интересно», не предполагающих рефлексии, не предполага-
ющих порождения мышления, осмысления, поступков. Массовая 
культура не только взяла на себя роль механизма социализации ин-
дивида, но и получила ряд ценностно-ориентационных функций. 
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Пространственно-временная структура индивидуального мира че-
ловека, складывается в процессе переживания внешних и внутрен-
них событий, изменяя их восприятие, оказывая влияние на органи-
зацию культурного контекста бытия (социального, правового, 
научного, религиозного), в который он (человек) вносит измене-
ния, и отражается в формировании тезауруса личности, в том числе 
темпорального, где и получают выражение «индивидуальный 
опыт, языковые ресурсы и культурная среда» [264], чем и обуслов-
ливается речевой поступок. 

Культурные контексты, обеспечивая опору на ценности-нормы, 
вносят определенность в критерии выбора поведения. Социальное 
и культурное пространства интегрированы социокультурным про-
странством конкретного общества, каждая социальная структура 
обладает культурным аспектом, соответственно «любая культур-
ная норма реализуется в социальных отношениях» [142, с. 108–
109]. Культурная группа, наделяя символы разнообразными смыс-
лами, превращает их в маркеры своей принадлежности, что позво-
ляет членам данной группы быть включенными в данную общ-
ность, дифференцировать «своих» и «чужих»; при этом разные 
символы обладают разным уровнем значимости для представите-
лей группы – одни играют ведущую роль и обладают ценностным 
смыслом, другие вообще лишены удельного веса.  

Воспроизведение субъектом познания культуры выражается в 
его речевых поступках, которые формируются, в свою очередь, на 
основе взаимодействия с другими субъектами образовательного 
процесса. Коммуникативная культура, способствующая передаче 
опыта поколений, связана с разными видами культуры, представ-
ляющей собой «концентрированный опыт предшествующих поко-
лений, дающий возможность каждому индивиду усвоить этот опыт 
и участвовать в его умножении» [169, с. 130].  

В образовательном процессе в целях сохранения и воспроизве-
дения коммуникативной культуры педагог оказывается в условиях 
противостояния современной массовой культуре, характерной для 
современного общества и оказывающей на коммуникативное пове-
дение людей. Речевые поступки участников коммуникации в обра-
зовательном процессе приобретают актуальность, значимость, по-
скольку в зоне ответственности преподавателя находится воспита-
ние личности ребенка и взрослого, развитие их мыслительных, де-
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ловых и социально-нравственных качеств, а в условиях сложив-
шейся ситуации актуализируется проблема сохранения ценност-
ных ориентаций национальной культуры. Поступок становится ос-
новой деятельности [74, с. 157], которая содержит в себе возмож-
ности обучения и воспитания. С поступка начинается лич-
ность [17]. Важную роль в мотивации обучающихся играет речь пе-
дагога, его выбор коммуникативных тактик зависит от задач, реша-
емых в образовательном процессе, от распределения ролей участ-
ников коммуникации (оппозиция – партнерство), от ситуации, от 
социокультурного контекста.  

Речевой поступок как наделенное личностным смыслом выска-
зывание, соответствующее по форме и отражающее интенцию го-
ворящего, учитывающее особенности адресата, выражающее его 
нравственно-этическую позицию, сопоставимое с эталонами, со-
держательно сопоставимое с типами высказывания, предметно от-
ражающее ситуацию общения, обращенное на адресата, способ-
ствующее развитию личности, обеспечивающее конструктивное 
взаимодействие субъектов образовательного процесса, включен-
ное в «разнообразные внешние культурные контексты, … обуслов-
ливающие … формирование личной культуры субъекта» [126, с. 
143], может быть сформирован в условиях целенаправленного пе-
дагогического взаимодействия. Многократное повторение речевых 
поступков в различных ситуациях, ревизия средств и форм на ос-
нове осознанного выбора путем согласования с требованиями 
внешнего контекста обеспечит воспроизведение коммуникативной 
культуры субъекта познания как органической составляющей его 
личной культуры. 

 

1.5. Выводы 

В контекстном образовании межличностное общение основано 
на осознанном ответственном речевом поступке субъектов образо-
вательного процесса, обеспечивающем совместную деятельность, 
регулируемом культурными эталонами, социальными, морально-
нравственными нормами и ценностями. 

Формирование личной культуры субъекта познания обуслов-
лено средой коммуникативной и информационной культуры как 
одним из внешних контекстов, подверженных изменениям под 
влиянием факторов среды изменяющегося социокультурного про-
странства. Контекст определяет условия получения информации, 
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обеспечивающей удовлетворение таких потребностей субъекта по-
знания, как познавательная, социокультурная, духовная. Среда 
коммуникативной и информационной культуры становится обра-
зовательной средой во взаимосвязи со всеми слоями (оболочками), 
которые окружают субъекта познания и обусловливают контекст 
формирования личной культуры субъекта познания, когда созда-
ются условия для реализации предметного и социального контек-
ста и морально-нравственного содержания поступка субъекта по-
знания. Контекстное образование, поскольку в нем решается про-
блема единства обучения и воспитания, способствует «переплете-
нию» и интеграции коммуникативной и информационной куль-
туры субъекта познания, создавая контекст для формирования лич-
ной культуры. 
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ГЛАВА 2. РЕЧЕВОЙ ПОСТУПОК КАК ЕДИНИЦА  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В контекстном образовании ведущая роль отводится совмест-
ной деятельности, межличностному взаимодействию и диалогиче-
скому общению субъектов познания. Наиболее значимым элемен-
том, определяющим эффективность педагогического взаимодей-
ствия в контекстом образовании, выступает речевой поступок (еди-
ница коммуникативного поведения или, по определению В.А. Ар-
темова, – простейшая единица вербального общения [14]); речевой 
поступок совершается в определенной коммуникативной ситуа-
ции, соотнесен с речевым событием, отражает личностные особен-
ности речи участников коммуникативного акта, их нравственные 
характеристики и коммуникативные намерения [14]. 

В рассуждениях о смысловой сфере личности Б.С. Братусь под-
черкивает, что личность проявляет себя в таких действиях, которые 
соотнесены с ценностями и идеалами, соответствуют определен-
ным уровням нравственного сознания и требуют морального вы-
бора; именно каждое такое действие он и определяет как поступок, 
называя вслед за философами-этиками «клеточкой морали», «серд-
цевиной морального выбора» [47] – творческого, целетворящего 
акта, проявленного «в русле главного, системообразующего для 
остальных отношения — отношения к человеку». Именно эти твор-
ческие акты, по его мнению, своей непрерывной чередой выборов 
и составляют непрерывающийся на протяжении всей «процесс са-
мотворения человека, … живущего своей, а не … навязанной жиз-
нью» [47, с. 33]. 

 

2.1. Речевой поступок как основа социального взаимодействия 

Речевой поступок выступает единицей коммуникативного пове-
дения в определенной коммуникативной ситуации, соотнесен с ре-
чевым событием, отражает личностные особенности речи участни-
ков коммуникативного акта, их нравственные характеристики, 
коммуникативные намерения, является важнейшим элементом эф-
фективного педагогического взаимодействия.  

Речевое поведение каждого человека формируется на протяже-
нии всей его жизни. Его речевые тактики складываются из типизи-
рованных речевых поступков, а речевые стратегии формируются 
из сходных тактик [217, с. 89] и могут характеризовать речевые 
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привычки или предпочтения отдельной личности, выбор которых 
осуществляется из репертуара речевых сигналов, личностного те-
зауруса с целью выражения своих идей и целей, исходя из типа 
коммуникации и конкретной речевой ситуации.  

Многократно повторяющийся речевой опыт приводит к неосо-
знанному поведению в типовых ситуациях, выбор осуществляется 
говорящим автоматически, не осознанно – под влиянием внешнего 
и внутреннего контекстов, усвоенных в процессе воспитания и пе-
решедших на уровень навыка [Матвеева Г.Г., Зюбина, 2019]. Уро-
вень соответствия речевого поступка ситуации общения, отраже-
ние в нем предметности ситуации общения, характер воздействия 
на адресата ставят вопрос о качестве речевого поступка. Т.В. Мат-
веева в этой связи предлагает исходить из результатов сопоставле-
ния речевого поступка личности с эталонами – максимами рече-
вого общения и русским речевым идеалом (национальным), подра-
зумевая под первыми максимы речевого общения и вежливость как 
универсальный принцип общения; в отношении второго речь идет 
об определенном соответствии конкретного речевого поступка 
национальной культурной матрице либо ее модификации на теку-
щий момент [217, с. 97]. 

«Повседневное общение наиболее полно отражает коммуника-
тивное поведение нации», отличающееся «от социальной комму-
никации, регулируемой различными институциональными согла-
шениями преимущественно надкультурного характера» [83, с. 99]. 
В повседневном бытовом общении речевой поступок как мини-
мальная единица речевого поведения может быть выражен молча-
нием [83]. Распространенность такого вида речевого поступка обу-
словлена, с одной стороны, вовлеченностью участников коммуни-
кации в широкий контекст, с другой – способностью молчания вы-
полнять разнообразные функции, строго определяя субъект-объ-
ектные отношения коммуникантов. В структуре коммуникатив-
ного акта оно может выступать в качестве высказывания-реакции, 
выражать речевую агрессию, основанную на установке отправи-
теля сообщения на коммуникативное доминирование, определять 
позиции коммуникантов как неравноправные, выражать стремле-
ние к самоутверждению; выступать заменителем физического 
насилия («коммуникативным садизм», по К.Ф. Седову [291]) и слу-
жить основой конфликтного речевого поведения, провоцирующего 
коммуникативный конфликт как способ снижения эмоционального 
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напряжения. В основе бесконфликтного речевого поведения лежит 
морально-нравственная обоснованность речевых поступков; пре-
дупреждению и избеганию коммуникативных конфликтов может 
быть противопоставлен ответственный речевой поступок [148]. 

Ментальные структуры личности, определяющие смысл дей-
ствий и речевые поступки, соответствующие эталонам, отражают 
переживания личности, ее опыт и позволяют не только организо-
вать речевое поведение, но и прогнозировать его. При таком под-
ходе становится очевидной ответственность участников коммуни-
кативного акта за речевые поступки, осуществляемые в отношении 
второй стороны коммуникации, как с точки зрения воздействия, 
так и с точки зрения реагирования. Речевое взаимодействие должно 
воспитывать эмоциональное благополучие и уделять приоритетное 
внимание грамотности и когнитивному развитию обучающихся, 
что обеспечит в процессе обучения благоприятное общение педа-
гога и обучающихся [375], речевое поведение педагога должно 
быть направлено на установление диалогической формы общения. 
Речевой поступок есть плод продуктивного диалогического обще-
ния и межличностного взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса, содержательно включенного в современный ему со-
циокультурный контекст. 

 
2.2. Речевой поступок в учебном диалоге 

Образование является неотъемлемой составляющей жизни че-
ловека, поэтому образование следует рассматривать «не как подго-
товку к жизни» [194], а как способ преобразования среды, в кото-
рой личность, взаимодействуя с другими людьми, получает воз-
можность самоопределения, вхождения в общество. Обучение при-
обретает личностную значимость и становится эффективным лишь 
при условии вовлечения человека в совершение значимых поступ-
ков, делая его субъектом своей жизнедеятельности [73], что тре-
бует от него усвоения этических и моральных норм, формирования 
ответственности за свои поступки и т.д. На поведение человека 
оказывает влияние совместная деятельность в малых и больших 
группах, общение и взаимодействие. Обучающийся из объекта обу-
чения трансформируется в субъекта познавательной, социальной и 
будущей профессиональной деятельности, цель которого не подго-
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товка к жизни и труду и даже не модификация поведения или фор-
мирование теоретических понятий и предметных действий либо 
развитие творческого мышления, а овладение целостной общекуль-
турной профессиональной деятельностью. В рамках контекстного 
обучения, когда формы взаимодействия субъекта познания пере-
страиваются (вначале – решение учебных ситуаций при помощи 
преподавателя, а затем – самостоятельные действия и поступки на 
уровне партнерства с преподавателем) ведущую роль играет диало-
говое общение субъектов образовательного процесса [73].  

В связи со сказанным встает вопрос о структуре такого общения 
и его основаниях. Во главу угла встает речевой поступок, причем и 
педагога, и студента. Диалоговое общение в образовательном про-
цессе выполняет смыслообразующую функцию, поступок стано-
вится основной единицей активности студента. Социальные ценно-
сти, система отношения студента к обществу, труду, самому себе 
являются результатом преобразования личностных смыслов. Сама 
природа контекстного обучения обусловливает формирование от-
ветственного отношения к своему поступку и его последствиям для 
других и для себя. Благодаря возникшим в результате личностно 
ответственного взаимодействия специфическим новообразованиям 
субъект познания стремится достигнуть гармонии с миром и самим 
собой; он сличает свои поступки с нормами морали, нравственно-
сти, совестью, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что его 
личную общую культуру обусловливают ценности, смыслы духов-
ной жизни. Культура диалогична, она деятельностна по своей сути, 
рассчитана «на воздействие своими продуктами» [50, с. 167]. Рече-
вой поступок как «особое ценностное действие» [73] субъекта по-
знания наполняется культурно-ценностным содержанием, соотно-
сим с основами русской речевой традиции, в которой совесть яв-
ляется «основным эталоном качества во взаимоотношениях лю-
дей» [217, с. 97]. 

М. М. Бахтин, развивая идею «языкового общения» как взаимо-
действия, считал, что любое речевое высказывание выступает «мо-
ментом непрерывного речевого общения» и, в широком смысле, 
может быть представлено как диалог [Волошинов (Бахтин), 1986, 
с. 105], только активный «живой» диалог обеспечивает понимание, 
благодаря которому субъект познания способен соотнести разные 
тексты и переосмыслить их в контексте будущего слова-ответа, 
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определяемого «еще не сказанным, но вынуждаемым и уже пред-
восхищаемым ответным словом», порождаемым «в диалогическом 
взаимодействии с чужим словом в предмете» [20, с. 93]. 

 
2.3. Речевой поступок как речевой акт  

в социокультурном контексте 

Различие подходов к способам осуществления коммуникации 
педагога и обучающихся в образовательном процессе обусловлено 
социокультурными особенностями национальных образователь-
ных систем. Контекстное образование реализуется за рубежом, как 
правило, в средних школах; в системе профессиональной подго-
товки зарубежных вузов оно не получило пока широкого распро-
странения. 

Анализ зарубежных исследований, посвященных изучению ре-
чевого поведения в педагогическом взаимодействии, показал, что, 
как правило, они посвящены изучению особенностям осуществле-
ния коммуникативного акта преподавателями иностранного языка 
либо описанию их коммуникативного поведения в неродной для 
них языковой среде; иными словами, речь идет о выявлении ком-
муникативных тактик, в соответствии с теорией речевых актов Дж. 
Остина [243] (речевой акт как единство трех актов (локутивный – 
речевой акт как таковой, сочетание слов и звуков в предложение на 
основе грамматики и значения; иллокутивный – намерение говоря-
щего; перлокутивный – речевой акт оказал воздействие на собесед-
ника, правильное понимание и отреагирование на него) и, или о 
значимости социолингвистической компетентности и целесообраз-
ности соблюдения социальных норм и правил между субъектами 
образовательного процесса: «социальные правила определяют ре-
чевые акты на разных языках» [375, с. 517]. Следует указать, что 
речь идет об исследованиях, проводившихся в образовательных ор-
ганизациях, реализующих традиционные для национальных си-
стем подходы к обучению. Также заметим, что исследования, 
направленные на изучение речевого поведения, речевых поступков 
в образовательной среде, встречаются довольно редко; в большей 
степени работы посвящены изучению речевого поведения отдель-
ных личностей в профессиональной среде, в рекламе, СМИ. В ра-
ботах показано, что цели преподавателей были направлены на 
предметное обучение, конкретно – подготовка по иностранным 



Жукова Н.В., Вершинина Т.С. 
 

40 

языкам; причем в работах не идет речи о формировании, например, 
коммуникативной компетенции или компетентности; в своей речи 
педагоги используют следующие виды общения (отчасти совпада-
ющие с классификацией Дж. Серля [299]): директивное (приказ, 
распоряжение, просьба), сотрудничество, экспрессивы (выражают 
благодарность, извинение, желание, комплименты и прощание), 
представительское (статусное). Особое внимание в работах уделя-
ется тому, что речь педагога может сообщать адресату не только о 
его состоянии, но и положении самого обучающегося и влиять на его 
поведение, это касается изменения его мыслей и привычек; в основе 
выбора речевой тактики лежит возраст обучающихся (например, в 
начальной школе выбор осуществлялся в пользу директивного 
стиля, также он применялся в случае низкой мотивации, ошибок, не-
вежливого поведения обучающихся), при этом «для улучшения спо-
собности ученика» применялся стиль сотрудничества как форма вза-
имодействия, поскольку педагог рассчитывал повысить своими 
«добрыми намерениями» перспективы учеников улучшить свои 
навыки [369]. В целом, речевые поступки педагогов обусловлены 
поведением обучающихся, т.е. если они послушны, педагог не при-
бегает к выражению гнева; наиболее часто используемое выражение 
благодарности, наименее – выражение прощания. 

В структуре речевых действий преподавателя и обучающихся не 
описываются нравственно-духовные аспекты межличностного об-
щения педагога и обучающихся; педагогическое общение не рас-
сматривается с точки зрения построения диалога. Методологическая 
основа классификации коммуникативных стратегий и тактик педа-
гога опирается на определение речевого акта в ходе педагогического 
взаимодействия как высказывания, представляющего собой «акт со-
вершения соответствующего действия (предлагать, обещать, прика-
зывать и т.д.)» [16, с. 10]. Речевое поведение педагогов обусловлено 
особенностями национальных систем образования, социокультур-
ной спецификой осуществления образовательного процесса. 

 
2.4. Речевой поступок в контекстном образовании 

Поступок определяется А.А. Вербицким как «особое ценност-
ное действие, направленное на другого человека или других лю-
дей» [73, c. 62], «социально нормированное, предполагающее 
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оценку другими людьми (обществом, государством) с позиции тре-
бований морали и нравственности и определенные санкции, если 
оценка отрицательна» [74, c. 158] – «конституирует „социальную 
ситуацию развития“, направленность субъектов образовательного 
процесса (обучающих и обучающихся) как на предметно-техноло-
гические компоненты ситуации, так и на морально-нравственные 
отношения включенных в эту ситуацию людей» [73, c. 62]. По С.Л. 
Рубинштейну, поступок рождается из действия по мере формиро-
вания самосознания; изменение уровней и типов сознания ведет к 
изменению внутренней природы действия – от реакции через со-
знательное действие к поступку, усложняющемуся от уровня к 
уровню и превращающегося из простейшего поступка в отношении 
людей в более нравственные, ответственные поступки [280]. 
В.А. Артемов считает, что преобразование системы мыслей (в том 
числе волеустремления, чувства) в речевые поступки происходит в 
акте коммуникации, а сами речевые поступки вплетены в жизнеде-
ятельность человека, и являются «своеобразной стороной этой де-
ятельности, ее неотъемлемой составляющей» [14, с. 58]; соверше-
ние же речевого поступка, он считает, возможно благодаря науче-
нию (learning) [14]. Через поступки субъект познания способен не 
только изменять окружающий его мир, но и созидать себя в мире; 
диалогическая природа речевого поступка обеспечивает понима-
ние субъектом познания себя, своего бытия, оценку себя и своих 
действий, направленных на другого [318]. Поступок наделен мо-
ральным аспектом, наличие неопределенного будущего как цели и 
ценности дает основание считать поступок моральным [423]. Си-
стема мыслей и идей, волеустремления, реализованные в акте ком-
муникации, становятся речевыми поступками, вплетенными в жиз-
недеятельность человека; контекстное образование как единство 
воспитания и обучения способствует переходу от научения к фор-
мированию социально-культурной компетентности, благодаря 
чему происходит преобразование личностных смыслов в социаль-
ные ценности. 

И.А. Зимняя, определяя поступок как семантическую единицу 
всей сферы деятельности, т.е. поступок как действие, имеющее 
«обозначаемое» и «обозначающее» (не только интенция, которую 
человек хочет выразить своим намеренным или ненамеренным 
действием, но и форма, выбранная человеком для реализации этого 
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действия [134, с.49]), выделяет речевой поступок как специфиче-
скую единицу продуктивных видов речевой деятельности, в каче-
стве «коммуникативного содержания» которого выступает «смыс-
ловое содержание высказывания». Однако, как указывает М.М. Бах-
тин, диалогический характер приобретают смысловые связи между 
разными высказываниями. «Смыслы разделены между разными го-
лосами. Исключительная важность …личности» [22, c. 293]. 

З.И. Курцева описывает речевой поступок как «намеренно со-
зданное высказывание, отражающее нравственную позицию ком-
муниканта, цель которого – воздействовать на адресата (в том 
числе и на себя) в кризисной ситуации общения (повлиять на мне-
ние, на отношение к чему либо или кому либо, на принятие реше-
ния и т. п.)» [187, c. 41]. При этом кризисную ситуацию общения 
автор связывает «с решением возникающей нравственной про-
блемы», которое, по мнению автора, «предполагает выбор, совер-
шаемый личностью». Соглашаясь в главном, что речевой посту-
пок – это «высказывание, отражающее нравственную позицию 
коммуниканта, цель которого – воздействовать на адресата» [187, 
c. 41], считаем возможным не согласиться с предложенным подхо-
дом к определению «выбора» и сужением «речевого поступка» до 
способности человека совершать речевые действия (порождение и 
понимание высказывания), т.е. – языковой личности. Личность, по 
Л.С. Выготскому, «становится для себя тем, что она есть в себе, 
через то, что она предъявляет для других; проще говоря, только ис-
пользование языка — сначала в функции регулирования чужих 
действий, а затем в функции регулирования своих действий — фор-
мирует сознание человека» [Цит. по: 194].  

В.А. Артемов, Н.И. Жинкин описывают речевые поступки как 
единицы вербального общения [14; Жинкин,1975]. Содержательно 
речевой поступок, будучи единицей вербального общения, связан 
с четырьмя коммуникативными типами предложений, с помощью 
которых можно описать все многообразие речевых поступков, – 
это повествование, вопрос, побуждение, восклицание [14]. 

Одним из значимых компонентов общения субъектов образова-
тельного процесса выступает такой тип предложений, как вопрос. 
В живой диалогической речи вопрос, по мнению А.А. Вербицкого, 
порождает не только разнообразие речевых поступков, но и стано-
вится средством порождения мышления, речи и общения, смыслов 
и поступков субъекта [73]. Так, вопрос позволяет вовлечь другого 
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человека в диалогическое общение и взаимодействие, вводит неиз-
вестное проблемной ситуации в структуру цели совместной позна-
вательной (коллективно распределенной) деятельности, направ-
ленной на поиск ответа (ответов); содержит в своей основе оценку 
предметного и социального контекстов поведения и деятельности; 
планирует рефлексию собственного прошлого опыта, что позво-
ляет отделить понятное от непонятного, известное от неизвестного; 
обеспечивает появление в сознании участника диалога соответ-
ствующей интенции; предполагает формирование вопроса и его 
оформление в мысли; реализация интенции связана с преодоле-
нием определенных психологических барьеров, вызванным борь-
бой мотивов, а это, в свою очередь, ставит перед выбором: задать 
вопрос или воздержаться от него (и здесь каждый выбор – опреде-
ленный поступок личности). 

Формулируя вопрос, педагог должен предвидеть (прогнозиро-
вать, антиципировать) последствия его постановки и возможную 
ответственность за него, поскольку участник диалога может отне-
стись к нему не так, как подсказывает речевой и культурный опыт 
задающего вопрос, вследствие чего вопрос может быть оценен как 
неэтичный, резкий, провокационный или чересчур смелый, неудач-
ный, неуместный; также он может вызвать эмоциональную реак-
цию, например, раздражение, насмешку и т.п. 

Вопрос требует от собеседников (аудитории) рефлексии их соб-
ственной реакции на поставленный вопрос и коррекции собствен-
ных действий и поступков на основе обратной связи. На основе ре-
флексии прошлых знания и опыта субъекта в вопросе формулиру-
ется цель будущей активности по поиску ответа на вопрос, очерчи-
вается область отыскания (и обретения) неизвестного еще субъекту 
знания, т.е. в свернутом виде представлены процессы антиципа-
ции. Ответ на проблемный вопрос, включенный субъектом в его 
познавательную, эмоционально-волевую, операциональную и 
смысловую сферы, приводит к новому пониманию (инсайт, твор-
ческая мысль) или, напротив, к непониманию предмета обсужде-
ния, позволяет включить (или исключить) содержащуюся в нем ин-
формацию в структуру своего знания [66–69]. Ответ на вопрос, та-
ким образом, также является речевым поступком, выраженным по-
вествовательно. В основе психологического содержания повество-
вания лежит событие – «когнитивная основа повествования, при-
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годная для коммуникативного воплощения, но свободная от непре-
менного речевого оформления. …Вербализация события всегда 
преследует определенную коммуникативную цель» [240, с. 43.]. 
Коммуникативная цель определяет выбор речевой тактики; «цен-
ностный смысл речи погружен в ситуативный и культурный кон-
текст речевого общения, неотделим от него» [217, с. 91], инвента-
ризация речевых поступков дает основание выявить ценностную 
программу личности, ценностное содержание диалога [217]. 

Коммуникативное действие может выполнять функцию побуж-
дения к действию, регуляции потока информации, выражения 
намерения и лингвистически проявляется в виде высказывания. 
Диалогические отношения как системное качество предметно-ло-
гических отношений, возникающее в коммуникативной ситуации, 
по психологическому содержанию являются межличностными, по 
форме протекания – коммуникативными, и по существу могут быть 
определены только в процессе коммуникации. 

Таким образом, речевой поступок как основа речевой деятель-
ности реализуется в диалогическом общении, включен в социо-
культурный контекст, является личностно обусловленным дей-
ствием на основе выбора, социально нормирован, наделен смыс-
лом, направлен на другого. В различных коммуникативных ситуа-
циях субъект познания будет совершать речевой поступок в соот-
ветствии со своим мотивом, социально-общественными и культур-
ными особенностями контекста коммуникативной ситуации. 

 
2.5. Репертуар речевых поступков субъекта познания 

Речь вплетается в человеческие поступки и приобретает кон-
кретность; социальные и личные взаимоотношения участников 
коммуникации, как и отношение побуждающего и побуждаемого к 
результату обусловливают коммуникативную форму речевого по-
ступка [14; 187]. В лингвистике и педагогике предпринимались по-
пытки выделить виды речевых поступков. Характер речевых по-
ступков, совершаемых субъектом познания, как видно из приве-
денных ниже классификаций, связан не только с типами коммуни-
кации и с собственно языковыми характеристиками личности, но и 
с тем, в каких условиях осуществляется речевое взаимодействие, 
насколько освоены социальные нормы и правила, в какой степени 
человек способен к самооценке и взаимодействию с другим. 
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В.А. Артемов выделил четыре класса на основе коммуникатив-
ных типов речевых поступков – повествование, вопрос, побужде-
ние и восклицание, которые делятся на виды и подвиды, имеют 
свой синтаксический, интонационный строй, иногда лексическое 
своеобразие и другие характеристики, которые позволяют участ-
никам коммуникации распознавать речевые поступки и произво-
дить их [14]. 

З.И. Курцева выделяет виды поступков по замыслу и воплоще-
нию этого замысла в высказывании: по способу воплощения – ре-
альный (реализованный в речи) и ментальный (остающийся на 
уровне внутренней речи, в том числе внутренний монолог «как 
способ осмысления отношений с другим человеком, отношений к 
его словам и поступкам» [187, с. 74], внутренний диалог на основе 
внутреннего осознания собственной интенции, максимально адек-
ватной оценки ситуации, молчание); по способу обращение к адре-
сату – прямой и косвенный (по способу обращения к адресату – со-
ответственно, непосредственно к адресату и «не непосредственное 
обращение к адресату, не прямое, а „побочное“» [187, c. 78]); по 
способу языкового (речевого) оформления – имплицитный (мысль 
выражена неявно, завуалированно, зачастую метафорически) и экс-
плицитный (мысль выражена явно, недвусмысленно); в зависимо-
сти от времени подготовки и условий речевой ситуации – прогно-
зируемый и непрогнозируемый (в зависимости от осознанности и 
степени подготовленности говорящего к высказыванию, спонтан-
ности действия, уровня предположения последствий своего по-
ступка); по шкале нравственной оценки – позитивный и негатив-
ный («с точки зрения их направленности на добро или зло, а не в 
зависимости от того, совершен или не совершен поступок по кри-
териям долга, этических норм, правил» [187, c.84]). 

На речевом поведении личности отражаются дискурсивные 
факторы (лингвистическая компетенция коммуникантов, их соци-
альные, культурные, психологические особенности и др.). Термин 
«дискурс» трактуется неоднозначно; В.Е. Чернявская, считает его 
языковым выражением «общественной практики в ее различных 
коммуникативных сферах; упорядоченное и систематизированное 
особым образом использование языка, за которым стоит особая – 
социально-, идеологически-, культурно-, исторически обусловлен-
ная ментальность» [350, c. 230]. По мнению К.Ф. Седова, – это су-
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ществующее объективно вербально-знаковое построение, сопро-
вождающее социально значимое взаимодействие людей [292]; этим 
термином описывают также совокупность текстов, «обладающих 
какими-либо общими прагматическими свойствами, возникшими 
под влиянием социально-психологических факторов» [262, с. 4], 
либо «целостное речевое произведение в многообразии его когни-
тивно-коммуникативных функций» [347, c. 10]. Выделяют различ-
ные виды дискурсов – политический, художественный, религиоз-
ный, тоталитарный, рекламный, учебный и др. В текстах разных 
дискурсов формы взаимодействия автора текста и адресата обла-
дают культурно-историческим, социальным, идеологическим, ко-
гнитивным своеобразием [347]. Разнообразие дискурсов опреде-
ляет многообразие речевого поведения и речевых жанров, обуслов-
ленных спецификой коммуникативной сферы, в которой протекает 
та или иная социальная практика, условиями общения, коммуника-
тивным опытом участников, мотивом и целью.  

Речевой поступок личности совершается в дискурсе. В практике 
образования речевой поступок субъектов образовательной дея-
тельности может обладать воздействующей силой на поведение 
субъекта познания, его эмоционально-волевую сферу, нрав-
ственно-этические установки. Речевой поступок транслирует дис-
курсивные особенности той социальной среды, в которой реализу-
ется коммуникация, в которой он развивается и реализует свою де-
ятельность. 

Как индивидуальность личности формируется в разных видах 
деятельности, проявляясь в выборе средств и способов достижения 
цели, так и речевой поступок субъекта познания формируется в 
процессе совместной деятельности – послойно как результат слож-
ного взаимообусловленного взаимодействия внешних контекстов 
(мирового образовательного пространства, образовательного про-
странства страны, образовательной среды семьи, коммуникатив-
ной и информационной культуры, а также собственно образова-
тельной средой), с одной стороны, и встречной активности субъ-
екта познания, с другой. Человек осваивает социальный опыт по-
средством активной деятельности, на основе чего развиваются пси-
хические функции и способности человека. Речь вплетается в че-
ловеческие поступки и приобретает конкретность, отражает соци-
альные и личные взаимоотношения участников коммуникации. Ха-
рактер речевых поступков зависит от уровня усвоения субъектом 



Монография 
 

47 

познания социальных норм и правил, степени его готовности к са-
мооценке и взаимодействию с Другим.  

Рассматривая особенности «речевого поведения личности в раз-
личных типах диалогов», Т.В. Матвеева предлагает рассматривать 
все реплики коммуниканта как его речевую партию, являющуюся 
частью «общей партитуры разговорного текста», что позволит «су-
дить о речевом поступке коммуниканта с учетом его мотивации и 
в контексте коммуникативной ситуации» [217, с. 93]. Индивиду-
альность речевого поступка в различных типах диалогов, реализу-
емых в различных типах текстов, обусловленных особенностями 
коммуникативных ситуаций, разнообразие аспектов, выделяемых 
при описании видов речевого поступка, позволяют, на наш взгляд, 
не ограничиваться классификацией речевых поступков по видам и 
типам. Признавая значимость вклада приведенных классификаций 
в теорию речевого поступка, с одной стороны, и опираясь на инди-
видуально-личностный характер каждого речевого поступка, со-
вершенного субъектом познания, считаем возможным изменить 
подход к типологизации речевых поступков и расширить перечень 
оснований, включив индивидуально-личностные характеристики 
субъекта познания, с учетом его лингво-когнитивных характери-
стик и социальных, культурных (в том числе уровень его личной 
культуры), психологических особенностей, особенности и число 
участников коммуникации, его коммуникативные намерения и ха-
рактер речевых действий (инициатива, реакция, специфическое/не-
специфическое речевое поведение), особенности конкретной ком-
муникативной ситуации, осуществляемый в данный момент вре-
мени вид деятельности, с учетом специфики дискурса, в рамках ко-
торого реализуется данный коммуникативный акт, уровень, само-
оценки, целесообразность речевого поступка и т.д. – совокупно-
стью черт и характеристик субъекта познания, сформировавшихся 
под влиянием его внутреннего кросс-культурного контекста и лич-
ной культуры, с одной стороны, и внешних контекстов образова-
тельной среды, с другой. 

Вслед за логикой интерпретации ценностных оснований рече-
вого поступка в контексте речевой партии коммуниканта, заданной 
Т.В. Матвеевой [217] и И.Н. Борисовой [44], считаем возможным 
предложить понятие «репертуар речевых поступков». Ценностная 
интерпретация речевых поступков в речевой партии коммуниканта 
может быть интерпретирована только с учетом его речевой партии 
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(как типа единиц разговорного диалога), где «выражаемые цен-
ностные смыслы персонифицированы» [217, c. 93]. Речевой посту-
пок субъекта познания, как уже отмечалось ранее, «конституирует 
„социальную ситуацию развития“, направленность субъектов обра-
зовательного процесса (обучающих и обучающихся) как на пред-
метно-технологические компоненты ситуации, так и на морально-
нравственные отношения включенных в эту ситуацию людей» [73, 
c. 62], наполнен культурно-ценностным содержанием, отражает 
«выстраивание» профессионального самосознания в процессе про-
фессионализации субъекта познания. Многообразие неоднократно 
повторяемых речевых поступков субъектов образовательного про-
цесса (совершаемых во множестве коммуникативных ситуаций, на 
особенности которых оказывают влияние различные формы взаи-
модействия, внешние контексты образования, в том числе дискур-
сивные различия) можно рассматривать как репертуар речевых по-
ступков (расширив, таким образом, подход к анализу речевых по-
ступков по видам и типам). Репертуар речевых поступков, таким 
образом, складывается из совокупности речевых поступков субъ-
екта познания, обусловленных внутренним кросс-культурным кон-
текстом субъекта познания, уровнем его личной культуры и внеш-
ними контекстами образовательной среды.  

Речевой поступок интегрирует в себе всю культуру в целом, ба-
зируется на осознанном личностно значимом выборе личности, ре-
презентирует ценностно-смысловые координаты личности в соот-
ветствии с целями и условиями коммуникации, особенностями 
партитуры и репертуара речевых поступков субъектов образова-
тельного процесса, детерминированного социокультурным контек-
стом ситуации и обеспечивающего совместную деятельность в со-
ответствии с культурными эталонами, социальными, морально-
нравственными нормами и ценностями данной социокультурной 
общности.  

По мере освоения субъектом познания социальных и професси-
ональных норм и правил, осознания единства с той или иной общ-
ностью, принятия типичных для нее системных качеств, степени 
его готовности к самооценке и взаимодействию с другими членами 
общности складывается репертуар речевых поступков на основе 
осознания контекста и способности к принятию решения в кон-
кретных обстоятельствах. В различных коммуникативных ситуа-
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циях субъект познания будет совершать речевой поступок в соот-
ветствии со своим мотивом и социально-культурными особенно-
стями контекста коммуникативной ситуации, формируя от ситуа-
ции к ситуации личностный репертуар речевых поступков, склады-
вающийся из речевых партий, образующих речевые партитуры. 

 
2.6. Выводы 

В основе межличностного общения в контекстном обучении ле-
жит осознанный ответственный речевой поступок субъектов обра-
зовательного процесса, обеспечивающий совместную деятель-
ность, регулируемый культурными эталонами, социальными, мо-
рально-нравственными нормами и ценностями, предусматриваю-
щий обмен коммуникативным опытом поколений. Речевой посту-
пок, основанный на осознанном выборе личности в соответствии с 
ситуацией общения, особенностями участников коммуникации, ре-
пертуаром речевых поступков субъектов образовательного про-
цесса, обусловленным социокультурным контекстом учебной си-
туации, лежит в основе успешного обучения. 
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ГЛАВА 3. ВНЕШНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТЕКСТЫ 
РЕЧЕВОГО ПОСТУПКА СУБЪЕКТА ПОЗНАНИЯ 

В соответствии с теорией контекстного образования А.А. Вер-
бицкого, выступающей одним из направлений деятельностной тео-
рии усвоения социального опыта, содержание образования усваи-
вается в процессе собственной познавательной деятельности субъ-
екта познания, «направленной на предметы и явления окружаю-
щего мира и на самого себя» [74, с. 136–137]. Зарубежные исследо-
вания, направленные на изучение роли контекстного образования 
в повышении уровня обучения, формирования у обучающихся ву-
зов навыков определения и эффективного решения проблем в про-
фессиональной деятельности, принятия решений, развития крити-
ческого и творческого мышления, научного мировоззрения [414; 
420; 401; 417; 418; 391; и др.], показывают, что контекстное обуче-
ние помогает связать содержание предмета с ситуациями реаль-
ного мира; и побуждает обучающихся устанавливать связь между 
знаниями и применением в своей жизни как членов семьи, граждан 
и работников, так и реализоваться в профессии; контекстное пре-
подавание и обучение (CTL) приводит к мотивированному, субъ-
ектному присвоению опыта, способствует формированию социо-
культурной компетентности, создает возможность фокусироваться 
на результате образования [404]. 

 
3.1. Определение контекста (содержание понятия «контекст») 

Понятие «контекст» выступает основной категориальной еди-
ницей контекстного подхода, который изначально в психологии 
образования выполнял роль «методологической рефлексии образо-
вательного процесса и средства конструирования наиболее адек-
ватных социальным условиям и психологическим законам обуче-
ния учебно-развивающих практик» [73, c. 9]. На сегодняшний день 
понятие контекста используется и в общепсихологической методо-
логии. А.А. Вербицкий дает следующее определение контексту: 
«… это отраженная в сознании и психике человека система внут-
ренних и внешних условий его жизни, поведения и деятельности, 
которая влияет на восприятие, понимание и преобразование субъ-
ектом конкретной ситуации, придавая смысл и значение этой ситу-
ации как целому и ее компонентам» [73, c. 39]. Попытки описать 



Монография 
 

51 

механизмы отражения контекстов и их влияние на человека пред-
принимаются в интегральной психологии, структурной психосома-
тике и др.; также предлагаются подходы к описанию контекстного 
анализа как метода, выполняющего роль основы в определении 
контекстов изучения психических явлений. Анализ контекста поз-
воляет наиболее детально и в то же время полно охарактеризовать 
то или иное явление, обосновать его интерпретацию. В целом, кон-
тексты рассматриваются в широком диапазоне – с опорой на раз-
ные основания и в отношении человека, и окружающей среды. 

Как смыслообразующая категория контекстного образования 
понятие «контекст» следует рассматривать исходя из разных под-
ходов, каждый из которых дополняет и глубже раскрывает его сущ-
ность. К. Уилбер предпринимает попытку построить многомерную 
картину объекта; он, предлагая модель познания на основе четырех 
секторов (Внутрнее-Индивидуальное (интенциональное); Внеш-
нее-Индивидуальное (поведенческое); Внутреннее-Коллективное 
(культурное); Внешнее-Коллективное (социальное)), утверждает, 
что развитие индивидуального сознания неотделимо от культуры и 
социальных структур, а культурные и межличностные структуры 
создают пространство, в котором возникает «индивидуальное 
субъективное сознание»; под влиянием фоновых культурных кон-
текстов, по его мнению, формируется мировоззрение человека и 
его невозможно отделить от социального контекста, включающего 
практически все «внешние, конкретные, материальные, организо-
ванные формы общественной жизни» [326, с. 91]; причем контек-
сты бесконечны, безграничны, множественны внутри контекстов. 

В.Г. Калашников, суммируя сложившиеся практики выделения 
и изучения контекстов, описывает 12 различных оснований их вы-
деления [150, с.133–137]: 1) по соотношению с определенным ло-
гическим уровнем обобщения; 2) по отношению к явлениям инди-
видуальной психики; 3) по преимущественной ориентации иссле-
дования на объекты или процессы в изучаемом явлении; 4) по от-
ношению изучаемых психических явлений к сферам культуры, в 
том числе метакультурный, общекультурный (кросс-культурный, 
по Н.В. Жуковой), культурный (частно-культурный) контекст; 5) 
по соотношению психических явлений с явлениями социума; 6) по 
отношению психики к индивиду; 7) по отношению психического 
явления ко времени; 8) по отношению психического явления к пси-
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хическому «пространству»; 9) по отношению психического явле-
ния к этапам онтогенеза; 10) по ориентации психического явления 
относительно гендера; 11) по соотнесению с субъектом; 12) по ос-
новной цели исследования [150].  

А.В. Минченков, П.Б. Елпидифоров выстраивают свою модель 
на основе внутрисубъектного описания контекстов, объясняя меха-
низмы взаимодействия человека с внешней реальностью и его 
внутренней деятельности через набор когнитивных карт (карт ре-
альности, позволяющих строить конкретную стратегию в зависи-
мости конкретной жизненной ситуации, контекста), вычленяют, 
основываясь на фенотипах, семь групп контекстов (логических 
уровней), в каждую из которых входит круг жизненных ситуаций с 
учетом широты распространения человеком его поля осознания: 
«…позиция «Только Я» соответствует бытовым контекстам; пози-
ция «Я и самые близкие» – индивидуальным; позиция «Я и моя се-
мья» – семейным; «Я и те, кто со мной» – родовым; «Я и мой 
народ» – этническим; «Я и человечество» – человеческим; «Я и 
весь мир» – планетарным» [221, с. 76]. Данный подход не учиты-
вает многомерность психологических контекстов.  

Понятие «когнитивные карты» и синонимичные ему выступают 
в работах, посвященных осмыслению понятия контекста в качестве 
его эквивалента. Так, У. Найсер, понимает «когнитивные карты» 
как перцептивную схему большего масштаба, складывающуюся по 
мере развития человека [230]; Э.Е. Бехтель, А.Э. Бехтель описы-
вают когнитивную карту как эквивалент контекста, подчеркивая, 
что она может выступать образом «знакомого пространственного 
окружения», которое может создаваться или видоизменяться в про-
цессе взаимодействия субъекта с окружающей реальностью [29]; 
синонимичные когнитивным картам «когнитивные схемы» в опи-
сании Дж. Лакоффа способствуют структурированию опыта чело-
века [190]. По Дж. Келли [163], контекст задается «личными кон-
структами» (personal construct)1, которые выстраивает человек и че-
рез которые он репрезентирует мир; личные (личностные) кон-
структы являются способами понимания мира. Г. Уиткином, пред-
ложившим психологическую характеристику полезависимости / 

 
1 Точнее данное понятие переводится как «личностные конструкты».  
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поленезависимости, зависимость когнитивных и социальных пси-
хологических проявлений человека от внешнего контекста, его 
способность к преодолению сложно организованного контекста 
связывается с направленностью личности либо на внешние фак-
торы ситуации, либо внутренние [Цит. по: 344]. 

В исследовании Н. В. Жуковой обосновано воздействие на раз-
витие субъекта познания пяти внешних социокультурных контек-
стов (или оболочек), на которые влияют мировая образовательная 
среда, образовательная среда страны, образовательная среда семьи, 
среда коммуникативной и информационной культуры и сама обра-
зовательная среда; доказано единство рефлексии и антиципации, 
интегрированных в целостный механизм мыслительного процесса 
деятельности субъекта познания в контекстном образовании, кото-
рое предполагает развертывание предметного и социального со-
держания познавательной деятельности обучающегося в простран-
ственно-временном контексте, показана тесная связь общекультур-
ных феноменов (например, таких как язык, мировоззрение и си-
стема ценностей, нормирование и др.) с психикой человека [122]. 

Контекст (и как базовая категория контекстного обучения) – это 
семантический психический механизм порождения смыслов, обес-
печивающий соотнесение разного рода психических содержаний 
(как образов или понятий, так и ценностей, состояний, и др.); это 
когнитивный механизм психики человека. «Внутренний контекст 
представляет собой совокупность внутрипсихических явлений, со-
относимых с другими; … внешний контекст … всегда только внут-
рипсихические репрезентации» материальных, внешних по отно-
шению к психике предметов и социальных явлений, «…поэтому 
различные частные проявления контекста (текстовый фрагмент, 
условия общения, фоновые знания о социокультурной ситуации, 
прецедентные тексты и пр.)» раскрывают разные грани этого пси-
хического семиотического процесса» [72]. Исходя из сказанного 
вытекает, что внешний и внутренний контексты обусловлены 
внешними факторами среды; психика человека контекстуальна, 
каждое состояние психики как целого определяется синхронно и 
диахронно существующими другими контекстами [72]. 

Для описания внешних контекстов речевого поступка субъекта 
познания следует опираться на подход, основанный на изучении 
роли культуры как системы соположенных и иерархически 
надстраивающихся контекстов, «выступающих одновременно как 
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система интерпретаторов и как система регулятивов» [72, c. 10] ре-
чевого поступка. 

 
3.2. Роль внешних контекстов  

в формировании речевого поступка субъекта познания 

Внешние контексты развиваются в логике и динамике социаль-
ных и культурных условий; при этом они обусловливают развитие 
внутреннего контекста субъекта познания. Человек формируется, 
воспитывается, развивается в культуре, усваивает разные культур-
ные смыслы, осмысливает влияние внешнего контекста и выстраи-
вает свой уникальный образ мира, определяющий то, как он будет 
воспринимать этот мир и отражать его, каким образом и какие дей-
ствия он будет в этом мире осуществлять. Речевой поступок субъ-
екта познания формируется и реализуется как результат влияния 
внешних и внутренних факторов, образа мира, сложившегося на 
данном этапе взаимосвязи внешнего социокультурного контекста 
как коллективного интеллекта (по Ю. Лотману [208]) и его личной 
культуры, в которой отражается его индивидуальный интеллект . 

В своем поведении человек реализует свое внутреннее отноше-
ние к реальности и людям на основе отражения окружающей дей-
ствительности. Речевое поведение выступает отражением влияния 
окружающей среды и воздействия на нее, интегрирует действия, 
поступки и душевные состояния человека. 

 
3.2.1. Влияние внешних социокультурных контекстов 

Культура оказывает формирующее влияние на сознание и само-
сознание человека. Каждый человек обладает неповторимым соб-
ственным образом мира, и этот образ формируется за счет внешних 
контекстов (социальные, национальные, географические, религи-
озные, интеллектуальные, экономические, экологические, демо-
графические, семейные и другие условия его жизни). Индивиду-
альный образ мира человека складывается в процессе переживания 
внешних и внутренних событий, изменяя их восприятие и выража-
ясь в индивидуальном опыте, языковых ресурсах. Субъектная ак-
тивность как ведущий фактор саморазвития человека (по Е.А. Ува-
рову [324]) есть базовый компонент структуры личности. В кон-
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текстном подходе А.А. Вербицкого образ мира – целостное инте-
гральное образование познавательной сферы личности, многоуров-
невая система представлений человека о мире, других людях, себе 
и своей деятельности [359], а «созидание человеком образа мира в 
себе самом посредством активного полагания себя в мир интеллек-
туальной, предметно-технологической, социальной и духовной 
культуры» и есть образование [74, с. 22]. 

Религия, объединив в себе отдельные явления социальной и 
культурной жизни общества, стала выступать как один из источни-
ков индивидуальной идентификации [Чистякова О.В., 2016], смыс-
лообразующим началом личной жизни индивида, этическим нача-
лом международной жизни [359]. Как замечает О. Ф. Лобазова, 
«культовая религиозная деятельность, по существу, представляет 
особые стабильные формы и способы поведенческих актов, 
направленные на выражение поклонения объектам и силам, чти-
мым в качестве священных» [202, с. 13]. Религиозный фактор, про-
являющийся в разных формах (религиозная риторика, религиозные 
идеалы или иная форма), пронизывает жизнь мирового сообще-
ства, обладает возможностью оказывать влияние на сознание и по-
ведение как отдельного человека и целых общностей, так и образо-
вательной системы на всех уровнях. 

Субъект познания погружен в культурное пространство, создан-
ное иллюзорной реальностью (средствами театра, кино, телевиде-
ния, рекламы, средствами массовой коммуникации), которая, в 
свою очередь, вторгается в личное пространство человека и со-
здает, по мнению Г. Маркузе, «модель одномерного мышления и 
поведения, в которой идеи, побуждения и цели, трансцендирую-
щие по своему содержанию утвердившийся универсум дискурса и 
поступка, либо отторгаются, либо приводятся в соответствие с тер-
миналами этого универсума» [214, с. 52], что приводит к искаже-
нию норм и форм социального поведения [347, с. 119].  

Реклама как часть массовой культуры проникла в жизнь обще-
ства настолько глубоко, что образы из рекламных текстов стано-
вятся частью жизни человека. «Специфика рекламного текста…в 
том, что он психотерапевтически изображает… только то, «как 
хорошо», но никогда «как плохо» [281, c. 250–251]. Простые и по-
тому легко воспринимаемые, а следовательно, и воздействующие 
на сознание индивида тексты рекламы, представляют адресату 
формы социального поведения, социальные отношения и способны 
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оказывать влияние на формирование ценностных установок, смыс-
ложизненных ориентаций, устойчивых представлений о норме / не 
норме, моделях поведения. Реклама «реорганизует поведенческие 
установки широких слоев общества, … переориентируя индивида 
с ценностей труда и производства на ценности досуга и потребле-
ния» [328, c. 237], сужая вероятность выбора решения (возможно, 
даже исключения индивидом себя из его осуществления), в комму-
никативном акте, утрачивающем в связи с этим диалогичность. 

Театр, кино, телевидение, средства массовой коммуникации иг-
рают одну из важнейших ролей в жизни общества, позволяют 
наполнить ее впечатлениями, создают культурную среду человека. 
Современная массовая культура, реализующая себя через различ-
ные средства массовой коммуникации, «выступает как средство ре-
ализации … идентификационных и адаптационных стратегий, за-
крепляя существующую в обществе социальную иерархию через 
символически значимое культурное потребление и способствуя 
стабилизации общественной системы через конструирование осо-
бой виртуальной надстройки над реальностью» [174, с. 18]. Теле-
видение может выполнять образовательную и познавательную 
функции. Современному обществу характерен новый тип зрителя, 
взаимодействующего иначе с социальной, кино-, теле- и сцениче-
ской реальностью. Простые и потому легко воспринимаемые, а 
следовательно, и воздействующие на сознание индивида тексты 
массовой культуры и интернет-контента предъявляют адресату 
формы социального поведения, «образцы» социальных отношений 
и способны оказывать влияние на формирование ценностных уста-
новок, смысложизненных ориентаций, устойчивых представлений 
о норме/ненорме, моделях поведения.  

Мировая культура представляет собой целостное единство, 
«…субстанция труда и общение является тем, что …человеческая 
деятельность определяет общность генезиса, функционирования и 
закономерного развития всей мировой культуры» [339], т.е. с каж-
дым новым усвоенным образом жизни изменяется поведение чело-
века и нарастают темпы культурной эволюции, «носители куль-
туры стремятся исчерпать заложенные в ней силы и довести их до 
предела; тогда приходится обращаться к иным принципам и дви-
гаться к иному типу культуры» [339].Сама культура многообразна 
в пространстве и времени, «культура всегда существует в одновре-
менном „пространстве“ многих культур» [29, c. 298]. Социально-
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культурные процессы обладают пульсирующим характером, 
ритмы которого не равномерны (интенсивные сменяют экстенсив-
ные), приводят к различным (количественным и качественным) из-
менениям в разных областях культуры и могут влиять на уровень 
жизни, морали, качество образования, здравоохранения и т.д. [130]. 

 
3.2.2. Влияние внешних контекстов в образовании субъекта 

Мировое образовательное пространство. Мировое образова-
тельное пространство как один из внешних контекстов речевого 
поступка субъекта познания встроено в человеческую культуру во 
всем ее многообразии (мировая художественная культура, литера-
тура, религия, искусство и т.д.) и откликается на происходящие в 
мировом культурном пространстве изменения разнообразием под-
ходов в сфере образования человека. Экспансия транснациональ-
ной массовой культуры и символических обменов, культурная ги-
бридизация диктуют необходимость возникновения новой знако-
вой системы, позволяющей описать разного уровня реалии вовле-
ченных в глобализационные процессы обществ, что может приве-
сти к стиранию культурных различий и затруднению национальной 
и этнической самоидентификации; но, в то же время, расширение 
межкультурных связей на основе межкультурного диалога облег-
чает усвоение содержания иных культур [82].  

Образовательная среда страны. Образовательная среда 
страны, выступая еще одним контекстом речевого поступка субъ-
екта познания, встроена в соответствии с современными тенденци-
ями в мировое образовательное пространство. Исторически рос-
сийская культура, благодаря географической протяженности 
нашей страны, ассимилирует ценности «трех коренных сил» (по В. 
Соловьеву [309]) – мусульманского Востока, Западной цивилиза-
ции и славянства; такой своего рода культурный синтез наклады-
вает отпечаток и на традиции воспитания и обучения. Особую роль 
в развитии национальных систем образования сыграли и эпидемио-
логические условия, приведшие к активному внедрению информа-
ционно-коммуникационных технологий и тем самым расширив-
шие виртуальное образовательное пространство страны. Россий-
ские педагогические традиции обладают высоким потенциалом для 
развития мирового образования, тем более что традиционно педа-
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гогические системы нашей страны всегда основывались на един-
стве обучения и воспитания, опираясь на национальные традиции 
и общекультурные ценности, обеспечивающие целостность вос-
приятия мира.  

Социокультурные, пространственно-временные, социальные, 
экономические, политические и другие характеристики ситуации 
действия и поступка обучающихся находятся в прямой зависимо-
сти от условий, обеспечивающих разнообразие образовательных 
парадигм и концепций, что вытекает из стратегий образования, ос-
нованных на политике открытого образовательного пространства, 
на отказе от традиционной социально-административной струк-
туры и создании качественно иных образовательных институтов, 
на организации на основе единства целей и задач субъектов еди-
ного образовательного пространства как особой социокультурной 
среды, особого феномена, обеспечивающего активную позицию 
каждого субъекта, вступающего в новую систему отношений. 

Образовательная среда коммуникативной и информацион-
ной культуры. Увеличение объемов информации, неконтролируе-
мые потоки недостоверных деструктивных по характеру сообще-
ний предъявляют к современному образованию новые требования; 
обучающийся должен научиться: удовлетворять свои информаци-
онные потребности на основе классификации, оценки информации, 
которая должна стать средством его развития и совершенствова-
ния, приобщения к культуре, присвоения знаний, выявления про-
блемы и осуществления операций с категориями на основе аб-
страктно-логического мышления, определения своей жизненной 
позиции; раскрывать себя как субъекта активного действия. 

Современные тенденции развития информационного простран-
ства приводят не только к изменению темпов и характера произ-
водства, но и ускоряют распространение и потребление культур-
ных ценностей, расширяют территориальные границы и преобра-
зуют сущность культурных обменов и их объем, создавая условия 
для неограниченных по числу и длительности перемещений чело-
века из мира одной культуры в другой (в том числе виртуальных); 
зарождается пространство глобальной интеграции, транскультур-
ности. Сегодня интернет развивается не только как коммуникатив-
ная среда, но и прежде всего как многоуровневое социокультурное 
пространство, которое «порождает все более ощутимые социаль-
ные, психологические, экономические, культурные и политические 
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эффекты в оффлайн-пространстве, пространстве реального 
мира» [233, с. 155]. В интернет-общении существуют « условия и 
возможности для разнообразия самопрезентационного поведе-
ния…, социальная реальность предоставляет возможность для 
смены идентичности посредством самопрезентации» [252, с. 57].  

Технологизация информационных и производственных обме-
нов способствуют тиражированию новых культурных стандартов 
«человека информационного общества»; наличие средств для со-
здания визуальных эффектов и текста может оказывать влияние на 
реакцию потребителей информационного контента, «на эмоции 
(например, удовольствие и волнение), познание (например, цен-
ность и коннотацию) и поведение (например, намерение сближе-
ния или избегания) в определенной среде» [422, p. 1178]. С одной 
стороны, достижения прежних культур сегодня доступны любому 
человеку благодаря технологиям виртуальной и дополненной ре-
альности (виртуальные путешествия, музеи, библиотеки и др.); IT-
технологии обеспечивают разнообразные возможности для удовле-
творения и формирования не менее разнообразных потребностей 
(дистанционное обучение в любом городе и даже стране, интернет-
магазины, игры и пр.), расширяют возможности осуществления 
диалога с разными культурами и цивилизациями и обогащения 
коммуникативных практик, приобщают к целостности богатства и 
разнообразию современной мировой культуры. С другой стороны, 
это негативно влияет на развитие культуры в целом, приводит к 
массовизации науки, культуры и образования, трансформации 
культурных кодов, изменению отношений элитарной, народной и 
массовой культуры и одновременно создает предпосылки культур-
ного (и цифрового) неравенства, в основе которого может лежать 
несколько причин – социальный статус, уровень образования, ма-
териальное положение, доступность информационного ресурса. 

Технологизация коммуникативных процессов расширяет круг 
общения, социальные сети внедряются в частную жизнь (что ста-
новится социальной нормой), а также в образование и профессио-
нальную деятельность; это приводит не только к появлению новых 
форм и способов употребления языка, но и к разрушению социаль-
ных контактов, к негативному информационному воздействию на 
мировоззрение посетителей интернет-ресурсов, изменению рече-
вого поведения [377], упрощению диалогических формул, сокра-
щению практик социального взаимодействия, «проектированию 
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себя» под сетевые мерки. Перечисленные факторы могут привести 
не только к расшатыванию этики профессионального образования 
и снижению его качества, но и к диффузии идентичности, деваль-
вации «социальной компетентности, гражданской позиции и нрав-
ственного облика каждого обучающегося» [74, с. 101]. 

Образовательная среда семьи. Психическое развитие человека 
происходит через взаимодействие с другими людьми, в общении, в 
диалоге [74]. Приобщение ребенка к ценностям культуры начина-
ется в семье. В семье закладываются социальные и интеллектуаль-
ные навыки ребенка; семья как сложная социальная система во 
всем многообразии социально-психологических характеристик и 
педагогических подходов, в единстве внешних и внутренних кон-
тактов оказывает воздействие на развитие личности. Контексты 
диктуют выбор типовых коммуникативных моделей взаимодей-
ствия родителей с детьми, формируют коммуникативные ролевые 
модели, соответственно формируемая таким образом «семейная 
интерактивная среда» создает условия для языкового развития ре-
бенка, закладывает основы его речевого поведения [401]. В семье 
через регулярное межличностное взаимодействие на духовно-
нравственном уровне у ребенка формируется образ мира, обнару-
живающий смысл жизни, определяющий характер взаимодействия 
с внешним миром и поступков на основе оценки особенностей ре-
альной ситуации.  

Семья как социальный институт обладает высоким воспитатель-
ным и социализирующим потенциалом. Будучи одним из контек-
стов, оказывающих влияние на формирование личности ребенка, 
она зависит от внешнего пространственно-временного контура, 
воздействующего, в свою очередь, на семью и межличностные от-
ношения в семье, на ее воспитательную позицию. Межличностные 
отношения в семье проявляются в общении членов семьи, предъяв-
ляя ребенку воспитательную позицию семьи, его собственную по-
зицию в семье (восприятие / отвержение семьей ребенка как лич-
ности). Социально-психологические механизмы формирования 
личности закладываются в процессе общения, детско-родитель-
ские отношения включают эмоциональный (родительские чувства 
к ребенку и его отношение к родителям), когнитивный (восприятие 
ребенка семьей, ребенком семьи) и поведенческий (стиль воспита-
ния, особенности поведения ребенка в обществе и семье) компо-
ненты [103]. «Семья как многомерная система взаимоотношений 
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задает ситуации диалога между культурами» [122, c. 115], играет 
ведущую роль в усвоении ребенком ценностных ориентаций, норм 
и правил социального поведения, в приобщении к культурным и 
национальным традициям. Сложившийся тип семьи и условия про-
живания семьи опосредованы национальными, этническими и 
культурными традициями и определяют развитие ребенка, его при-
общение к духовной культуре, сохранение преемственности поко-
лений, формируют «антиципирующие схемы, обусловливающие 
духовные, социальные, мотивационно-потребностные критерии 
восприятия мира и себя в нем» [122, c. 119]. Нарушение детско-ро-
дительских отношений, сокращение воспитательной функции се-
мьи ведет только к нарушениям в поведении детей. Аттитюды и 
поведение людей из разных семей будут зависеть от особенностей 
уклада и типа семьи, типа культуры, к которой принадлежит семья, 
и от характера воспитания в семье. 

Будучи одним из контекстов, оказывающих влияние на форми-
рование личности ребенка, она зависит от внешнего простран-
ственно-временного контекста, воздействующего в свою очередь 
на семью, межличностные отношения в семье и ее воспитательную 
позицию. Этнокультурные особенности оказывают влияние на ха-
рактер воспитания в семье и характер взаимодействия, уклад семьи 
формируется в разных культурных сообществах с разными соци-
альными критериями конкретно-семейных воспитательных отно-
шений, проявляющихся и в отношениях с другими людьми. Дей-
ствия и поступки обучающегося совершаются в соответствии с 
теми социальными, социокультурными, пространственно-времен-
ными характеристиками ситуации взаимодействия с окружающим 
миром, критерии которых сформированы семьей в процессе реали-
зации конкретной семейной педагогической системы, сформиро-
вавшейся в данной семье под влиянием внешних условий ее функ-
ционирования и внутренних межличностных отношений. 

Собственно образовательная среда. Рефлексия результатов 
образования каждым субъектом познания связана с трансформа-
цией способов обучения, обеспечивающих способность субъекта 
познания понимать тексты, других людей и самого себя [50]. Новая 
социокультурная среда, возникшая вследствие развития информа-
ционно-коммуникационных технологий, обусловливает принципи-
альные изменения в образовательной среде, которые должны обес-



Жукова Н.В., Вершинина Т.С. 
 

62 

печить формирование информационной и коммуникативной куль-
туры не как компонента общей культуры современного человека 
или способов взаимодействия человека со знаковой информацией 
и т.д., а как результата взаимодействия внешних и внутренних 
условий, выступающих контекстом в образовании субъекта позна-
ния, обладающей свойствами образовательной среды. 

Образование должно быть направлено на развитие личности че-
ловека, но личность должна сама активно участвовать в процессе 
образования; «движущей силой образования выступают саморазви-
тия и самоактуализация личности» [194, c. 94]. Содержание образо-
вания включает сферу бытия человека и его деятельности, усваива-
емые субъектом познания в процессе образования, благодаря чему 
обеспечивается личностное развитие субъекта познания, связанное 
с его социальным развитием, т.е. подготовкой к участию в жизни об-
щества [194, c. 94], готовностью «к дальнейшему развитию – соци-
альному, личностному, познавательному и др.» [194, c. 72].  

Идеи, ценности культуры (общечеловеческой, национальной, этни-
ческой, коммуникативной, информационной, профессиональной и др.) 
обусловливают внешний социокультурный контекст образования. Вос-
питание в концепции контекстного образования определяется как мо-
рально-нравственная категория, что исключает предметные действия, 
усваиваемые в рамках учебных дисциплин, даже если в их содержание 
включена информация о морали и нравственности. Воспитание, в соот-
ветствии с новой парадигмой образования, представляет собой теоре-
тический конструкт, благодаря которому раскрывается сущность по-
знавательного механизма развития человека. Устойчивые смысловые 
структуры формируются путем вовлечения человека в деятельности и 
жизненные проблемы, где он сталкивается с необходимостью отстаи-
вать свои принципы и где они, соединяясь с поступками и действиями, 
становятся личностными ценностями, осознанными смысловыми обра-
зованиями и впоследствии направляют весь ход жизни [48]. 

Образовательная среда как контекст образования субъекта по-
знания создает психолого-педагогические условия его учебно-по-
знавательной деятельности, межличностного сотрудничества, са-
моорганизации и саморазвития на основе удовлетворения потреб-
ности быть субъектом; включает его в такие виды деятельности, 
благодаря которым он овладевает способами управлять не только 
своими усилиями, но и объективной реальностью. Средством само-
развития личности, ее началом выступает поступок [194; 136; 150]. 
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3.3. Выводы 

Внешними контекстами речевого поступка субъекта познания 
выступают внешние социокультурные контексты, обусловленные 
мировым образовательным пространством, образовательным про-
странством страны, образовательной средой семьи, коммуникатив-
ной и информационной культуры и собственно образовательной 
средой. Во внешнем контексте «смысловое содержание определя-
ется объективными законами, системой взаимосвязей элементов 
предметного и социального мира объективной реальности» [150, 
с. 134]. «„Осознание контекста“…проявляется в чувствительности 
к ситуации, быстроте ориентации в ней, принятии решений с уче-
том конкретных сложившихся обстоятельств … выступает … 
надситуативным фактором» [358, с. 219]. Психические репрезента-
ции предметной и социальной среды образуют внешний психоло-
гический контекст речевого поступка. Речевой поступок субъекта 
познания является отражением его личной культуры, являющейся 
результатом сложного взаимообусловленного взаимодействия 
внешних контекстов и встречной активности субъекта познания. 

Под влиянием внешних социокультурных контекстов складыва-
ется внутренний кросс-культурный контекст личной, профессио-
нальной и личностно-профессиональной культуры, обусловливаю-
щий появление пространства профессиональной речевой культуры 
и речевого поступка субъекта познания. 

Таким образом, описанные внешние контексты оказывают вли-
яние на формирование внутреннего кросс-культурного контекста 
(личной, профессиональной и личностно-профессиональной куль-
туры), который проявляется в профессиональной речевой культуре 
и речевом поступке как основе межличностного общения, направ-
ленного в контекстном образовании на обеспечение совместной де-
ятельности всех субъектов образовательного процесса. 
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ГЛАВА 4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Профессионализация (профессиональное становление) сопровож-
дает развитие личности, способствует интеграции ее свойств и ка-
честв, а также формированию личности как целостной системы [173].  

В соответствии с концепцией контекстного образования А.А. Вер-
бицкого профессиональное становление представляет собой более 
глубокий, чем освоение комплекса профессиональных компетенций 
(в соответствии с ФГОС направления/специальности) в ходе профес-
сиональной подготовки процесс, подразумевающий единство обуче-
ния и воспитания, предусматривающий «личностное включение» 
субъекта познания в «освоение профессиональной деятельности как 
части человеческой культуры» [73, с. 83], что предполагает «ориента-
цию субъекта познания «на будущее содержание жизни и деятельно-
сти, общей и профессиональной культуры» [73, с. 8]. 

Усваивая культуру, субъект познания в процессе своего образо-
вания «открывает культуру в себе» [303, c. 6]. Общая культура лич-
ности включает «три глобальных плана ее рассмотрения: культуру 
личности (культура отношения и культура саморегуляции), куль-
туру деятельности (культура интеллектуальной деятельности и 
культура предметной деятельности) и культуру социального взаи-
модействия человека с другими людьми (культура поведения и 
культура общения)» [135]. Результаты деятельности человека, как 
и его субъективные способности, которые реализуются в разных 
видах деятельности, являются выражением культуры «как каче-
ственной характеристики человеческой деятельности во всем мно-
гообразии ее видов, форм, способов, результатов» [169, с. 117], пре-
вращающей «индивида из пассивного объекта ее воздействия в 
субъекта активного культурного творчества» [230, с. 35]. 

Особенности профессиональной деятельности неизбежно про-
являются в речи; профессиональная речевая культура, носителем 
которой выступает профессиональная языковая личность, является 
интегральной характеристикой профессиональной культуры. По-
скольку отсчет «категориальных координат языка» [161, c. 181] 
начинается от субъекта познания; наиболее значимым проявле-
нием его речевого поведения, включенного в деятельность, и отно-
шения субъекта познания к миру и к себе в нем, определяемого 
языковой картиной мира, выступает речевой поступок как основа 
социального взаимодействия, как единица деятельности. 
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4.1. Формирования профессиональной речевой культуры 
в контекстном образовании 

Для формирования полноценной профессиональной личности в 
процессе обучения необходимо преобразование психолого-педаго-
гических концепций, традиционно ориентированных на знаковую 
форму представления информации обучаемому (объекту педагоги-
ческого воздействия), дозирование и передачу информации всем и 
в одинаковом объеме, отрыв от воспитания, задачный подход (вы-
полнение определенных действий для нахождения искомого за-
дачи), индивидуальный способ усвоения знаний, и т.д. [74] Совре-
менные условия подготовки специалистов требуют иной образова-
тельной парадигмы: с одной стороны, адаптивной к внешним кон-
текстам образования и поэтому сохраняющей актуальность на каж-
дом этапе социально-исторического развития; с другой, – обеспе-
чивающей переход от семиотической системы к системе практиче-
ских действий, практику диалогического общения, совместную де-
ятельность педагога и обучающегося, активное целеполагание 
«себя в мире социальной, интеллектуальной, духовной и пред-
метно-технологической культуры» [74, c. 69], «движение обучаю-
щегося в контексте изучаемого материала» [74, c. 102]. Иными сло-
вами, современные вызовы к развитию человека диктуют включе-
ние его в реальный контекст жизни и деятельности, которым они 
обусловлены (по С.Л. Рубинштейну [279]). Описанным требова-
ниям отвечает концепция контекстного образования, реализуемая 
более 35 лет не только в России, но и за рубежом (США, Индоне-
зия, Малайзия, Австралия, Корея и др.). А.А. Вербицкий [76], 
Н.В. Жукова [122], В.Г. Калашников [150], Н.А. Рыбакина [285], 
Т.Д. Дубовицкая [113], О.И. Щербакова [359], В.Ф. Тени-
щева [322], Гриднева О.В., Д.Ю. Гришмановский и Р.Р. Субхангу-
лов [102], и др.) и ряд зарубежных ученых (Carin, Sund [369]; Joyce 
[389]; Suryawati, Osman [414]; Wahyuningtyas, Wuryadi [420]; 
Jayadiputra [387], Mussadad et al. [401]; Tari, Rosana [417]; Kastner 
[418]; Kim [391]; и др.) показывают, что контекстное обучение 
обеспечивает интеграцию содержания учебной дисциплины с си-
туациями реального мира; стимулирует обучающихся к установле-
нию связи между знаниями и их применением в различных сферах 
жизни, способствует реализации в профессии; по их мнению, кон-
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текстное образование повышает творческий потенциал, обусловли-
вает мотивированное, субъектное присвоение опыта, создает усло-
вия для формирования социокультурной компетентности, ориенти-
ровано на результат образования [403].  

В соответствии с концепцией контекстного образования 
А.А. Вербицкого, способность субъекта познания выполнять лю-
бую деятельность базируется на практической деятельности, кото-
рая адекватна объективно существующей в социальной и профес-
сиональной культуре [196]; неотъемлемым элементом профессио-
нального становления следует рассматривать профессиональную 
речевую культуру субъекта познания. В процессе профессионали-
зации в условиях образовательного процесса по мере освоения 
субъектом познания социальных и профессиональных норм и пра-
вил, осознания общности с той или иной профессиональной груп-
пой, принятия типичных для нее системных качеств, степени его 
готовности к самооценке и взаимодействию с другими членами 
профессиональной общности складывается профессиональная ре-
чевая культура субъекта познания, репрезентированная в репер-
туаре его речевых поступков, что обусловлено осознанием контек-
ста и способностью к принятию решения в конкретных обстоятель-
ствах; формируются предпосылки «достижения профессиональ-
ного и личностного успеха человека».  

Единицу деятельности студента, интегрирующую возможности 
обучения и воспитания, должно составлять особое социально нор-
мированное действие, предусматривающее оценку другими 
людьми (обществом, государством); таким действием особого по-
рядка, направленным на другого человека, является поступок – 
особое действие, наделенное ценностным смыслом и предполага-
ющее их морально-нравственную оценку [73]. 

Для объяснения динамики изменения субъекта познания в при-
своении им профессиональной культуры необходимо рассмотреть 
теоретические слои, формирующие понятие профессиональной ре-
чевой культуры, в которые данное понятие встраивается и которые 
обусловливают речевой поступок как основу в развитии и проявле-
нии личной культуры субъекта познания.  

Для теоретического осмысления вопросов, касающихся меха-
низмов присвоения профессиональной культуры и преобразования 
действия в поступок, мы будем использовать понятие профессио-
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нальной речевой культуры, которая проявляется в речевом по-
ступке субъекта деятельности, формируемом под влиянием тео-
ретических контекстов, описанных ниже. 

 
4.2. Первый теоретический контекст –  

профессиональная культура субъекта познания 

Многоаспектность понятия «культура» обусловливает разнооб-
разие научно-теоретических подходов к ее определению, к описа-
нию ее структурных и функциональных составляющих; в целом, на 
наш взгляд, ее можно рассматривать как «совокупность достиже-
ний человечества в производственном, общественном и духовном 
отношении» [240, с. 313–314], что указывает на ее человекотворче-
скую сущность (по Л.Н. Когану [169]). «Результат культурной дея-
тельности или сама эта деятельность» обладают общезначимой 
культурной ценностью «для той или иной социальной общности 
людей. В качестве такой общности может рассматриваться» не 
только отдельная группа людей или профессия, но и «все челове-
чество» [169, c. 10].  

Человекотворческая сущность культуры позволяет понять не 
только смысл и своеобразие культуры, детерминированные свое-
образием той или иной деятельности, но и определить профессио-
нальную культуру как уникальный вид, элемент системы куль-
туры, между которыми (профессиональной и общей культурой) не-
возможно провести четкое разграничение вследствие общности об-
щечеловеческих норм и ценностей. Профессиональная культура, 
находясь под влиянием внешних контекстов ее осуществления и 
социальных требований, симультанно ориентирована на предста-
вителей данной профессии и, следовательно, содержит нормы и 
ценности, объединяющие субъектов данного вида трудовой дея-
тельности, их представления о содержании деятельности, о мето-
дах достижения качества данного вида деятельности [216]. Психи-
ческий облик человека, его индивидуальность и личность форми-
руются под влиянием требований, обусловленных его принадлеж-
ностью к разным социальным и культурным группам [156, c. 407]. 

Проблемы становления профессиональной культуры на сего-
дняшний день достаточно глубоко изучены как в российских 
(Б.С. Гершунский [91], Е.А. Климов [165], И.Я. Лернер [201], 
Н.И. Исаева [141], И.А. Зимняя [136], А.М. Столяренко [316], 
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Л.Н. Максимова [214], В.А. Сластенин [305], А.Н. Лымарь [211] и 
др.), так и в зарубежных работах (Mattingly [397]; Adisa et al. [363], 
Hofstede G. et al. [84]; Leicht, Fennell, [394]; и др.). Правда, исследо-
ватели используют разные подходы и критерии. Профессиональная 
культура в совокупности с профессиональной компетентностью и 
профессиональной самоидентификацией; как комплекс качеств че-
ловека (в некоторых типах профессий, включающая речевую (ком-
муникативную) культуру), как совокупность специальных знаний, 
способствующих самореализации и самоопределению, как куль-
турный код; рассматривалось влияние культурных различий и ин-
дивидуальных особенностей людей, занятых в профессии, профес-
сий и профессиональных групп, особенностей реализации профес-
сиональной деятельности, структурно-институциональных факто-
ров, социальных трансформаций и т.д.  

Профессиональная культура, как и культура в широком 
смысле, – это всегда «общие модели мышления, чувств и действий. 
… это всегда коллективное явление» [364], разделяющее профес-
сиональные сообщества по убеждениям, ценностям и отношениям, 
обусловлена социальным контекстом и различается культурными 
практиками этих сообществ, для которых – характерно особое 
мышление и поведение, отличающее членов одной группы от дру-
гой [365; 421], способствует устойчивому развитию членов профес-
сионального сообщества. В зарубежных исследованиях професси-
ональная культура зачастую анализируется совокупно с корпора-
тивной и организационной культурой и рассматривается как 
«клей» (the “glue”)», скрепляющий организации и обеспечиваю-
щий целостность [409] субкультуры профессионального сообще-
ства как системы; в структуру профессиональной культуры могут 
включаться «возраст, опыт работы в учреждениях … и профессио-
нальная подготовка» [405]. Также в зарубежных исследованиях от-
несенность к профессиональной культуре исследуется с позиций 
профессиональной (групповой) идентичности, где профессиональ-
ное сообщество как сообщество практиков, «обучающее сообще-
ство», играет важную роль в профессионализации, обмене инфор-
мацией и развитии «инновационных идей внутри сообщества», со-
здании социальной структуры, институциональной культуры про-
фессионального развития [408], «способствует взаимодействию, … 
создает социальную структуру», подчеркивают важную роль соци-
альной среды (контекста) [395]. В структуру профессиональной 
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культуры входят не только профессиональные умения, знания и 
навыки. Отечественными и зарубежными исследователями в ее 
структуру включаются, в первую очередь, «общие способы мыш-
ления» – это ценности, убеждения, отношения, «представления о 
соответствующих профессиональных ролях и границах» [396; 374], 
т.е. – не только профессиональное мышление, но и ментальная со-
ставляющая, куда входят профессиональное сознание, мировоззре-
ние, мораль и эстетика [225, c. 31]; также в качестве структурных 
компонентов профессиональной культуры выделяют поведенче-
ский (культура общения, контакт в диалоге и др.), когнитивный, 
личностный компоненты [260], профессиональные и личностные 
качества, представляющие собой единство мотивационно-ценност-
ного, когнитивного и конативного (поведенческого) компонентов 
[99]; и др. В целом, можно сказать, что в определении содержания 
понятия и критериев профессиональной культуры единства нет. 
Профессиональная культура субъекта деятельности включает про-
фессионально важные качества, соединяет личностные и социаль-
ные характеристики субъекта познания, обнаруживается в особом 
складе профессионального сознания, профессионального мышле-
ния, в способности предвидения результатов своей деятельности и 
перспектив своего развития.  

Динамика социальных преобразований откликается в професси-
ональной культуре, избавляя ее от косности, стагнации, но в то же 
время профессиональная культура остается, в определенной сте-
пени, достаточно стабильным, устойчивым образованием, по-
скольку представляет собой «системное образование с четкой 
структурой, связями и функциями», состоящее из двух слоев – 
непосредственно ядра и его защитного пояса [358] и передавать са-
моидентичность профессиональной культуры – обеспечивает ее 
устойчивость, взаимодействуя с внешними контекстами функцио-
нирования того или иного вида профессиональной деятельности, 
осуществляя элективный отбор, присваивает внешнее содержание, 
развивается, качественно изменяется; а защитный пояс во взаимо-
действии с ядром обеспечивает сохранение и усиление адаптаци-
онных механизмов, что обеспечивает сохранение самоидентично-
сти профессиональной культуры [358].При этом следует отметить, 
что внешние условия, под влиянием которых формируются внеш-
ний («отраженные в сознании и психике предметные, социокуль-
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турные, пространственно-временные и иные характеристики ситу-
ации, в которых он действует» [73, с. 39]) и внутренний (индиви-
дуально-психологические особенности, знания и опыт чело-
века) [73, с. 39] контексты субъекта познания в процессе его про-
фессионализации путем наложения обучения на «канву професси-
ональной деятельности» [73, с. 33], оказывают влияние на образ 
мира «как целостного интегрального образования познавательной 
сферы личности, как многоуровневой системы представлений че-
ловека о мире, других людях, себе и своей деятельности» [358, 
c. 211], «на характер сенсорных эталонов, перцептивных единиц
восприятия, схем памяти... вплоть до общего стиля поведения и 
деятельности» [113, c. 162]. 

Профессиональная культура выступает основой профессио-
нальной деятельности и характеризуется встроенностью (интегри-
рованностью) субъекта в профессиональную деятельность группы, 
является необходимым условием отношений в профессиональной 
сфере деятельности и обеспечивает их; включая в себя предпочте-
ния, ожидания и мотивы личности она выступает фрагментом со-
знания человека и отражает его профессиональное самосознание; 
поскольку профессиональная культура тесно связана с нравствен-
ной и правовой культурой, ее можно рассматривать в динамиче-
ском (деятельностном) и в статическом аспектах, с позиции ее 
норм, ценностей, институтов [211].  

В контекстном образовании профессиональная культура опре-
деляется как итог «реализации проекта взаимосвязанной деятель-
ности преподавателя и обучающихся по развертыванию содержа-
ния обучения» [345, c. 332], как «уровень развития личности, ее 
предметной и социальной компетентности» [345, c. 332], «владение 
целостными профессионально культурными „кодами“» [322, 
c. 313], что достигается в процессе становления профессиональной
культуры субъекта познания, приобщения его к культуре. В каче-
стве субъекта профессиональной культуры и соответственно ее но-
сителя следует считать не только сложившуюся в процессе осу-
ществления конкретной профессиональной деятельности группу, 
но и личность как составляющее звено этой группы, созидающее 
ее и формирующееся в ней. 

В качестве субъекта профессиональной культуры и соответ-
ственно ее носителя следует считать не только сложившуюся в про-
цессе осуществления конкретной профессиональной деятельности 
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группу, но и личность как составляющее звено этой группы, сози-
дающее ее и формирующееся в ней. Все сказанное выше указывает 
на неотделимость профессиональной культуры от культуры обще-
ства, выявляет ее социальные корни; ее воспроизводимость и дина-
мичность как саморазвивающейся системы, основанной на призна-
нии со стороны профессионального сообщества «профессиональ-
ных ролей, норм и ценностей, регулирующих и направляющих про-
цесс… деятельности, отношения между членами профессиональ-
ной группы и другими группами и общественными институтами», 
что устанавливает образцы достижений и подсистем профессио-
нальной культуры, с одной стороны, и профессиональную мобиль-
ность субъекта трудовой деятельности, с другой. 

Таким образом, профессиональная культура является первым 
теоретическим контекстом, оказывающим влияние на становление 
профессиональной речевой культуры субъекта познания. 

 
4.3. Второй и третий контексты – оппозиция и(или) / 

согласованность (координация) профессиональной картины 
мира и профессионального образа мира 

Профессиональная картина мира. Формирование профессио-
нальной картины мира представляет собой сложный многоступен-
чатый процесс, связанный в том числе с формированием професси-
онального образа мира, выстраиванием собственных конструктов – 
особого субъективного средства, которое создано (сконструиро-
вано) человеком, проверено (валидизировано) в практической дея-
тельности и помогает «ему воспринимать и понимать (конструиро-
вать) окружающую действительность, прогнозировать и оценивать 
события» [322, c. 16]. 

Понятия «картина мира» и «образ мира». Впервые понятие 
«картина мира» использовалось физиком Г. Герцом [90] на рубеже 
XIX–XX веков и описывало физическую картину мира, предпола-
гающую, что все внешние предметы имеют внутренние образы; из 
их совокупности, благодаря логическим операциям, можно выве-
сти представления, говоря современным языком, о мире и процес-
сах, происходящих в нем. М. Планк (физическую) картину мира 
рассматривал как «осознанное, служащее определенной цели со-
здание человеческого духа и как таковое – изменчивое, подвержен-
ное известной эволюции», которое может иметь связь «с реальным 
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или с чувственным миром образ мира» [256]. К Ясперс, объясняя 
понятие «картине мира», говорит о стремлении «к сознанию еди-
ной обобщающей картины мира в ее целостности», некоем смыс-
ловом единстве, где «многообразие обретает свое место» – само-
стоятельное и взаимообусловленное развитие разнообразных куль-
турных сфер, общность «в постановке смысловых проблем и воз-
можность их взаимопонимания» [362, c. 30]. Л. Витгенштейн опре-
деляет «картину мира» (BildderWelt / BildderWirklichkeit) как «ле-
жащую в основе … исследований и утверждений», «унаследован-
ный опыт, отталкиваясь от которого» человек различает «истинное 
и ложное» [79]. М. Хайдеггер «картину мира» рассматривает как 
его основу «независимо от того, как мыслится ее отношение к 
миру» и обозначает «не картину, изображающую мир, а мир, поня-
тый в смысле такой картины»; таким образом, по М. Хайдеггеру, 
формирование картины мира, т.е. «превращение мира в картину» 
сопоставимо с превращением «человека внутри сущего в 
subiectum» [341].  

В зарубежных исследованиях «картина мира» может обозна-
чаться двумя вариантами – «world-picture» и «worldview». Первый 
вариант может встречаться в сочетаниях «“mathematical 
mechanistic worldpicture” (если речь идет о моделировании и управ-
лении социальными системами [388]), «real-worldpictures» (о са-
мых глубоких сверхточных нейронных сетях, используемых для 
сверхвысокого разрешения изображений [412, 2021]; «исследова-
ния с точки зрения получения передовых результатов для реальных 
изображений, собранных из Интернета» [399, 2022]), «world-
picture» (о вопросах языка и его различных применений в философ-
ских трудах Витгенштейна [366]), «two pictures of the world» («но-
вая картина физической вселенной и места человека в ней»vs«кос-
мический порядок, согласно распространенной иудео-христиан-
ской версии картины» [377]; Досократовская картина мира – «как 
досократические мыслители видели мир» [380]) и т.д. – т.е. «world-
picture» может применяться при обсуждении вопросов социального 
моделирования, и в значении собственно изображения чего-либо, в 
философско-методологическом значении. Второй вариант чаще 
используется в значении, интегрирующем картину мира как пони-
мание и отражение мира, как взгляд на мир и как мировоззрение 
(например, «существуют ли специфические для диагноза особен-
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ности, которые приводят к специфическим последствиям в еже-
дневном педагогическом процессе. …социальные и коммуникатив-
ные способности, эмоции и поведение, общение и язык, … и миро-
воззрение, предпосылки к обучению» [386], «трудный опыт имел по-
ложительные последствия, такие как личный и профессиональный 
рост и изменение мировоззрения» [379], и т.д.), но встречается и в 
значении «изображение, картинка, снимок» (например, «много-
спектральные спутниковые снимки WorldView-3 2020 года» 
[Osgouei et al., 2022]). 

В российской науке понятие «картина мира» появляется в 1960-
е годы в трудах философов (Г.А. Брутян [52], Р.И. Павилёнис [245]), 
лингвистов (Ю.Н. Караулов [155], Г. В. Колшанский [173]; В. И. По-
стовалова [264], Б.А. Серебренников [263, 278], Е.С. Кубрякова 
[183]; и др.). По мнению Н.М. Лебедевой, картина мира представляет 
собой «когнитивную матрицу для понимания мира [193]. Картина 
мира как «глобальный субъективный образ объективной реально-
сти, и входит, следовательно, в класс идеального, которое, не пере-
ставая быть образом реальности, опредмечивается в знаковых фор-
мах, не запечатлеваясь полностью ни в одной из них» [278]. Кар-
тина мира как наложение этнических констант в качестве парадиг-
матических форм национального сознания, получившей «конкрет-
ное наполнение посредством процесса трансфера, направленность 
которого определяется ценностной ориентации» [172].  

Картина мира выступает фактором, формирующим человече-
ское сознание, личность [226]. Картина мира – «метафорически 
обозначенное отражение мира сознанием» [33, c. 37], совокупность 
образов, которые выстраивают определенные представления чело-
века об окружающем его мире – отражает связи человека с миром, 
реализуемые в социальных практиках, а также изменения в инфор-
мационном поле культуры, происходящие под влиянием соци-
ально-исторических изменений.  

Понятие «картина мира» в российской традиции используется в 
ряду таких понятий, как «образ мира», «модель мира», имеет слож-
ную структуру (А.Н. Леонтьев [196], Е.Ю. Артемьева [16], 
С.Д. Смирнов [307], В.П. Серкин [296]). Ю.Н. Караулов вводит по-
нятие «модель мира» вместо понятия «картина мира». Е.С. Кубря-
кова рассматривает картину мира как целостный образ мира, кото-
рый складывается у субъекта познания в его познавательной дея-
тельности [183].  
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Понятие «образ мира» введено А.Н. Леонтьевым [196]. Образ 
мира строится на основе субъективного опыта [16] в деятельности, 
«в процессе деятельности индивиды строят образ мира – мира, в 
котором они живут, действуют, который они сами переделывают и 
частично создают» [196, с. 254]; т.е. под влиянием деятельности 
формируется многомерность мира и привносится нечто личност-
ное в его образ. В.П. Серкиным дается пять определений образа 
мира, в которых он рассматривается как структура, представляю-
щая собой интегральную систему значений человека, предстает как 
процесс, являющийся интегральным идеальным продуктом созна-
ния, образующимся вследствие непрекращающейся трансформа-
ции чувственной ткани сознания в значения («означенивание», 
опредмечивание); также образ мира описан в качестве индивидуа-
лизированной культурно-исторической основы восприятия, инди-
видуальной прогностической модели мира и образа всех образов и 
включен в трехслойную модель из трех концентрических окружно-
стей – «ядерный внутренний слой (амодальный целемотивацион-
ный комплекс), средний семантический слой и внешний слой – пер-
цептивный мир» [296]. А.Н. Леонтьев, Е.Ю. Артемьева, С.Д. Смир-
нов описывают двумерную модель образа мира, состоящую из пер-
вого, поверхностного слоя (перцептивный мир, по Е.Б. Артемье-
вой) и второго слоя (семантического, фиксирующего следы взаи-
модействия с объектами): «Семантический слой – картина мира – 
являет собой структурированную совокупность отношений к акту-
ально воспринимаемым объекта» [342, c. 284–285]. В обеих моде-
лях выделяются смыслы – в двумерной на уровне семантического 
слоя, в трехмерной – на уровне личностных смыслов, входящих в 
структуру ядерного слоя. Существенным отличием трехмерной мо-
дели является не только мотивационное и ценностное наполнение 
ядерного слоя, но и включение в него «эталонных систем (перцеп-
тивной, оперативной, эмоциональной, сценарной и других)» [298, 
с. 321–334]. 

Образ мира субъекта познания в формировании профессио-
нальной культуры. В концепции контекстного образования поня-
тие «образ мира» используется для описания образа реальности, за-
крепленного в сознании субъекта познания. Образ мира, который 
определяет представление человека о себе и других в этом мире, 
диктует выбор стратегий взаимодействия с этим миром, выбор про-
фессии, выбор поступков в отношении профессии и ее объектов. 
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Предвосхищение (антиципация) результатов такого взаимодей-
ствия способствует отбору (выбору) соответствующего конкрет-
ной ситуации речевого поступка и интенсивному наполнению в по-
следующем репертуара речевых поступков, обеспечивающих про-
фессиональное развитие субъекта познания и его реализацию не 
только во взаимодействии с разными объектами своей деятельно-
сти, но и во всех реализуемых сферах деятельности. 

Усвоение в процессе развития субъектом познания социального 
опыта обусловливает формирование языковой картины мира, отра-
жающей образ мира личности, формирующийся под влиянием 
внешних контекстов (мировое образовательное пространство, об-
разовательное пространство страны, образовательная среда семьи, 
коммуникативная и информационная культура, собственно образо-
вательная среда). В процессе обучения у субъекта познания под 
влиянием внутреннего и внешних контекстов формируется система 
знаний, отражающая взаимосвязь объектов окружающего мира, об-
разуются способы познания, обеспечивающие создание его кар-
тины миры, отраженной в языковой картине мира, присущей ему 
как языковой личности. Вступая в диалогическое взаимодействие 
с другими участниками образовательного процесса, осваивая и ре-
ализуя различные социальные роли, включаясь в социальные отно-
шения, субъект познания выступает творцом собственной языко-
вой картины мира, которая, в свою очередь, отражает и определяет 
образ его взаимодействия с этим миром. Совокупность взглядов, 
ценностей, нравственных мировоззренческих, ментальных пред-
ставлений, закрепляясь вербально, оказывает влияние на формиро-
вание индивидуального профессионального сознания субъекта по-
знания и способствует определению его личностной самоиденти-
фикации, участвует в построении профессиональной картины мира 
как интегральной характеристики представителя профессии [222].  

Основная функция образа мира заключается в том, чтобы отра-
жать личностное видение реальности и место субъекта познания в 
ней. Изменения в бытии носителя образа мира отражаются в нем; 
происходит изменение семантического слоя, что приводит на ос-
нове сравнения тех или иных проявлений личности в социальных 
отношениях и их объективации к снижению или преувеличению их 
значимости; то же происходит в процессе профессионализации 
субъекта познания, в зависимости от специфики вида осуществля-
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емой профессиональной деятельности и других видов деятельно-
сти, в которые может быть включен человек, структуры и своеоб-
разия выстраивания социальных отношений определяются особен-
ности профессионального образа мира, обнаруживаемые в профес-
сиональной культуре. 

Профессиональная картина мира vs профессиональный образ 
мира. Психическое развитие человека происходит через взаимо-
действие с другими людьми, в общении, в диалоге [73]. Становясь 
субъектом профессиональной деятельности, человек встраивается 
в систему отношений профессионала с объектами мира [342, 
с.289]. Профессиональная деятельность протекает в разных ситуа-
циях, требующих специальных профессиональных знаний, профес-
сиональных знаний, умений и навыков, мотивов и ценностных от-
ношений; решения разнообразных по сложности задач и принятия 
решений, способности и умения прогнозировать развитие ситуации, 
адекватной оценки самой ситуации по сложности, опасности и т.д. 
Решение профессиональных задач зависит во многом от умения про-
фессионала выстраивать диалог в профессиональном общении, по-
скольку в каждой профессии существует свои особенности комму-
никативного взаимодействия, обусловленные и типом профессии 
(человек – техника, человек – человек, человек – природа и т.д.).  

В современной науке существует несколько подходов к опреде-
лению опосредования образа мира субъектом профессиональной 
деятельности, а также его представлений об идеальном профессио-
нальном Я в процессе формирования его профессиональной иден-
тичности. Первым дал определение образу мира профессионала и 
показал его обусловленность профессиональной спецификой 
Е.А. Климов в рамках дифференциально-психологического подхода 
к описанию профессиональной деятельности вкупе с профессио-
нальными требованиями, указав на существование различий между 
представлениями профессионала об окружающем мире в зависимо-
сти от типа профессии человека как субъекта деятельности, что обу-
словливает регулирование и саморегуляцию его активности [164]. 

И.Б. Ханина предлагает понятие «профессиональное видение 
мира» во избежание отзеркаливания понятия «образ мира» как ин-
тегрального, целостного образования и понятия «профессиональ-
ная картина мира» как изображения чего-то неизменного, подчер-
кивая динамичность «рефракции» мира через профессию: «окру-
жающий мир в ряде профессий может преломляться через призму 
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профессии, «профессиональное видение мира имеет некоторую не 
только культурную „сердцевину“, но и межкультурную, единую 
для всех принадлежащих к данной профессии» [342, с. 289]. 

Ряд исследователей используют понятие профессиональной 
ментальности как родственного профессиональному образу мира. 
У И.В. Тонкошкуровой профессиональная ментальность представ-
лена как качественная характеристика профессиональной группы, 
обусловливающая специфику мышления, систему ценностей, дея-
тельности и др. [324]. Д.В. Оборина считает, что понятие «профес-
сиональная ментальность» описывает профессиональные социаль-
ные установки, ценностные ориентации и особенности восприятия 
объектов профессиональной деятельности, что и определяет пове-
дение профессионалов [236]. По мнению В.Е. Клочко, понимание 
профессиональной ментальности связано с влиянием культуры в 
многомерном пространстве жизни на ценностно-смысловые коор-
динаты личности как самоорганизующейся системы, ментальное 
(транссубъективное) пространство человека включает «три про-
странственных координаты и время … еще субъективные коорди-
наты – значение, смысл, ценность, … оно пронизано эмоциями, по-
средством которых предметы, носители этих сверчувственных ка-
честв, становятся доступными нашему сознанию» [167, с. 34]. 
О.М. Краснорядцева, описывая четыре инварианта ментальности, 
такие как образ мира, системы ценностей, мотивационная готов-
ность и установки, приходит к описанию профессионального об-
раза мира через знания, приобретенные субъектом познания, бла-
годаря которым он пересматривает предыдущие решения, что реа-
лизуется в профессиональных установках; эффективность профес-
сиональной деятельности, по ее мнению, обусловлена мотивацион-
ной готовностью к решению профессиональных задач и особенно-
стями профессионального мышления [179].  

Дуальность профессиональной культуры в виде поверхностных 
структур и ядерной зоны, предложенная О.А. Шумаковой, пере-
кликается с уровневым подходом С.Д. Смирнова, А.Н. Леонтьева, 
Е.А. Артемьевой и др. к определению образа мира, где поверхност-
ные структуры являются чувственно оформленным представле-
нием о мире, а ядерные являются знаковыми системами, отделен-
ными от чувственного, и отражают мир в целом [306]. 

В.П. Серкин, доказывая существование профессиональной спе-
цифичности образа мира, считает, что устойчивая деятельностная 



Жукова Н.В., Вершинина Т.С. 
 

78 

«профессиональная функциональная подструктура» с определен-
ным образом надстроенной функциональной апперцептивной систе-
мой мира моделируется из центра трехслойной модели образа мира 
(включающей ядерный слой, на уровне которого процесс професси-
онализации происходит как «процесс предметно-неспецифичного 
(бытийного) смыслообразования»; семантический слой, определяе-
мый «означенностью объектов перцептивного мира, отношением к 
ним», и перцептивный – наиболее подвижный и изменчивый – слой, 
включающий «все образы актуального восприятия») [297]. 

Определяя профессиональную картину мира, М.Н. Фроловская 
считает, что следует отделить это понятие от понятия «профессио-
нальный образ мира», поскольку последнее представляет особой 
индивидуальное представление человека о своей профессиональ-
ной деятельности, повлиять на формирование которого извне не-
возможно [338].Соглашаясь с автором, считаем возможным разде-
лить эти два понятия: профессиональная картина является более 
широким понятием в плане групповой принадлежности субъектов 
профессиональной деятельности, т.е. может рассматриваться как 
социальное явление, обнаруживает особенности отражения объек-
тов внешнего мира и фиксирует способы взаимодействия с ними, 
содержит культурные стереотипы, характерные для данной про-
фессиональной группы, принадлежит всем субъектам данного вида 
профессиональной деятельности, способствует профессиональной 
идентификации индивида, содержит общие для представителей 
данной профессии ценности, мотивы, установки, характеризуется 
своим культурным кодом, обладает репрезентантами (ключевыми 
словами), отражающими специфичность языковой картины мира 
данной профессиональной группы (семантическая и культурная 
нагруженность).  

Профессиональный образ мира более динамичен, чем профес-
сиональная картина мира. Профессиональный образ мира тесно 
связан с ней, формируется в процессе адаптации субъекта познания 
(его внутреннего контекста) к профессиональной среде, «вплете-
ния» в «канву профессиональной деятельности» (по А.А. Вербиц-
кому), поэтому наделен субъектностью; в сознании человека он 
распадается на отдельные фрагменты, что обусловлено личност-
ными смыслами, детерминирован ценностно-смысловыми коорди-
натами личности, связан с другими видами деятельности, в кото-
рые включен субъект деятельности. Содержательное наполнение 



Монография 
 

79 

образа мира связано с индивидуально-психическими особенно-
стями субъекта познания, в определенном объеме соответствует 
групповому инварианту.  

В разных сферах профессиональной деятельности структура 
компонентов, наполняющих содержание профессиональной куль-
туры, будет различаться, как и содержание профессиональной кар-
тины мира разных профессиональных сфер; кроме того поскольку 
формирование функциональных подсистем образа мира связано 
как с профессиональной, так и с другими видами деятельности, 
очевидно и различие профессиональных образов мира субъектов 
деятельности. Любой профессиональной культуре свойственны не-
сколько универсальных компонентов, которые не только могут 
проявляться в практической деятельности, но и влиять на мировоз-
зренческие установки представителей той или иной профессии, 
среди них, как правило, выделяют профессиональные способности, 
ценностные ориентации, личностные качества [259; 334; 182]; про-
фессиональные роли на основе разделения труда в данной профес-
сии [177]; нравственный компонент [55]. 

Отношение представителя профессии с объектами мира обу-
словлено спецификой профессиональной деятельности, поскольку 
он выступает как носитель определенной профессиональной куль-
туры, осуществляет коммуникативное взаимодействие в опреде-
ленной социальной среде с использованием специфичных для дан-
ного вида профессиональной деятельности профессиональных ко-
дов, продуктов речевой деятельности личности, обусловленных 
особенностями профессиональной деятельности. Образ мира 
можно определить как ядро профессиональной культуры субъекта 
познания, которое определяет его речевые поступки в процессе 
межличностного взаимодействия в различных коммуникативных 
ситуациях, где, по В.Е. Клочко, «все позиции имеют не физиче-
ский, а смысловой характер» каждая из которых «порождает любой 
психосемантический процесс, как в межличностном, так и интра-
личностном плане, т.е. является динамической клеточкой сознания 
как индивидуального, так и коллективного» [168, c. 35].  

Языковое сознание представителей той или иной профессии от-
ражает в профессиональной картине мира, их представлениях о 
мире, месте, механизмах взаимодействия и роли профессии в соци-
уме, ее влиянии на социально-исторический процесс. 
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Профессиональная языковая картина мира. Профессиональ-
ному образу мира предшествует языковая картина мира субъекта 
познания, дополняя, а зачастую искажая, объективное значение ре-
альности, что объясняется наличием ошибок и заблуждений, сте-
реотипов и предрассудков, освоенных в процессе межличностного 
взаимодействия различного характера, социализации, инкультура-
ции. «Языковая картина мира является особым феноменом с точки 
зрения инструментальных единиц, с помощью которых она созда-
ется» [111, с. 23]. 

Понятие «языковая картина мира». Понятие вошло в научный 
оборот на рубеже XIX–XXвеков, изначально речь шла о связи 
языка и культуры народа, постепенно выкристаллизовалось в от-
дельную категориальную единицу. На протяжении своей истории 
понятие претерпело ряд изменений в его толковании и в подходах 
к его структуре и содержанию. В. Фон Гумбольдт в своей теории 
языка, рассуждая о роли языка изучении тайн человечества и пси-
хологии (характера – по В. фон Гумбольдту) народов, не упоминая 
понятие «картина мира», подходит, по сути, к ее определению – 
«картина духовного склада» народа, к подлинной картине «хода 
мысли и сцепления идей, «картина внутреннего развития 
мысли» [105]. Л. Вайсгербер, опираясь на учение В. фон Гумболь-
дта, ввел понятие «языковая картина мира»; он указывал, что кар-
тина мира, «заложенная в конкретном языке», «которую усваивают 
носители этих языков по мере изучения языка с детства», «являю-
щаяся основой дальнейшего формирования видения мира», содер-
жит в себе «некое миропонимание… в том виде, который оно при-
обрело сообразно судьбам … языкового сообщества, его … исто-
рии, его духовным и внешним условиям», меняется по мере разви-
тия языка; «процесс этого развития оказывается под определяю-
щим влиянием языкового окружения» [59].Создатели лингвистиче-
ской теории относительности Э. Сепир и Б. Уорф подчеркивали 
важнейшую связь языка, культуры и психологии. По Э. Сепиру, 
«система культурных стереотипов … упорядочивается с помощью 
языка. …Язык – это путеводитель в „социальной действительно-
сти“» «люди… в значительной мере находятся под влиянием того 
конкретного языка, который является средством общения для дан-
ного общества. … «реальный мир» в значительной мере бессозна-
тельно строится на основе языковых привычек той или иной соци-
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альной группы... благодаря тому, что наш выбор при его интерпре-
тации предопределяется языковыми привычками общества» [294]. 
Б. Уорф, продолжая приведенную идею Э. Сепира, подчеркивает 
«влияние языка на различные виды деятельности людей не столько 
в особых случаях употребления языка, сколько в его постоянно дей-
ствующих общих законах и в повседневной оценке им тех или иных 
явлений» [328, c. 158].  

Российская лингвистика видит языковую картину мира как 
лингвокогнитивный феномен. Анализ языковой картины мира с по-
зиций социо- и этнокультурной специфики языка и мышления по-
лучил свое начало в работах Ю.Д. Апресяна, А. Вежбицкой, 
В.И. Карасика, М.В. Пименовой и др. [13; 63; 154; 254]. 
Г.В. Колшанский считает, что «в языке закрепляется общественное 
сознание, тексты как результаты мыслительной деятельности» 
[173, с.24] и определяет языковую картину мира как «„вторичное“ 
существование объективной картины мира определяет [173, с.38], 
в связи с чем считает важным говорить «не о языковой картине 
мира, а о языкомыслительной картине мира» [173, с.37]. Среди 
определений языковой картины мира следует также отметить «ви-
дение мира человеком как особенности концептуализации бытий-
ных сущностей фиксируются в системе языка» [261]. Специфиче-
ской характеристикой языковой картины мира Ю.Н. Караулов счи-
тает, ее содержательную единицу– семантическое поле (единицей 
картины мира, по его мнению, являются константы сознания») [156]. 
Современная отечественная лингвистика продолжает традиции 
лингвокогнитивного подхода к языковой картине мира, представляя 
ее как «зафиксированные в виде языковых единиц и категорий про-
цессы и результаты когнитивной деятельности человека» [112, с. 34].  

Современная зарубежная лингвистика также придерживается 
лингвокультурного подхода, считает, что «язык остается связую-
щим звеном между языковой общностью и общностью, между объ-
ективностью и субъективностью» [390, с. 167], позволяет не только 
анализировать мир, но и интерпретировать и выражать отношение 
к нему и мысли о нем [390]. Языковая картина мира – «это субъек-
тивная интерпретация реального мира, …относится к коллективно 
признанной системе ценностей, точке зрения и перспективе субъ-
екта (концептуализатора), …представляет собой набор моделей 
мышления и суждений о мире, передаваемых на языке» [368, 
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с. 287–288].Таким образом, языковая картина мира лежит в основе 
понимания мира, расширяет имеющуюся картину мира.  

Языковую картину субъекта познания мы будем рассматривать 
как образ реального мира, отраженный средствами языка в инди-
видуальном сознании, где значения будут, с одной стороны, частью 
его (субъекта познания) индивидуального сознания, с другой, – 
продуктом социальных отношений. «Для носителя языка родной 
язык представляет собой … форму концептуализации мира. 
…культурные ценности, идеалы, ориентиры, мнение индивида о 
Вселенной и ее роли в этой вселенной находят свое воплощение в 
языке … язык представляет собой форму концептуализации мира, 
характерную для данной культуры» [400, с. 102-103]. Языковая 
картина мира не только «органично включается в механизм ре-
чемыслительной деятельности языковой личности и определяет 
языковое качество порождаемого текста», но и выполняя свою ос-
новную функцию «в структуре речемыслительной деятельности 
языковой личности» – текстопорождающую, – «обусловливает раз-
ворачивание текста по модели картина мира – языковая картина 
мира – текст» [357, с. 7].  

Профессиональная языковая картина мира субъекта познания 
«наполняется» значениями на основе его личностного смысла, цен-
ностных ориентаций, мировоззренческих установок, обусловлена 
его восприятием действительности и видами деятельности, в кото-
рые он включен, влиянием национальной картины мира, професси-
ональной картины мира, взаимодействием с другими субъектами 
познания и, соответственно, объемом, длительностью и качеством 
контактов его языковой картины мира и языковых картин мира 
других субъектов познания (соприкосновение, пересечение, оттор-
жение), разнообразием коммуникативных ситуаций. В зарубежных 
исследованиях не выявлены работы, посвященные изучению про-
фессионального образа мира как научной категории. 

Профессиональная языковая картина мира связана с видами де-
ятельности субъекта познания, тем, как он воспринимает окружа-
ющий его мир; зависит от особенностей коммуникативного про-
странства и разнообразия коммуникативных ситуаций, длительно-
сти, частотности и способов взаимодействия с другими субъектами 
профессиональной деятельности. Профессиональная картина мира 
тесно связана с языком в процессе формирования языковой лично-
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сти, точнее – профессиональной языковой личности. Профессио-
нальная картина мира выступает в качестве связующего звена 
между профессиональной реальностью, с одной стороны, и про-
фессиональной языковой личностью, с другой. Формирование про-
фессиональной картины мира проходит несколько этапов и вклю-
чает порождение профессионального образа мира, построение соб-
ственных конструктов, которые, в свою очередь, обеспечивают 
восприятие, понимание (конструирование) окружающей действи-
тельности, антиципацию и оценку события [337, c. 16]. В.И. Посто-
валова на основе трехкомпонентной парадигмы предлагает выде-
лять разновидности языковой картины мира по возрастному при-
знаку (картина мира взрослого человека и детская), 2) психиче-
скому здоровью/ отклонениям в развитии психики (картина мира 
здорового человека и психопатологическая), по хронологическому 
признаку (архаическая и «цивилизованная») [263]. Считаем воз-
можным расширить данный подход и добавить еще один компо-
нент – по деятельностному виду (по предмету деятельности). Про-
фессиональная языковая картина мира формируется под влиянием 
внешних контекстов, задающих «свою систему ценностей, пред-
ставлений, правил поведения» [73, с. 75], отражается в индивиду-
альном сознании средствами языка, где значения обусловливаются 
индивидуальным сознанием субъекта познания и социальными от-
ношениями; детерминирована видами деятельности, в которые 
включен субъект познания, взаимодействием с другими субъек-
тами деятельности, определяется разнообразием коммуникатив-
ного взаимодействия и коммуникативных ситуаций; оказывает 
определяющее влияние на формирование профессиональной язы-
ковой личности.  

Профессиональная картина мира как связующее начало профес-
сиональной реальности и профессиональной языковой личности, 
встроенной в профессиональную языковую картину мира, и про-
фессиональный образ мира как более личностное образование, воз-
никающее по мере включения субъекта познания в профессиональ-
ную деятельность, будучи противопоставленными по критерию 
коллективности/индивидуальности, но взаимосвязанными и взаи-
мообусловленными, являются вторым и третьим теоретическими 
контекстами, образующими профессиональную речевую культуру. 
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4.4. Профессиональная языковая личность – четвертый  
контекст формирования профессиональной речевой культуры 

Понятие «профессиональная языковая личность», как и его си-
ноним «языковая профессиональная личность», вошло в научный 
оборот недавно, вследствие чего еще не выявился более предпочти-
тельный вариант. Появление данного понятия обусловлено разви-
тием когнитивно-дискурсивного направления в лингвистике. Од-
нако, на наш взгляд, понятие «языковая личность» является важ-
ным при обсуждении вопросов становления профессиональной ре-
чевой культуры: языковая личность является, в первую очередь, 
носителем языковой картины мира; соответственно, носителем 
профессиональной языковой картины мира будет профессиональ-
ная языковая личность. В первую очередь, для выявления особен-
ностей профессиональной речевой культуры в рамках проблемы 
формирования профессиональной личности следует определить 
исходное понятие «языковая личность», мало употребляемое в пси-
хологии, в широком смысле понимаемое как универсальная кате-
гория, обозначающая носителя и создателя языка, способствующая 
сохранению национальной самобытности.  

Понятие «языковая личность». Впервые это понятие использо-
вал В.В. Виноградов, обозначая личность автора текста, изучая 
проявление индивидуального в языке. И. А. Бодуэн де Куртен под-
черкивал объективно психическую основу языка, который «суще-
ствует только в индивидуальных мозгах, только в душах, только в 
психике индивидов или особей, составляющих данное языковое 
общество» [36, c. 71]; в то же время он настаивал на общественном 
характере языка («мышление и общественность суть необходимые 
условия реального языка» [37, с. 212]), на социальном характере 
языковых явлений, подчиненных психическим потребностям 
«каждого отдельного индивида, принадлежащего к данному языко-
вому сообществу» [36, с. 309]. Оценивая позицию И.А. Бодуэна де 
Куртенэ, В.В. Виноградов раскрывает языковую личность «как 
вместилище социально-языковых форм и норм коллектива, как фо-
кус смещения и смешения разных социально-языковых категорий» 
[77, с. 61]; при этом подчеркивает, что языковая личность раскры-
вается через раскрытие всех ее структурных оболочек, ее языковое 
творчество – «результат выхода ее из всех сужающихся концентри-
ческих кругов тех коллективных субъектов, формы которых она в 
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себе носит, творчески их усваивая» [77, с. 90–91]. Г.И. Богин под 
языковой личностью понимал человека, рассматриваемого «с 
точки зрения его готовности производить речевые поступки, созда-
вать и принимать произведения речи» [34, с. 3]. По мнению 
В.В. Соколовой, понятие «языковая личность» описывает «реаль-
ность в виде субъекта, обладающего совокупностью способностей и 
свойств, позволяющих ему осуществлять сугубо человеческую дея-
тельность – говорить, общаться, создавать устные и письменные ре-
чевые произведения, отвечающие целям и условиям коммуникации, 
извлекать информацию из текстов, воспринимать речь» [308, с. 11]. 

Построение моделей языковой личности предпринимается в 
лингвистике (Ю.Н. Караулов, рассматривая в философском, психо-
логическом и лингвистическом аспектах, описывает трехуровне-
вую модель, включающую в философском аспекте язык, интел-
лект, действительность, в психологическом – семантический, ко-
гнитивный и прагматический уровни, в лингвистическом – струк-
туры языковой личности (вербально-семантический, тезаурусный, 
мотивационный) [155, c. 56]), в лингводидадактике (пятиуровневая 
модель Г.И. Богина, состоящая из уровней – правильности, интери-
оризации, насыщенности, адекватного выбора, адекватного син-
теза [34]),в лингвокультурологии (модель, предложенная В.И. Ка-
расиком, основанная на единстве речевой деятельности и речевой 
организации, описывающая пять аспектов – языковая способность, 
коммуникативная потребность, коммуникативная компетенция, 
языковое сознание, речевое поведение [154]), в психолингвистике 
(предложенная С.С. Сухих трехуровневая модель психологических 
типов, описывающая экспонентный, субстанциональный и интен-
циональный уровни измерения языковой личности [317]; представ-
ленная К.Ф. Седовым типология языковой личности по ее способ-
ности к согласованности дискурсивности собственного поведения 
с действиями партнера по социально-коммуникативному взаимо-
действию, включающая три типа конфликтный, центрированный, 
кооперативный [291, с. 6 – 12]).  

Cовременное языкознание отождествляет понятия «языковая 
личность», «языковое сознание», «языковое мышление», «языко-
вая картина мира». Языковая картина мира выделена нами как 
субъективный образ реального мира, как продукт социальных от-
ношений, отраженный средствами языка в индивидуальном созна-
нии субъекта познания. По И.А. Стернину, языковое мышление и 
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языковое сознание соотносятся, соответственно, как статическое и 
динамическое, как свойство мозга и «деятельность мозга, наделен-
ного сознанием» [314, c. 44–51]. Под языковым сознанием (называя 
также его языковым мышлением и речевым мышлением) 
И.А. Стернин предлагает «понимать совокупность психических 
механизмов порождения, понимания речи и хранения языка в со-
знании, т. е. психические механизмы, обеспечивающие процесс ре-
чевой деятельности человека» и разграничивать его с коммуника-
тивным сознанием, включающим языковое сознание в качестве со-
ставной, не исчерпывающей части [314]. 

Несмотря на различие подходов, в основе оценки языковой лич-
ности и ее структуры лежит неразрывность связи человека, особен-
ностей его сознания и деятельности, определяющих стратегии по-
ведения в коммуникативном взаимодействии, что, в свою очередь, 
во многом репрезентируется в репертуаре речевых поступков субъ-
екта познания, сформировавшимся в процессе осуществления раз-
личных видов деятельности. В зарубежных исследовательских 
практиках не рассматриваются понятия «языковая личность» и 
«профессиональная языковая личность»2 [311]. 

Профессиональная языковая личность. Наибольшее распростра-
нение получила концепция Е.И. Головановой, предлагающая тол-
кование понятия профессиональной языковой личности как сово-
купности «интеллектуальных, социально-культурных и морально-
волевых качеств человека, сформированных в особой профессио-
нально-культурной среде и отраженных в свойствах его сознания, 
поведения и деятельности» [97] и включающая три уровня (пара-
метра) анализа профессиональной языковой личности: на первом 
уровне профессионального сознания, предлагается изучать домены 
и концепты «как ментальные образования, отражающие структуру 
специального опыта»; на втором – вербальном – уровне рассматри-
ваются «системы и микросистемы специальных наименований», 
коррелирующие со структурами сознания; на третьем – мотиваци-
онно-прагматическом уровне – связанном с отбором единиц текста, 

 
2 В зарубежной англоязычной литературе не используются понятия «язы-
ковая личность»; Сороковых Г. В., Шафикова И. Р. предлагают в качестве 
аналога – для определенных целей – «linguisticidentity»; в зарубежной 
лингвистике данное понятие связано с культурной и этнокультурной 
идентичностью 
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в том числе прецедентных имен, высказываний [117, с. 211], кото-
рые, безусловно выступают репрезентантами профессиональной 
языковой личности. Существующие подходы к понимаю профес-
сиональной языковой личности основываются на концепции 
Ю.Н. Караулова и предлагают трехуровневую модель. Различия за-
ключаются в терминологическом определении уровней. 

В структуре профессиональной языковой личности С.В. Мыс-
кин также выделяет три уровня: 1) коммуникативно-компетент-
ностный, соотнесенный с потребностями коммуникативной ситуа-
ции и целями профессиональной деятельности; 2) лингво-когни-
тивный, представленный «профессиональной картиной мира, вы-
раженной … образом профессионального мира субъекта» и отне-
сенностью «его к отдельной профессиональной группе»; 3) моти-
вационный, представляющий собой систему «побудительных фак-
торов, обусловливающих пристрастность языкового профессио-
нального сознания субъекта в отражении объективного мира труда 
в соответствии с личностными смыслами» [229, с. 155].  

На наш взгляд, терминологически (по наименованию уровней) 
наиболее точно выражена структура, предложенная С.В. Мыски-
ным, поскольку она не только основана на психологическом, дея-
тельностном, социальном и лингвистическом аспектах описания 
языковой личности, осуществляющей профессиональную деятель-
ность, выражает совокупность мотивов, социальный контекст ре-
чевого взаимодействия субъекта познания в соответствии с норма-
тивной регламентированностью межличностного взаимодействия 
и особенностями видов деятельности, в которые он включен, пред-
полагает развитие личности, в том числе языковой, но и позволяет 
описать речевой поступок субъекта познания как основу социаль-
ного взаимодействия. Отсюда следует, что для характеристики 
языковой личности, осуществляющей профессиональную деятель-
ность наиболее точным, будет понятие «профессиональная языко-
вая личность», подчеркивающее включенность личности в профес-
сиональную деятельность и соответственно определяющее цен-
ностно-смысловые координаты личности как самоорганизующейся 
системы, характеризуемой типом профессиональной культуры, ре-
презентирующей в отношениях между членами профессиональной 
группы и другими группами и общественными институтами про-
фессиональную идентичность, упорядочивающей свою професси-
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ональную деятельность, обеспечивающей целостность профессио-
нальной культуры и преемственность ролей, ценностей, норм через 
образцы профессиональной речевой культуры, традиции, социаль-
ные технологии. Таким образом, профессиональная языковая лич-
ность выступает четвертым теоретическим контекстом формирова-
ния профессиональной речевой культуры субъекта познания. 

 
4.5. Пятый контекст профессиональной речевой культуры – 
речевая профессиональная культура: неравнозначность  

и сопряженность понятий 

Основным средством межличностного взаимодействия высту-
пает речь. По справедливому замечанию М.М. Бахтина, «все слова 
пахнут профессией, жанром, направлением, партией, определен-
ным произведением, определенным человеком, поколением, воз-
растом, днем и часом» [20, с. 106]. Далее он подчеркивает, что в 
каждом слове неизбежно влияние контекста и контекстов, что де-
лает его социально обусловленным и наполняющим все слова и 
формы интенциями говорящего [20]. Репертуар речевых поступков 
субъекта познания детерминирован не только особенностями про-
фессиональной картины мира, с одной стороны, и профессиональ-
ным образом мира, с другой, но и структурой профессиональной 
языковой личности с ее ментальными, когнитивными, мотивацион-
ными аспектами. Однако регламентированная нормативность меж-
личностного взаимодействия людей в процессе осуществления 
профессиональной деятельности указывает на необходимость об-
суждения особенностей речевого поведения с позиций соответ-
ствия его включенности в профессиональную культуру. И.А. Зим-
няя, указывая на обусловленность особенностей речевой культуры 
видом профессиональной деятельности, на примере педагогиче-
ской профессии рассматривает речевую культуру (содержатель-
ность, обращенность, воздейственность) как фактор в структуре 
профессиональных способностей педагога [136]. 

Становление профессиональной речевой культуры в контексте 
формирования профессиональной культуры пока не изучено в до-
статочной мере. На сегодняшний день понятия «профессиональная 
речевая культура» и «речевая профессиональная культура» рас-
сматриваются как синонимы. Исследования, посвященные профес-
сиональной речевой культуре, рассматривают данное понятие как 
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культуру речи представителя профессии или профессиональной 
группы либо коммуникативную компетентность, которая базиру-
ется на оптимальном употреблении языковых средств с учетом осо-
бенностей профессиональной деятельности и коммуникативной 
ситуации, обусловлена социокультурным контекстом функциони-
рования языковой системы. Кроме того, следует сделать оговорку, 
что внимание ученых направлено на изучение профессиональной 
речевой культуры с позиций требований к речи специалиста, куль-
туры речи (т.е. с позиций соответствия нормам литературного 
языка, обладающей коммуникативными качествами культурной 
речи). В зарубежных работах формирование профессиональной ре-
чевой культуры как качества профессионала и как часть професси-
ональной культуры не рассматривается; данное явление рассмат-
ривается в контексте профессионального развития, внимание дан-
ному явлению уделяется в редких случаях с позиций культуры 
речи [411], с позиций теории речевых кодов в межкультурной ком-
муникации для говорящих на неродном языке либо коммуникатив-
ных способностей [382; 407]. Также в работах описывается роль 
культуры речи в развитии способности к межкультурному взаимо-
действию [422] и устойчивости, безопасности в условиях профес-
сиональной деятельности [415; 416], что позволяет человеку дей-
ствовать в будущей профессии более эффективно [367]; кроме 
того, в работах подчеркивается необходимость учитывать культур-
ный компонент, дающий обучающимся возможность повысить 
осознание тесной связи между людьми и природой в культурном 
плане, описывается влияние профессиональной и этнокультурной 
идентичности субъектов образовательного процесса на формиро-
вание мировоззрения [371], культурных ценностей и философии 
образования, т.е. в переосмыслении ценностей, убеждений, миро-
воззрения, в обмене смыслами играет важную роль национальная 
картина мира, отраженная также и в языке субъекта познания.  

По нашему мнению, понятия «речевая профессиональная куль-
тура» и «профессиональная речевая культура» следует рассматри-
вать как неравнозначные, хотя, безусловно, взаимосвязанные и вза-
имообусловленные. Речевая профессиональная культура представ-
ляет собой лингво-культурную характеристику субъекта професси-
ональной деятельности. Данное понятие описывает аспекты рече-
вой культуры субъекта профессиональной деятельности, где в ос-
нове иерархии ее элементов лежит лингвистическая составляющая, 
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предполагающая владение разнообразными, взаимообусловлен-
ными коммуникативными качествами культурной речи, детерми-
нированными владением всеми аспектами языковой системы, в том 
числе терминологическим аппаратом в профессиональной сфере, 
оптимальным употреблением средств языка в соответствии с осо-
бенностями коммуникативной ситуации и спецификой профессио-
нальной деятельности, а также особенностями языковой личности 
профессионала. Динамичность речевой профессиональной куль-
туры зависит от изменений в языковой системе, связанных с соци-
ально-историческим процессом.  

«Профессиональная речевая культура» в отличие от «речевой 
профессиональной культуры» выступает смыслообразующим кон-
текстом в становлении субъекта познания в профессиональной де-
ятельности. Семантика понятий указывает не только на различный 
объем их наполнения такими компонентами, как коммуникативно-
компетентностный, лингво-когнитивный и мотивационный, но и не-
схожесть иерархий психологического, деятельностного, социаль-
ного и лингвистического оснований рассматриваемых терминов. 

Понятие «профессиональная речевая культура» подразумевает 
не только лингвистический (взаимосвязанные разнообразные каче-
ства культурной речи на основе владения всем спектром системы 
языка) аспект; она основана на специфике профессиональной дея-
тельности субъекта познания (когнитивный, мотивационный, пове-
денческий планы, отраженные в речи), отражает ее через призму 
субъективного профессионального образа мира, соотнесена в пред-
метом деятельности, социально-профессиональной структурой 
рынка труда в конкретный отрезок времени, особенностями соци-
альной и организационной среды. 

В отличие от термина «речевая профессиональная культура» 
термин «профессиональная речевая культура» базируется на осо-
бенностях профессиональной деятельности, в которую включен 
субъект познания; данный термин отражает специфику взаимодей-
ствия субъекта познания с объектами мира сквозь призму субъек-
тивного профессионального образа мира как структуры професси-
ональной картины мира профессиональной группы и обеспечивает 
профессиональную идентификацию субъекта познания; проявляет 
ценностно-смысловые координаты личности как самоорганизую-
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щейся системы; вербально-семантическая (по Ю.Н. Караулову) со-
ставляющая профессиональной речевой культуры ориентирована 
на эффективное профессиональное общение для достижения высо-
ких результатов деятельности, обусловлена особенностями про-
фессионального мышления и позволяет определить в речевом акте 
систему ценностей, мотивационную готовность и установки субъ-
екта деятельности. Речевая профессиональная культура является 
при этом теоретическим контекстом, обусловливающим формиро-
вание профессиональной речевой культуры субъекта профессио-
нальной деятельности. 

Понятие «профессиональная речевая культура». Становление 
профессиональной речевой культуры начинается в процессе ее 
включения образовательный процесс, где обучение и воспитание 
образуют единство, а содержание образования сопряжено с приоб-
щением субъекта познания к культуре и его самоопределением. В 
ходе профессионального развития субъекта познания и становле-
ния его профессиональной речевой культуры происходит увеличе-
ние и трансформация ее семантического наполнения, расширение 
терминологического аппарата, включение в общую апперцепцион-
ную базу профессиональной культуры, овладение новыми фор-
мами межличностного взаимодействия в условиях трудовой дея-
тельности, осознание профессиональной роли на основе соедине-
ния общей, профессиональной и личной культуры, обусловленное 
социокультурным контекстом. По мере решения все более услож-
няющихся профессиональных задач развиваются личностные каче-
ства, выкристаллизовываются в соответствии со спецификой про-
фессиональной культуры мотивы и ценностные отношения, выра-
батывается способность к ответственному выбору и принятию ре-
шения, речевой поступок осуществляется в соответствии с профес-
сиональной задачей и ситуацией на основе предвидения его резуль-
татов для себя и других субъектов деятельности и объектов окру-
жающего мира. Переход субъекта познания от одного этапа станов-
ления профессиональной культуры к другому не может быть 
жестко привязан к какому-либо возрастному периоду и может быть 
определен эмпирическим путем по мере ее становления на основе 
выявления предикторов речевого поступка. 

Становление профессиональной речевой культуры детермини-
ровано взаимообусловливанием всех ранее описанных контекстов 
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образования описанных выше теоретических контекстов (рис. 1), 
определяющих личностно-профессиональные характеристики 
субъекта деятельности, репрезентированные в речевом поступке: 
профессиональная культура, профессиональная картина мира, про-
фессиональный образ мира, профессиональная языковая личность, 
профессиональная речевая культура. Каждый из теоретических 
контекстов, формирующих профессиональную речевую культуру 
субъекта познания, формируется в структуре внутреннего кросс-
культурного контекста развития профессиональной речевой куль-
туры, связан с: 1) влиянием внешних социокультурных контекстов 
образования субъекта познания; 2) ведущими социальными ро-
лями, обусловленными возрастом, Я-концепцией и эго-идентично-
стью; 3) уровнями личной культуры. Уровень сформированности 
профессиональной речевой культуры выражен разными уровнями 
проявления речевого поступка, что отражается в репертуаре рече-
вых поступков субъекта познания. 

Динамичность профессиональной речевой культуры субъекта 
познания обусловлена следующими факторами: 

– включенность профессиональной деятельности во внешние 
контексты, оказывающие влияние на субъективную реальность 
субъекта познания и актуализирующие его внутренние контексты;  

– наполнение личностным смыслом профессиональной деятель-
ности и профессиональной культуры;  

– обретение личной культуры в контексте профессиональной 
культуры непрерывно изменяющихся и находящихся в развитии 
образцов поведения и деятельности, следование им в своем созна-
нии и бытии [126]. 



 

 

 
 

Рис. 1. Влияние теоретических контекстов (последовательность действий рекурсивного процесса  
формирования – подробнее см. п. 5.3.) на становление профессиональной речевой культуры 
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4.6. Выводы 

Содержание и осмысление понятия «профессиональная речевая 
культура» было проведено на основе анализа взаимосвязанных и 
обусловливающих друг друга теоретических контекстов. 

Профессиональная речевая культура субъекта познания представ-
ляет собой многоуровневую характеристику субъекта познания, осно-
ванную на психологическом, деятельностном, социальном и лингви-
стическом аспектах описания языковой личности, осуществляющей 
профессиональную деятельность. Уровень профессиональной рече-
вой культуры, неотделимой от профессиональной деятельности, опре-
деляется совокупностью взглядов, ценностей, нравственных мировоз-
зренческих, ментальных представлений, обеспечивает социальную и 
профессиональную адаптацию, детерминирован усложнением про-
фессиональных задач, «является динамической клеточкой сознания 
как индивидуального, так и коллективного» [168, c. 35], определяет 
репертуар речевых поступков субъекта познания как отражения его 
личной культуры, формирующейся в процессе усвоения разных куль-
тур (интеллектуальной, предметно-технологической, социальной и 
духовной культуры); речевой поступок субъекта познания, направ-
ленный на другого, выступает репрезентантом его образа мира как це-
лостного интегрального образования познавательной сферы лично-
сти, многоуровневой системы представления субъекта познания не 
только о мире и других людях, но и себя и своей деятельности, несет 
в себе свойства профессиональной и социальной среды. 

Таким образом, профессиональное действие в процессе профес-
сионального развития личности, погружаясь в контексты професси-
ональной культуры, профессиональной картины мира, профессио-
нальной языковой личности (носителя профессиональной языковой 
картины мира), профессионального образа мира, речевой професси-
ональной культуры, наполняясь психологическим, социальным, де-
ятельностным, лингвистическим содержанием становится профес-
сиональным речевым поступком. Речевой поступок, опредмеченный 
в тексте (устном и/или письменном), отражает в лексико-семантиче-
ских и морфосинтаксических паттернах уровень личной культуры, 
уровень сформированности профессиональной речевой культуры, 
этап личностного развития субъекта познания по модели текст – 
профессиональная культура – профессиональная картина мира – 
профессиональный образ мира – профессиональная языковая лич-
ность – профессиональная речевая культура.  
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ГЛАВА 5. СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Профессиональная культура, по сути, базируется на двух опре-
деляющих ее содержание компонентах – профессиональное и куль-
турное, отсюда формирование профессиональной культуры 
должно рассматриваться с позиций профессионального становле-
ния и культурного становления субъекта познания. Субъектом про-
фессиональной культуры выступает личность, включенная в про-
фессиональное сообщество, проживающая этапы своей професси-
онализации, становления своей профессиональной культуры и при-
общения к культуре, созидающая профессиональную культуру 
(равно как профессиональная общность, сложившаяся в процессе 
осуществления конкретной профессиональной деятельности).  

В процессе формирования профессиональной культуры субъ-
екта познания под воздействием внутреннего на внешнее (по 
А.В. Брушлинскому [2003]) совершается развитие профессиональ-
ного мышления как деятельности, с особенностями направлен-
ными на решение специфических задач профессиональной дея-
тельности личности, обладающей рефлексивными свойствами, ха-
рактеризующейся диалектичностью, системностью, целостностью, 
творческой направленностью и целенаправленностью, связанной 
как с особенностями, так и с характером [332]. «Становление субъ-
екта деятельности со своей позицией, профессиональными пла-
нами, стратегией поведения, целями и программами действий, от-
ношением к результатам деятельности и другими специфическими 
свойствами является результатом преломления законов развития 
человека, изменения психического склада на жизненном пути под 
влиянием деятельностных детерминант» [35, c. 112]. 

5.1. Профессиональное становление  
как условие формирования профессиональной  

речевой культуры субъекта познания 

Профессиональное становление личности, будучи сложным 
многогранным процессом, затрагивает не только разнообразные 
стороны жизнедеятельности человека, но и оказывает влияние на 
качество его бытия во всем его многообразии. 

В ряде основополагающих работ профессиональное становле-
ние личности соотносится с разными свойствами личности, в том 
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числе с развитием Я-концепции, картиной мира (В.В. Столин [315], 
Е.Б. Быкова [58], Р.А. Ахмеров [19]), с антиципацией – способно-
стью к опережающему отражению, предвосхищать результаты 
своих действий в отношении себя и других в ближайшем и отде-
ланном будущем (П.К. Анохин [8], Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков [206], 
В.М. [283]), связывается с проблемой формирования образа буду-
щего как базовой психологической категории и важнейшим компо-
нентом психической жизни (М.М. Бахтин [22], Л.С. Выгот-
ский [86], А.Н. Леонтьев [194], С.Д. Смирнов [307], А.В. Петров-
ский, М.Г. Ярошевский [250], Ж. Пиаже [252], А.А. Потебня [266], 
А.А. Ухтомский [331]).  

Процесс профессионального становления личности на разных 
этапах его жизненного пути рассматривается на разных уровнях; 
исследования в этой области посвящены профессиональному само-
определению (Л.И. Божович [38], Э.Ф. Зеер [134], Е.A. Кли-
мов [165], Э.Р. Саитбаева [289]), развитию профессионального са-
мосознания (В.Д. Брагина [46], Р.Б. Битянова [32], Е.П. Ермола-
ева [118], Л.М. Карнозова [158] и др.), акмеологических аспектов 
профессионального развития (А.А. Бодалев [39, 40], А.А. Дер-
кач [108], Н.В. Кузьмина [186, 187], А.А. Реан [187]), формирова-
нию профессиональной направленности (Е.М. Борисова [45], 
Ю.К. Васильев [61], М.Е. Дуранов [115], Т.С. Деркач [109], 
Е.А. Климов, О.В. Лешер [202], С.Е. Матушкин [219] и др.), опре-
делению сущности процесса профессионального развития и содер-
жания процесса профессионализации (К.К. Бойчинская [41], 
В.А. Машин [Машин, 1994], Л.М. Митина [223, 224], Л. Пи-
тер [255] и др.), исследованию условий развития и функционирова-
ния личности (Л.Н. Корнеева [174], Г.С. Никифоров [271], 
Н.С. Пряжников [268], С.Н. Чистякова [352, 353]), возрастных осо-
бенностей профессионального становления (Л.И. Анцыферова [10–
12], Е.М. Борисова [45], Э.Э. [133]), выявлению детерминант пси-
хологических новообразований в ходе профессионализации лично-
сти (Р.В. Габдреев [87], А.В. Карпов [159]), формированию профес-
сионально значимых качеств личности (В.И. Андреев [7], В.И. Заг-
вязинский [130], А.В. Чумичев [354], В.Г. Рындак [286], И.Ф. Хар-
ламов [343] и др.), формированию профессиональной идентично-
сти (Д. Сьюпер [413], Л. Б. Шнейдер [355], Т. С. Березина [27], и 
др.) а также образа будущего как проблемы профессионального об-
разования (Л. И. Божович [38], Р. Гинзбург [94], Н.С. Глуханюк 
[96], Е.И. Головаха [98], И.В. Дубровина [114], Е.А. Климов [166], 
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Д.А. Леонтьев [200], Р.В. Овчарова [239], Н.С. Пряжников [269] и 
др.), и т.д. Все это свидетельствует о том, что профессионализация 
личности, будучи сложным многогранным процессом, затрагивает 
не только разнообразные стороны жизнедеятельности человека, но и 
оказывает влияние на качество его бытия во всем его многообразии. 

К определению сущности профессионального становления лич-
ности существует несколько подходов, большинство из них рас-
сматривают данный процессе как стадийный, у разных исследова-
телей ограниченный разными временными рамками – от вузов-
ского обучения (А.Б. Каганов [147]) до охвата длительного периода 
жизни (Е.А. Климов [165], А.А. Деркач [108], Э.Ф. Зеер [272], 
Т.В. Кудрявцев [185], В.Д. Симоненко [237], Ю.П. Поваренков 
[257] и др.). Так, по мнению А. Б. Каганова, профессиональное ста-
новление представляет собой последовательное прохождение сме-
няющихся этапов (переходный, накопительный и определяющий) 
в ходе вузовского обучения, завершающегося на четвертом этапе 
(работы на конкретном производстве в соответствии с избранным 
видом деятельности) [147, с. 6]. В концепции Л.М. Митиной, осно-
ванной на положении С.Н. Рубинштейна о двух способах жизни, 
профессиональное развитие личности не связано с возрастом и 
представлено как стадия профессионального функционирования, 
наступающая после стадии профессиональной адаптации (некон-
структивной на всех этапах), которая предшествует стадии профес-
сионального развития, куда входят самоопределение, самовыраже-
ние и самореализация, сопровождаемое вступающими в противо-
речие друг с другом Я-действующего, Я-отраженного и Я-творче-
ского каждого субъекта деятельности [223]. Акмеологическая кон-
цепция А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина имеет содержательную и 
структурно-процессуальную стороны, «рассматривает в диалекти-
ческом единстве проявление деятельностного и личностного», свя-
зывает осуществление профессиональной деятельности с ее эта-
пами, событиями, уровнями осуществления, распознаванием про-
блемных ситуаций, мерой связанности коммуникативной активно-
сти «членов коллектива с их индивидуально-психологическими и 
личностными особенностями» [1, c. 55]. С точки зрения Т.В. Куд-
рявцева, описывающего периоды профессионального развития с 
учетом возраста человека и временных рамок, профессиональное 
развитие сопровождается кризисными ситуациями на основе про-
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тиворечий ожидаемого и достигаемого, где образующим элемен-
том выступает профессиональное самоопределение, является дли-
тельным процессом развития личности, которое начинается на 
этапе формирования профессиональных намерений и заканчива-
ется полной реализацией личности в профессиональной деятельно-
сти [184]. Профессиональное становление в работе В.Д. Симоненко 
рассматривается как «процесс изменения личности под влиянием 
социально-профессиональной ситуации, профессиональной дея-
тельности и собственной активности, направленной на самореали-
зацию и реализацию себя в труде» [238, с. 47]. Э.Ф. Зеер, опираясь 
на возрастной аспект, описывает профессиональное становление и 
развитие личности, основанием для выделения стадий профессио-
нального становления личности предлагает использовать «соци-
альную ситуацию и уровень реализации ведущей деятельности», 
описывает влияние психологического пространства, в котором вза-
имодействуют личность и профессия, на личностное и профессио-
нальное развитие [272, с. 21]. Ю.П. Поваренков [257], предлагая в 
качестве единиц периодизации профессионального становления 
личности стадии, периоды и фазы профессионального развития, 
выделяя в качестве основы профессионального развитие систему 
вступающих в противоречие внешних и внутренних факторов, счи-
тает, что профессиональное становление личности «имеет принци-
пиально общую психологическую структуру с другими формами 
активности человека», ее следует относить к одной из форм социа-
лизации и индивидуализации личности и, в первую очередь, к спе-
цифической форме активности субъекта труда, сопоставимой по 
своим масштабам с категорией жизнедеятельности и не сводимой 
к профессиональной деятельности; далее он подчеркивает необхо-
димость ее анализа на основе «изучения мотивации, целей и планов 
профессионального становления, актов выбора, контроля и коррек-
ции профессионализации, ее информационной основы» [257, 
c. 192–193]. Е.А. Климов, опираясь на закономерности возрастного
развития и общего становления личности предлагает в профессио-
нальном становлении личности вычленять разные стадии, среди 
которых стадия пред игры; стадия игры; стадия овладения учебной 
деятельностью; стадия оптации; стадия профессиональной подго-
товки; стадия развития профессионала [165]. Профессиональное 
становление в ряде основополагающих работ связывается с фунда-
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ментальной способностью к опережающему отражению – анти-
ципацией (П.К. Анохин [9], Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков [206], 
В.М. Русалов [284]).  

Профессиональное становление, таким образом, можно описать 
как «формирование профессиональной направленности, компетент-
ности, социально значимых и профессионально важных качеств и их 
интеграцию, готовность к постоянному профессиональному росту, 
поиск оптимальных приемов качественного и творческого выполне-
ния деятельности в соответствии с индивидуально-психологиче-
скими особенностями человека» [208]; оно связано с развитием 
субъекта познания, включающим процессы качественных измене-
ний психологической целостности личности, формирование психи-
ческих новообразований, позволяющих личности в достаточной сте-
пени успешности решать возникающие по мере личностного обра-
зования проблемы, совершенствование функциональной готовно-
сти, становление операционных систем; в процессе профессионали-
зации происходит усвоение профессиональной культуры как теоре-
тического контекста профессиональной речевой культуры. 

Теоретико-методологический анализ работ, посвященных раз-
личным подходам к исследованию проблемы профессионального 
становления, позволяет заключить, что данный процесс связан с 
формированием профессиональной культуры субъекта познания, 
вследствие чего становление профессиональной речевой культуры 
(не «речевой профессиональной культуры») требует специального 
изучения как один из ведущих факторов профессионального разви-
тия субъекта познания.  

Субъект познания «погружен» одновременно в пять внешних 
социокультурных контекстов, детерминированных мировой обра-
зовательной средой, образовательной средой страны, образова-
тельной средой семьи, средой коммуникативной и информацион-
ной культуры и собственно образовательной средой [126]. «Каждое 
психическое явление существует всегда в контексте других явле-
ний как в синхронном, так и в диахронном аспектах, и каждое по-
следующее состояние психики как целого определяется этими кон-
текстами» [73, с. 9].  

В процессе профессионализации субъект познания осваивает но-
вые социальные роли, актуализирует потребность в самореализации, 
осмысливает значимость общения на уровнях межличностного и 
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группового взаимодействия и культурно-исторической значимости, 
что связано с общественным признанием [333]. Человек является но-
сителем «социальных ролей и программ социотипичного поведения» 
[17, с. 12]. Интеграция субъекта познания в профессиональную дея-
тельность обеспечивает: включение в культуру профессионального 
сообщества; приобщение к его культурным ценностям; присвоение 
внутренне содержащихся и внешне проявляющихся норм, определя-
ющих поведение личности в профессиональной общности [106, c. 17]. 
Вследствие этого совершенствуются качества, наделенные социаль-
ной, профессиональной и личностной значимостью, «через внутрен-
ний, личностный контекст преломляется любая новая для человека 
информация. … усваивается на уровне личностных смыслов, соб-
ственно знаний» [72, с. 17–18]; формируется особое мироощущение; 
осмысляются требования профессии; «выстраивается» профессио-
нальное самосознание, объединяющее мотивационно-ценностный, 
когнитивный, эмоционально-оценочный, операционально-деятель-
ностный компоненты [171]. Поведение человека претерпевает изме-
нения под влиянием других людей, в процессе профессионализации 
субъект познания усваивает ведущие социальные роли, обусловлен-
ные возрастом и степенью включенности в профессиональную дея-
тельность, которые являются определяющими в социальной биогра-
фии человека» [17]; происходит изменение представлений о себе.  

Соотнести получаемые знания и навыки с будущей деятельно-
стью [63] в совокупности с ценностями, нормами и образцами про-
фессиональных достижений через традиции и язык позволяют при-
знанные профессиональной группой профессиональные роли на 
основе разделения труда (профессиональные функции), сохраняю-
щие ее идентичность на протяжении длительного времени и пре-
емственность [177], репрезентированные в речевом поведении чле-
нов профессионального сообщества. 

5.2. Генезис профессиональной речевой культуры субъекта 
познания в контекстном образовании 

В соответствии с концепцией контекстного образования, посту-
пок является особым ценностным действием, он не только направ-
лен на другого, но и предполагает морально-нравственную оценку 
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со стороны другого, какой бы то ни было отклик и соответствую-
щую коррекцию совершенного действия [73]. Речевой поступок 
«рождается вместе с рождением речи» [250, с. 92], вбирает в себя 
культуру «в едином и единственном контексте жизни», к которой 
причастен [250, с. 96].  

Насколько едины «генезис действия как сознательной операции 
и генезис самого предметного сознания», настолько един противо-
речивый внутренне генезис поступка и самосознания. Рождение 
поступка из действия обусловлено формированием самосознания 
(по С.Л. Рубинштейну). «Действие становится поступком по мере 
того, как формируется самосознание» [281, c. 24]. По мнению 
А.В. Брушлинского, человек на различных этапах онтогенеза фор-
мируется как субъект в процессе взаимодействия с объективным 
миром на разных и при этом взаимосвязанных уровнях – на началь-
ном этапе как с системой раздражителей, на следующем этапе как с 
системой сигнальных раздражителей, а затем как с объектом; взаи-
модействие с людьми происходит как с субъектами [54]. «Люди 
строят свою жизнь по определенному сюжету или сценарию, об-
разцы которых они заимствуют в своей культуре» [195, с. 449], без 
культурных образцов невозможно совершение собственных поступ-
ков; усвоение социального тезауруса мотивов, присущего каждой 
культуре или субкультуре «служит предпосылкой и основой для 
формирования мотивов индивидуальных действий носителей дан-
ной культуры» [195, с. 449]. «Сознание является культурным как ат-
рибут именно „культурного набора“ форм активности» [299, c. 104]. 

Изменение внутренней природы действия – от реакции к по-
ступку – детерминировано изменением уровней и типов сознания: 
усложняясь через сознательное действие от уровня к уровню про-
стейший поступок превращается в нравственный, ответственный 
[280]. Восприятие и осознание мира опосредовано картиной мира 
конкретного субъекта, оказывающей влияние на его поведение и на 
выбор поступков [247, c.24]. Истолкование мира репрезентируется 
в личных конструктах, посредством которых человек выказывает 
свое видение и понимание окружающего его мира и через которые 
смотрит на события, происходящие вокруг него. Конструкты ис-
пользуются человеком для оценки предстоящих событий и их 
предвидения, события определяют их правильность или ошибоч-
ность, выражают Я-концепцию. Человек строит системы конструк-
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тов исходя из собственных интересов на основе антиципации, вы-
страивает иерархию своих конструктов и абстрагирует ее; личные 
конструкты и система, в которую они организуются, характери-
зуют личность и выявляются в речи. Насколько человек способен 
развить идентифицируемую с самим собой систему истолкования, 
с тем чтобы категоризировать окружающую его реальность, 
настолько он способен предсказывать события – от уровня при-
чинно-следственных связей до чувства личного контроля происхо-
дящего [163]. 

Любое предметное действие под влиянием социального компо-
нента превращается в поступок, выступающий как качество пред-
метности и социальности. Поступок фиксирует «социальную ситу-
ацию развития» (по Л.С. Выготскому), характеризуется предметно-
стью и социальностью, направленностью субъекта познания в сов-
местной деятельности с другими субъектами образовательного 
процесса не только на предметно-технологические аспекты ситуа-
ции, но и на морально-нравственные отношения участников про-
цесса, включенных в данную ситуацию [74, с.158]. «Совместная де-
ятельность порождает совместное сознание (идеальный атрибут 
активности)» [299, c. 93]. В процессе включения личности в соци-
альные отношения, в активно-действенном отношении к самому 
себе, к другим людям, к профессиональной общности проявляется 
саморегуляция как «способность к организации собственной ак-
тивности, ее мобилизации, регулирования, согласования с объек-
тивными требованиями и активностью других людей; …процесс 
поддержания общей продуктивной активности, … продвижения к 
желаемому образу „Я“» [26].  

Эффективность деятельности субъекта познания, профессио-
нальный успех, выбор эффективных стратегий в достижении целей 
обусловливается уровнем саморегуляции и самодостаточности 
личности; уровень самодостаточности связан с эффективностью 
деятельности: чем ниже уровень самодостаточности, тем выше ве-
роятность того, что человек будет воспринимать проблему как лич-
ную угрозу, планировать цели без учета особенностей актуальной 
ситуации, совершать поступки на основе ее поверхностного ана-
лиза [393]; высокий уровень самодостаточности как личностного 
качества, указывающего степень дифференциации образа «Я», 
напротив, свидетельствует о способности преодолевать трудности 
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при достижении целей, «действовать более самодостаточно и авто-
номно в ситуациях межличностного взаимодействия» [344, c. 27]. 
Самодостаточность представляет собой «личностный конструкт, 
… который считается мощным предшественником вовлеченности
и производительности труда, …высокий уровень самодостаточно-
сти способствует поддержанию оптимального уровня самооценки 
в той мере, в какой люди чувствуют, что у них больше возможно-
стей противостоять стрессовым ситуациям» [403], «играет решаю-
щую роль в социальном поведении. Развитие и повышение самодо-
статочности обеспечивает регуляцию самосознания, имеющего 
важное значение для развития эмоций» [392]. Повышение самодо-
статочности способствует «разрешению конфликтов и стресса, свя-
занных с социальным поведением» [410].  

Речевой поступок базируется, с одной стороны, на осознанном 
личностно значимом выборе субъекта познания, с другой, – на «по-
иске-творчестве поступка как … долга по отношению к другому» 
[250, c. 95], отражает ценностно-смысловые координаты личности 
как самоорганизующейся системы [167, с. 34]. Диалогичность по-
ступка со своим временем (по М.М. Бахтину) позволяет выделить 
различные контексты – деятельностный, культурный, историче-
ский, социальный, поведенческий, эмоциональный и др. [22]. По 
мере социализации и профессионализации субъекта познания и 
освоения им норм, правил, стандартов профессиональной общно-
сти, принятия типичных для нее системных качеств, складываются 
основания для достижения успеха–профессионального и личност-
ного [17, с.194]. Ценности, нормы, идеалы и принципы, встраива-
ясь в качестве компонентов системы моральной регуляции и дей-
ствий, и поступков, являются образцами поступков, аккумулируют 
«опыт человеческого общения, как он воспринимается и оценива-
ется сквозь призму интересов той общности, сознание которой эти 
императивы вырабатывает» [191, c. 50].  

Формирование репертуара речевых поступков и осуществле-
ние/исполнение поступков субъектом познания обусловлены уров-
нем освоения ценностей, мотивами деятельности, требованиями, 
стандартами и нормами профессиональной речевой культуры, осо-
бенностями профессиональной картины мира и профессиональным 
образом мира; важную роль играет структура профессиональной 
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языковой личности, куда входят ее коммуникативно-компетент-
ностный, лингво-когнитивный, мотивационный аспекты (по 
С.В. Мыскину).  

В процессе формирования профессиональной речевой культуры 
субъекта познания и профессионального самосознания изменяются 
способы взаимодействия с объективным миром и с самим собой; 
поэтому поступок как ценностное действие, направленное на дру-
гого, становится все более осознанным, основанным на ценностно-
смысловых координатах личности, определяющих личностно зна-
чимый выбор речевого поступка, который трансформируется от ре-
чевого действия к действию, согласованному с культурными, соци-
альными, морально-нравственными нормами и ценностями, и пе-
рерастает в поступок – действие, интегрирующее в себе культуру в 
целом, обусловленное самодостаточностью личности и ее способ-
ностью к саморегуляции.  

Профессиональная речевая культура устойчива благодаря нор-
мам, выступающим средством регулирования поведенческого блока 
культуры с целью согласования деятельности с социальными ожи-
даниями общества [169, с.10]. Включение профессиональной рече-
вой культуры во внешние контексты обеспечивает ее динамичность, 
поскольку оказывает влияние на субъективную реальность лично-
сти, ее внутренние контексты, интеллектуальные, моральные, 
нравственно-этические (духовные) образцы поведения, необходи-
мость следования им как в своем сознании, так и в бытии. Речевой 
поступок становится индикатором погружения субъекта познания в 
профессиональную речевую культуру и степени ее принятия. 

 
5.3. Рекурсивное сознание как основа формирования уровней 

профессиональной речевой культуры 

Профессиональная речевая культура формируется и реализу-
ется через общение с представителями профессионального сооб-
щества; общение, по мнению М. Корбаллиса, представляет собой 
не просто передачу информации, а совместный поток сознания, 
даже при минимальном использовании слов [372]. При этом те ме-
ханизмы, которые влияют на формирование единства в общностях 
(группах), могут приводить к противоречиям, конфликтным ситуа-
циям, вражде [372]. Важнейшей информационной системой, воз-
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никшей эволюционно, характеристиками которой являются слож-
ность, непредсказуемость и вероятностность, временная структура 
(ситуативность) и динамика, является речь [152]. В соответствии с 
теорией Н. Хомского, человек может создавать бесконечное мно-
жество предложений на основе рекурсивных правил, причем даже 
таких, какие никем не формулировались ранее [345]; что является 
врожденной частью генетической программы человека, включаю-
щей способность к интертекстуальности – встраивать в текущий 
опыт собственные высказывания либо прошлые, планируемые или 
мнимые, выдуманные переживания, выраженные другим челове-
ком в целых высказываниях или их фрагментах, и «повышать при-
способленность к выживанию» [372, с. 19]. Благодаря языку чело-
век способен не только понимать, что думают люди, но и делать об 
этом выводы: язык как средство мышления и общения, как преоб-
ладающая часть общего когнитивного процесса, позволяющего де-
литься эмоциями и мыслями, дает человеку возможность (способ-
ность) отражать окружающий его мир, устанавливать (распозна-
вать) его законы, понимать себя и свои психические и физические 
особенности, осмыслять самого себя. 

Неоднозначность языка, обусловленная внутренним – кросс-
культурным – контекстом субъекта познания и внешним (систем-
ный – культурный – и не-системный – стихийный, неорганизован-
ный, природный) контекстом, в котором личность включена в со-
циальное взаимодействие, предопределена рекурсивностью транс-
формаций внутреннего кросс-культурного контекста под влиянием 
внешнего, состоящего из множественности взаиморазличающихся 
взаимодействующих уровней, скорость трансформации которых 
различна, вследствие чего влияние на внутренний контекст лично-
сти протекает циклично, не разрушая единства [361]. Взаимодей-
ствие с внешним контекстом для отражения в языке требует соот-
ветствующего языкового, культурного опыта, владения операци-
ями, позволяющими индивиду в доступных ему языковых едини-
цах не только передать другому индивиду мысли, эмоции, пред-
ставление об окружающем мире, но и быть понятым. Порождаемые 
в ходе межличностного взаимодействия предложения, конструк-
ции, тексты рекурсивны; с одной стороны, – они могут расширять 
возможности создаваемого текста; с другой, – создавать новые 
слова и выражения, позволяют неограниченно комбинировать их. 
Различные уровни реальности рекурсивно повторяют эту систему 



Жукова Н.В., Вершинина Т.С. 
 

106 

раскрытия единства через множественности, находящиеся во взаи-
моразличающем взаимодействии.  

Понятие «рекурсии» позволяет не только объяснить происхож-
дение человеческого языка и отличие человеческой речи от комму-
никационных систем животных, но и интерпретировать «ряд осо-
бенностей мышления человека… – психологическое структуриро-
вание задачи, выделение в ее составе иерархии целей» [64, с. 240]; 
глубже понять произведения литературы, различных видов искус-
ства; многие процессы, объясняемые с помощью данного понятия, 
приобретают новые грани своего содержания, а закономерности их 
протекания или функционирования благодаря ему приобретают 
очерченность, системность с четко прослеживаемой перспективой 
их развития. «Рекурсия – это вложение ментальных репрезентаций 
друг в друга. Она важна для самосознания, рефлексивного мышле-
ния и социального интеллекта — способности к анализу ситуации 
из перспективы другого человека» [64, с. 201–202]. 

Рекурсия представлена в литературе, музыке, архитектуре, жи-
вописи. Рекурсивные изображения представлены в произведениях 
Д. Веласкеса, Я. Вермера, М.К. Эшера, С. Дали, в произведениях 
современных художников. В произведениях художественной лите-
ратуры, музыки, мифах и сказках рекурсия выражается через обра-
щение автора, в той или иной форме, к главному событию, фраг-
менту, эпизоду и включению его в другие контексты. В произведе-
ниях И.С. Баха, Л. Ван Бетховена распознается рекурсивное варьи-
рование темы, что наблюдается и в произведениях других компо-
зиторов. В пространстве художественной литературы на рекурсив-
ном принципе основано описание снов отдельных персонажей 
(Л. Толстой «Война и мир», Н.В. Гоголь «Портрет», Г.Г. Маркес 
«Сто лет одиночества» и др.); рекурсивно построены сюжеты в не-
которых произведениях С. Лема (сценарий «Бутерброд», иронич-
ная рекурсия «Кибериада»), М.А. Булгакова («Мастер и Марга-
рита»); рекурсивны сюжеты сказок, поэтические произведения 
(А. Блок «Ночь. Улица. Фонарь Аптека»; английское стихотворе-
ние «Дом, который построил Джек» / перевод С.Я. Маршака). Про-
явление принципа рекурсивности в литературе и искусстве свиде-
тельствует о повторяемости культуры и ее самовоспроизводимости 
по заданному алгоритму, что приводит к усложнению, с одной сто-
роны, и соответствует закону рекурсии, с другой, – возврат к себе, 
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повторение системой базовой подсистемы, организующей произ-
ведение. Рекурсивность присуща интернету, в котором постоянно 
происходит воспроизводство, копирование текстов и копий тек-
стов, однажды попавших в сеть, что делает его интертекстуальным 
и бросает, как следствие, вызов коммуникативной и информацион-
ной культуре субъекта познания и глобальной культуре в целом. 

Несмотря на все более активное применение названного поня-
тия в различных науках можно увидеть разные подходы к его тол-
кованию; соответственно, его потенциал в научном знании о чело-
веке не ограничен. Изначально понятие рекурсии применяется в 
математике и программировании. «Объект называется рекурсив-
ным, если он содержит сам себя и определен с помощью себя» [78, 
с. 150]. Рекурсию не следует понимать только как повторение или 
цикличность. В информатике под рекурсией понимают сложную 
систему, которая способна создавать неограниченное количество 
копий базовых подсистем, обеспечивать их взаимодействие, и, при 
необходимости, приводит (вызывает) к их уничтожению по окон-
чании работы копии в своем вызове [5]. Вероятность уничтожения 
системы для упорядочения объектов детерминирована не только 
одновременным развитием во времени, но и параллельным взаимо-
действием, в ходе которого происходит обмен информацией. Под 
влиянием ситуации в момент обращения к элементу системы веро-
ятно изменение ее копии; благодаря созданию собственных копий 
система способна неограниченно расти и усложняться, приобретая 
организацию, соответствующую правилам контекста, в рамках ко-
торого и происходит обращение (вызов) к базовой подсистеме, ее 
трансформация либо уничтожение для сохранения системы в це-
лом и оптимизации ее функционирования путем исключения 
усложненных структур из языка (сохранения ее динамических ха-
рактеристик). Действие при рекурсии (вложенности) повторяется 
до тех пор, пока не решена задача. Каждое новое образование зави-
сит от предыдущего своего «предка», если разрушается образова-
ние на первом уровне, то и последующие полностью разрушаются. 
Процесс размножения в геометрической прогрессии, самовоспро-
изведения, получения своей точной копии, которая затем живет 
независимо от исходного образования до момента столкновения с 
препятствием называется репликацией (так функционируют вирус-
ные программы; не исключено, что можно провести аналогию с ин-
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тертекстуальностью интернета). Становление профессиональной ре-
чевой культуры, репрезентированной в речевом поступке, под влия-
нием теоретических контекстов может быть представлено как после-
довательность действий процесса рекурсивного воздействия (углуб-
ления) и принятия / обретения (нарастания/повышения) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Становление профессиональной речевой культуры,  
репрезентированной в речевом поступке, под влиянием  
теоретических контекстов (последовательность действий  

рекурсивного процесса формирования – нисходящего углубления 
и последующего восхождения/нарастания). Сокращения: РПК – 
речевая профессиональная культура, ОМ – образ мира, ЯЛ –  

языковая личность, КМ – картина мира,  
ПК – профессиональная культура 
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Для становления речевой культуры и профессиональной в осо-
бенности, поскольку это связано с встраиванием в новую референт-
ную общность, всегда необходим положительный культурный(!) 
образец, «предок», который обеспечивает переход на новый уро-
вень. Столкновение с препятствием, которое может быть описано 
как замедление культурного развития субъекта познания, застрева-
ние на одном из уровней личной культуры, или на «деструктив-
ном» образце культуры (социально не одобряемом, неприемлемом, 
действующем как вредоносный вирус – репликтивном) сдержи-
вают, тормозят (не исключено – останавливают) процесс становле-
ния профессиональной речевой культуры, что отражается в рассо-
гласовании Я-реального и Я-идеального и влечет кризис личной 
культуры в целом, а это, в свою очередь, рекурсивно отражается на 
снижении профессиональной речевой культуры и проявляется в 
упрощении, оскудении репертуара речевых поступков и, формируя 
свою копию, снова отражается в личной культуре и т.д. 

Рекурсия, будучи механизмом мыслительной деятельности, бес-
конечно расширяющимся и способствующим созданию мыслей и 
предложений различной сложности [406], определяет уровень от-
ветственности человека перед собой и окружающим его ми-
ром [372], позволяет определить его смысловые конструкты, опи-
сывающие ценностно-смысловые отношения в различных сферах 
деятельности, в том числе профессиональной. Рекурсия позволяет 
«осуществлять вложение ментальных пространств друг в друга. 
Поскольку в ряду таких вложений могут с некоторыми вариациями 
многократно повторяться образы «Я» и «значимого другого»», т.е. 
возникают типичные для ориентации, центрированной на значи-
мой личности, «эффекты диалогичности, рефлексивности и стерео-
скопичности» попытка взглянуть на себя сторонним взглядом; 
предположить действия другого человека, внутренний диалог – как 
бы «он» поступили на «моем» месте, как бы «я» повел себя на «его» 
месте, окажись в такой ситуации) [65, с. 277]. 

Профессиональная речевая культура обусловливает созидание 
субъектом познания репертуара речевых поступков, каждый из ко-
торых свидетельствует о достижении такого уровня сформирован-
ности личностно-профессиональной культуры субъекта деятельно-
сти, при котором часть речевых поступков уничтожается, по-
скольку они как конструкты, теряющие соотнесенность с внешним 
миром и профессиональной реальностью, фиксируя признаки и 
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различая образы в словах, вследствие множественности несут 
угрозу отягощения системы профессиональной речевой культуры. 
При этом внешний контекст множественно изменчив, наблюдение 
за отражением далеких событий позволяет создавать копии смыс-
лообразующих конструктов и по копиям копий, которые наблю-
дает субъект познания, реконструировать тот или ной аспект соб-
ственной жизни, профессиональных явлений, фактов профессио-
нальной деятельности и т.д. [5]. Перефразируя М. Фуко, можно 
сказать, что речевые поступки изменяются, «…смешиваются, ис-
чезают, умирают, но бесконечно воспроизводятся», что обуслов-
лено контекстом, обладающим ориентиром, повторением, и време-
нем, дающим «возможность бесконечного воспроизведения тех же 
самых форм, видов, элементов» [338, с. 61–62].  

Степень включенности человека и доступный ему уровень вза-
имодействия с социальными институтами и профессиональным со-
обществом поднимают вопрос его ответственности за «индивиду-
альные действия» и «за поведение всей системы», в которую он 
включен; наличие у рекурсии ресурса изменять свою копию под 
влиянием ситуативного момента при ее вызове в момент вызова 
выступает основой формирования кросс-культурного контекста 
субъекта познания, трансформации смысловых конструктов лич-
ности, детерминирующих взаимоотношения с другими людьми и 
окружающим миром. Механизм формирования профессиональной 
речевой культуры может быть представлен в виде «формы движе-
ния», которая осуществляется на основе метода рекурсивной петли 
как взаимодействия: «знакомый образ подвергается коррекции при 
наложении на неизвестное, оказывая на него свое корректирующее 
воздействие, а затем возвращаясь обратно» [330, с. 11]. 

 
5.4. Роль Я-концепции в становлении профессиональной  

речевой культуры 

Становление профессиональной речевой культуры сопряжено с 
профессиональным становлением личности, обусловливающим ее 
самореализацию, социализацию и саморазвитие, взаимосвязано со 
способностью субъекта познания становиться субъектом собствен-
ной деятельности на основе смыслового отношения к профессии 
как образу жизни, его представлений о себе как личности и субъ-
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екте профессиональной деятельности, что в совокупности отража-
ется в системе «установок, направленных на самого себя и струк-
турно представляющую из себя: 1) образ «Я» (когнитивный компо-
нент), 2) самооценку (аффективную оценку этого представления) и 
3) поведенческую реакцию» [276]. Я-концепция, с одной стороны, 
оказывает влияние на то, как субъект познания интерпретирует и 
интегрирует опыт, обретаемый в процессе его взаимодействия с 
внешними контекстами и формирования под их влиянием внутрен-
него контекста, а с другой, – выступает в качестве источника ожи-
даний в отношении не только собственного поведения, но и себя. 
Р. Бернс считает Я-концепцию важным фактором организации пси-
хики и поведения индивида [28] и понимает ее как структуру, 
включающую три модуля, связанных с представлениями личности 
о себе в действительности (Я-реальное), как воспринимают ее дру-
гие (Я-зеркальное) и каким стремится стать (Я-идеальное); благо-
даря такому пониманию предстает вся совокупность представле-
ний личности о себе и отношения к себе, что, как указывает 
А.М. Рикель, может быть распространено «не только на общую, но 
и на профессиональную Я-концепцию» [276, с. 3/14]. В процессе 
профессионального становления субъект познания должен сфор-
мировать адекватную Я-концепцию с позиций – представлений о 
себе, владения техникой социального общения, реалистичности 
оценки своих профессиональных и личностных сил, способности 
решать профессиональные задачи. «Адекватная Я-концепция по-
может определить расхождение между уровнем притязаний лично-
сти и действительным уровнем осуществления ее деятельности, 
точность установки целей, эмоциональную адекватность на раз-
личный результат профессиональной деятельности» [153, c. 9]. 

Я-концепция как неповторимая система представлений субъ-
екта о себе служит основой выстраивания отношений и взаимодей-
ствия [108] с объективным миром, профессиональным сообще-
ством; важнейшей функцией Я-концепции является обеспечение 
внутренней устойчивой адаптации субъекта к социокультурной 
среде [108]. Я-концепция представляет собой конструкт, который 
связывает внешний контекст, задающий «свою систему ценностей, 
представлений, правил поведения» [73, с. 75], с внутренним кон-
текстом, системой «уникальных для каждого человека психофи-
зиологических, психологических и личностных особенностей и со-
стояний, его установок, отношений, знаний и опыта» [73, с. 116], 
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социальные ценности и собственные идеалы [356]. Согласован-
ность Я-реального и Я-идеального определяет направление разви-
тия субъекта познания в профессиональной сфере и оказывает воз-
действие на формирование профессионального Я-образа [242], ко-
торый определяет развитие профессионального самосознания, 
обеспечивающего развитие таких характеристик субъекта трудо-
вой деятельности, как направленность, эмоциональная и поведен-
ческая гибкость, компетентность. Расхождение Я-реального и Я-
идеального может выступать источником глубоких внутрилич-
ностных конфликтов; в то же время, оно может быть и источником 
самосовершенствования личности и ее стремления к развитию [273; 
151]. Я-концепция «формируется по законам логико-речевого мыш-
ления», является «внутренним экзистенциальным ядром личности, 
она обеспечивает внутреннюю согласованность и саморегуляцию 
личности, ее удовлетворенность жизнью, регулирует эмоциональ-
ное состояние, интерпретирует опыт» [100, c. 99], оказывает влияние 
как на профессиональное развитие субъекта познания, так и на ста-
новление его личной, профессиональной и профессиональной рече-
вой культур. Обеспечивать личностное развитие, «большую духов-
ность и творческую озаренность» в самоактуализации личности спо-
собна «позитивная и деятельная „Я-концепция“» [1, с. 121–122]. 

С.Т. Джанерьян, опираясь на положения Б.Г. Ананьева [4], пси-
ходинамический и системный подходы, подчеркивая системный 
характер Я-концепции, обладающей внутри- и межсистемными 
связями и взаимодействиями, описывает ее как динамическое об-
разование, преобразующееся с течением времени, возникновение 
которого «связывается с осознанием человеком мотивов и целей 
профессиональной деятельности, с формированием профессио-
нальной позиции и с нахождением глубинных смыслов своей дея-
тельности» [110, с. 3]. 

Трансформация Я-концепции и Я-образа начинается «с приня-
тия профессионализации как одного из … основных способов са-
мореализации, самоутверждения и саморазвития личности» [258, 
c. 214] – изменения бытия; вытекающее из этого изменение уровня
проявления речевого поступка отражается «в словесных формули-
ровках … они изначально затрагивают не содержание конкретной 
профессии, а профессионализацию в целом как компонент жизнен-
ного пути» [258, c. 214]. По мере изменения бытия субъектом по-
знания, освоения им системы ценностей, представлений, правил 
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поведения, задаваемых профессиональным сообществом, в резуль-
тате интеракций с социокультурными контекстами меняется связь 
модальностей Я-концепции (Я-реальное vs Я-идеальное), что вы-
ражается в представлениях о себе и своих способностях, возмож-
ностях взаимодействия с другими, с объективным миром, о целях, 
идеях, ценностях; проявляется на разных уровнях когнитивным, 
эмоциональным и поведенческим механизмами, отражается в по-
ступках и мотивах, проявляется в конструктах, демонстрируя внут-
реннюю согласованность, способность к интерпретации опыта и 
определению ожидания [28].  

Я-концепция, включающая Я-личностное (собственную куль-
турную и социальную идентичность) и Я-профессиональное (про-
фессиональную идентичность), репрезентирует на разных этапах 
профессионального становления индивидуальные и профессио-
нальные черты субъекта познания, его стиль поведения, культур-
ную, социальную и профессиональную идентичность, представле-
ние о себе и степень влияния социокультурного контекста, профес-
сиональные стратегии, логику решения профессиональных задач и 
принятия решений, уровень личной культуры субъекта познания, 
проявляется в особенностях речевого поведения с представителями 
профессионального сообщества и в рамках других вариантов соци-
ального взаимодействия, что свидетельствует о сформированном 
на данном этапе личностного развития уровне профессиональной 
речевой культуры и выражается в лексико-семантических и морфо-
синтаксических паттернах. 

 
5.5. Влияние личной культуры субъекта познания  

на формирование профессиональной речевой культуры 

В процессе профессионального развития человек становится 
субъектом профессиональной культуры, изменяются его личност-
ные и социальные характеристики, включающие взаимосвязанные 
и взаимообусловленные компоненты, такие как технологический, 
нравственный, аксиологический, познавательный, поведенческий, 
прагматический компоненты, у него формируется особый склад 
профессионального сознания, умение предвидеть перспективы 
своего развития, антиципировать (предвосхищать) результаты 
своей деятельности. В процессе познания и преобразования чело-
веком сложного и многогранного объективного мира, погружения 
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в культуру и ее воспроизведения в своей деятельности и поступках, 
формируется его личная культура, которую он созидает внутри 
себя. «Этот процесс всегда связан с работой сознания, деятельно-
сти и духа» [126, c. 146]. Включаясь во взаимодействие с окружа-
ющим миром – физическим (природным и социальным) и духов-
ным (культурным), человек формирует в своем сознании не только 
ассоциативный ряд разнообразных образов, но и отношение к ним, 
сохраняет их и впоследствии опираясь на них развивает свои смыс-
ловые, духовные отношения, благодаря чему человек становится 
способным к самопознанию и самовыражению личности, проявле-
нию индивидуальности, творческой активности в процессе жизне-
деятельности [126].  

В концепции контекстного образования А.А. Вербицкого опи-
сан подход к формированию профессиональной культуры субъекта 
познания в целом, который следует рассматривать как базовый при 
описании этапов формирования профессиональной речевой куль-
туры субъекта познания, поскольку в процессе профессионализа-
ции, становления своей профессиональной культуры субъект дея-
тельности проходит этапы профессионального становления, а 
неотъемлемым элементом этого процесса является выстраивание 
профессиональной речевой культуры. По мере созидания образа 
мира в самом себе человек через активное полагание себя в мире 
разных культур (социальной, интеллектуальной, духовной, про-
фессиональной (предметно-технологической)) полагает «себя с са-
мого начала субъектного в разных жизненных, национально-куль-
турных, образовательных, профессиональных и иных контекстах» 
[73, с. 32] и, таким образом, формируется как «полноценный субъ-
ект деятельности, способный к целеполаганию и целереализации в 
жизненных, образовательных и будущих профессиональных ситу-
ациях» [73, с. 31–32]. 

Личная культура субъекта познания как целостное единство 
непрерывно изменяющихся, находящихся в развитии интеллекту-
альных, моральных и нравственно-этических (духовных) образцов 
поведения и деятельности, оказывающих определяющее влияние 
на его сознание и бытие, формируется под непрерывным влиянием 
социокультурного контекста, обусловливающего «процесс и ре-
зультаты усвоения нового опыта и в целом на становление личной 
культуры субъекта познания» [126, с. 143]. Личная культура субъ-
екта познания проявляется на пяти, генетически сменяющих друг 
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друга уровнях: первый – уровень культурной и социальной иден-
тичности (сознание субъекта ограничено ценностями одной куль-
туры и отдельной группы); второй – уровень социокультурной ком-
петентности (человек способен понимать смыслы идей, ценностей 
и влияний друг на друга разных культур); третий – уровень духов-
ности личности (проявляется поступках, совершаемых сообразно 
совести, нравственности, ценностных ориентаций, морали в соот-
ветствии с духом времени и событий жизни субъекта познания); 
четвертый уровень – гражданской идентичности – связан с обще-
ственным познанием субъекта (в поведении реализуются «идеи, 
ценности, нормы, установки и образцы восприятия и понимания 
этого мира значимой для него группой людей» [126, с. 152] и вос-
принятые в его собственном мире); пятый уровень интеллигентно-
сти (человек способен и создает в своей деятельности творческий 
продукт и общественно значимый поступок в поведении) [126, 
с. 152–153]. Из сказанного можно вывести закономерность, связан-
ную с уровнем развития самосознания, – «чем выше самосознание, 
тем выше зрелость» [181, c. 88], тем больше сформирована его го-
товность к самостоятельности, к самореализации в профессиональ-
ной деятельности и тем выше уровень личной культуры. 

Культура, таким образом, выполняет функцию общего контек-
ста, в котором существуют как личность, так и среда, в которой 
субъект познания осуществляет свою деятельность (общая, образо-
вательная, профессиональная) и для которой он должен выступить в 
роли фактора ее (самой культуры) развития, обогатившись интел-
лектуально, духовно и практически в процессе профессионального 
становления [73, с. 9] через активную, «пристрастную» (по 
А.Н. Леонтьеву [197]) деятельность, адекватную объективно суще-
ствующей в профессиональной и социальной культуре [73, с. 47–48]. 

 
5.6. Формирование уровней профессиональной  

речевой культуры 

Формирование профессиональной речевой культуры носит 
уровневый характер, уровни не могут быть привязаны к конкрет-
ному возрастному периоду, поскольку профессиональное станов-
ление субъекта обусловлено спецификой «изменения личностных, 
когнитивных, рефлексивных и прочих психических свойств чело-
века в ходе его профессионального развития» [336, с. 25] и обладает 
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индивидуальным характером. Наиболее активно становление про-
фессиональной речевой культуры происходит в дотрудовой период 
[258, c. 214] на стадиях профессионального становления личности в 
вузе и встраивания ценностных ориентаций в структуру деятельно-
сти: оптация (формирование профессиональных намерений), про-
фессиональная подготовка (новая социальная роль личности, новые 
взаимоотношения в коллективе, рост социальной независимости, 
политическое и гражданское совершеннолетие) [272, 2011].  

Развитие субъекта познания происходит в пространстве куль-
туры и языка; он – носитель языка и культуры, что обусловливает 
его языковую картину мира, профессиональный образ мира со спе-
цифической категоризацией объективного мира и фиксацией ре-
зультатов познания в слове, закрепляющем и реализующем резуль-
таты познавательной деятельности. Профессиональная языковая 
картина мира обладает теми же свойствами, что и языковая картина 
мира, так же выполняет функции «идентификации явлений мира; 
ориентации в окружающем мире, социализации, отнесения к опре-
деленной культуре, к определенному обществу» [101, с. 402], по-
мимо основных двух – интерпретативной (обеспечивает видение 
мира) и регулятивной (универсальный ориентир в человеческой де-
ятельности) [263] – функций. Профессиональная речевая культура 
также формируется на протяжении развития познавательной дея-
тельности субъекта познания. На всех этапах формирования про-
фессиональной речевой культуры происходит встраивание в про-
фессиональную языковую картину мира; формирование професси-
онального образа мира; изменяется язык субъекта познания, отра-
женный в репертуаре его речевых поступков; происходит их рекур-
сивное воспроизводство на следующих уровнях становления про-
фессиональной речевой культуры в соответствии со стандартами, 
нормами личной и профессиональной культуры субъекта познания.  

Содержание профессиональной речевой культуры обусловлено 
уровнем развития профессионального самосознания субъекта по-
знания, наложением его профессиональной деятельности на внеш-
ние контексты, оказывающие влияние на субъективную реальность 
личности и обусловливающие внутренний кросс-культурный кон-
текст; наполнением личностным смыслом профессиональной дея-
тельности и профессиональной культуры; обретением личной 
культуры в контексте разных культур [126, c. 143–144].  
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Личная культура субъекта профессиональной деятельности вы-
полняет функцию своего рода фильтра в процессе становления 
профессиональной речевой культуры, определяет уровень сформи-
рованности профессионального самосознания, на основе которого 
формируется отношение субъекта к деятельности и профессио-
нальное поведение, определяет направление развития и структуру 
личностной и профессиональной Я-концепции: на каждом из пяти 
уровней личной культуры, чем глубже человек познает окружаю-
щий его мир, тем более обогащается его индивидуальный опыт, тем 
более он в его поступках проявляет нравственность и мораль, тем 
гармоничнее его отношения с миром и самим собой, тем более чело-
век ответствен в выборе речевого поступка в отношении другого и 
его последствий в ближайшем будущем и отдаленной перспективе. 

Каждому уровню профессиональной речевой культуры соответ-
ствует уровень развития физического и умственного потенциала, 
степень работоспособности и динамика активной продуктивной 
деятельности (по Б.Г. Ананьеву), уровень развития рефлексии, осо-
знание себя как субъекта деятельности, носителя определенных со-
циальных (в том числе профессиональных) ценностей, уровень 
коммуникативной и социальной активности и мотивации, познава-
тельной и трудовой деятельности. Субъект деятельности, обладаю-
щий высоким уровнем саморегуляции, характеризуется способно-
стью планировать цели, программировать способы их достижения 
и моделировать необходимые условия, также он адекватно оцени-
вает и корректирует результаты своих действий и поступков, 
управляет собственным эмоциональным состоянием в конкретной 
жизненной ситуации [228]. Становление способов саморегуляции 
происходит в онтогенезе под влиянием внешних контекстов, в ко-
торые включен субъект познания; в процессе профессионализации 
повышается способность к регуляции своего поведения и деятель-
ности, подвергаются изменению гибкость, самостоятельность, мо-
делирование, упорядочиваются навыки планирования и оценива-
ния результатов [2].  

Развитие профессиональной речевой культуры находится в за-
висимости от уровня социокультурной компетентности, системо-
образующим фактором которой выступает личная культура. 

Ядром внутреннего контекста становления профессиональной 
речевой культуры является «языковая личность профессионала», а 
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слоями («оболочками»), которые окружают и обусловливают со-
держание образа (личностно-профессиональной культуры субъ-
екта познания), являются речевая профессиональная культура, про-
фессиональная языковая картина мира, профессиональный образ 
мира, профессиональная картина мира, профессиональная куль-
тура. Языковая личность профессионала проявляется во внешний 
социокультурный контекст речевым поступком. Для понимания 
того, как происходит проявление языковой личности профессио-
нала, какие психологические закономерности становления могут 
быть выявлены, мы предполагаем, что речевой поступок будет за-
висеть от личной культуры и личностно-профессиональной куль-
туры субъекта познания. Личная культура в процессе обучения 
проявляется на уровне социокультурной компетентности, в ней мо-
гут быть предъявлены паттерны как этнической и социальной 
идентичности, так и уровней духовности личности и гражданской 
идентичности, т. е. тех уровней личной культуры, которые генети-
чески проявляются либо до этого уровня личной культуры, либо 
после него. Эти проявления могут быть обнаружены в исследова-
нии внутренней картины мира обучающегося при анализе кон-
структов и идентификации ролей с Я-реальным и Я-идеальным 
субъектов познания (испытуемых). Личностно-профессиональная 
культура субъекта познания, под которой мы будем понимать тот 
образ, который сформировался на данный момент у языковой лич-
ности профессионала и обусловливает речевой поступок. Мы 
также предположили, что личностно-профессиональная культура 
может проявиться на разных уровнях, которые будут определять 
характер и содержание речевого поступка (рис. 3).  

Сформулировав основные принципы становления профессио-
нальной речевой культуры, мы сможем предложить структурно-
функциональную модель становления личностно-профессиональ-
ной культуры субъекта познания.  
Принципы становления профессиональной речевой культуры 

1. Внешними контекстами становления профессиональной ре-
чевой культуры выступают пять социокультурных контекстов об-
разования: образовательное пространство семьи, собственно обра-
зовательное пространство, пространство информационной и ком-
муникативной культуры, образовательное пространство страны, 
мировое образовательное пространство; 



 

 

 
Рис. 3. Становление личностно-профессиональной речевой культуры 
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2. Внутренний контекст профессиональной речевой культуры явля-
ется одним из контекстов внутреннего контекста субъекта познания. 
«Внутренний контекст субъекта познания составляет кросс-культур-
ный контекст, под которым мы понимаем, сложившийся на данный мо-
мент в психике человека образ мира, мироощущение субъекта как ре-
зультат взаимодействия и взаимовлияния разных культур (общечелове-
ческой, этнической, национальной, коммуникативной, профессиональ-
ной, информационной и т.п.), определяющий для него значение и 
смысл восприятия, понимания и преобразования конкретной ситуа-
ции как целого и ее компонентов» [124, c. 28]. Внутренний контекст 
профессиональной речевой культуры состоит из следующих компо-
нентов, генетически связанных между собой: профессиональная куль-
тура, профессиональная картина мира, профессиональный образ 
мира, профессиональная языковая личность (носитель профессио-
нальной языковой картины мира), речевая профессиональная культура; 

3. Ядром развития профессиональной речевой культуры является 
профессиональная языковая личность, обусловленная развитием об-
раза Я (Я-концепции личности и профессионального образа Я); 

4. Личная культура человека формируется в процессе позна-
ния – окружающий мир во всей своей сложности и многогранности 
отражается в культуре, которую человек созидает внутри себя; 

5. Личная культура обучающегося, обусловленная влиянием 
кросс-культурного контекста, может быть проявлена на следую-
щих уровнях, генетически сменяющих друг друга: I уровень – уро-
вень культурной и социальной идентичности; II уровень – уровень 
социокультурной компетентности; III уровень – уровень духовно-
сти личности; IV уровень гражданской идентичности; V уровень – 
уровень интеллигентности [126]; 

6. Ведущие социальные роли, обусловленные возрастом, носи-
телем которых является субъект познания в процессе профессио-
нализации, могут быть условно соотнесены с внешними контек-
стами: на уровне внешнего образовательного контекста семьи – это 
приспосабливающийся человек (познающий мир людей, мир про-
фессий в контексте взаимодействия в обыденной жизни); на уровне 
собственно образовательного пространства – это позиция обучаю-
щегося на разных ступенях образования и познания; на уровне ком-
муникативной и информационной культуры – это пользователь ин-
формации из разных источников знания о мире социальных, куль-
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турных, предметных отношений; на уровне образовательного про-
странства страны – это гражданская позиция человека на основе 
знаний, ценностей и жизненного опыта человека; на уровне миро-
вого образовательного пространства (пятый внешний контекст) – 
это человек, который в своей жизни и деятельности интегрирует 
все контексты профессиональной деятельности: предметный, со-
циальный и морально-нравственный, это профессионал; 

7. Личная культура человека и профессиональный речевой по-
ступок составляют единство. Первому уровню личной культуры 
(уровень «культурной и социальной идентичности») соответствует 
уровень проявления речевого поступка – это «культура речи», ко-
гда человек на уровне внешнего образовательного контекста семьи 
выполняет ведущую социальную роль как субъект познания – роль 
приспосабливающегося человека (познающего мир людей, мир 
профессий в контексте взаимодействия в обыденной жизни); это 
первый внешний контекст образования. Второй уровень (уровень 
«социокультурной компетентности») соответствует второму 
уровню проявления речевого поступка, который реализуется в фор-
мировании способности соединять предметный и социальный кон-
тексты профессиональной деятельности, выполняя ведущую соци-
альную роль в собственно образовательном пространстве (второй 
внешний контекст образования). Третий уровень личной культуры 
(«уровень духовности личности») проявляется в соответствующем 
уровне профессионального речевого поступка, который реализу-
ется в поддержании, выстраивании диалога в профессиональной 
коммуникации на основе морально-нравственного содержания 
предстоящей жизни и будущей профессиональной деятельности 
субъекта, в пространстве коммуникативной и информационной 
культуры (третий внешний контекст образования). Четвертый уро-
вень личной культуры «гражданской идентичности» соответ-
ственно проявляется в профессиональном речевом поступке в вы-
ражении принадлежности, приверженности профессиональному 
пространству (профессиональной общности), который реализуется 
во внешнем контексте образовательного пространства страны (чет-
вертый контекст образования). Пятый уровень личной культуры 
«интеллигентность» проявляется в профессиональном речевом по-
ступке как профессиональная ответственность в деятельности и об-
щении, реализуется в социальной роли «профессионал» (пятый 
внешний контекст); 
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8. Единство личной культуры субъекта познания и профессио-
нального речевого поступка обусловливает становление професси-
ональной речевой культуры. 

Перечисленные принципы позволили выделить уровни станов-
ления профессионального речевого поступка. Рассмотрим уровни 
личностно-профессиональной культуры субъекта познания на мо-
мент сложившегося образа внутреннего кросс-культурного контек-
ста и проявления его на социокультурном уровне личной культуры. 

Уровни становления профессионального речевого поступка. 
Координирующим началом между профессиональной реальностью 
и профессиональной языковой личностью выступает профессио-
нальная картина мира, формируемая в несколько этапов – порож-
дение профессионального образа мира, построение собственных 
конструктов, которые, в свою очередь, обеспечивают восприятие, 
понимание (конструирование) окружающей действительности, ан-
тиципацию и оценку события [337]. Профессиональный образ мира 
наделен субъектностью [74], сопряжен с другими видами деятель-
ности, обусловлен ценностно-смысловыми координатами и лич-
ностными смыслами субъекта познания и деятельности, вслед-
ствие чего распадается в сознании человека на отдельные фраг-
менты. В соответствии с концепцией контекстного образования 
профессиональный образ мира вплетен в «канву профессиональ-
ной деятельности» [73, с. 33], «обусловлен отражением значимости 
тех процессов, которые развиваются в данное культурно-историче-
ское время конкретного общества» [126, c. 152]. 

На входе – это внешние социокультурные контексты образова-
ния, которые обусловливают встречную активность субъекта по-
знания и формирования внутреннего, кросс-культурного контекста 
формирования профессиональной речевой культуры, ядром кото-
рой является «языковая личность профессионала». На выходе – это 
речевой поступок субъекта познания, обусловленный «языковой 
личностью профессионала», проявляющейся в широком контексте 
личной культуры на уровне социокультурной компетентности, ко-
торый проявляется в контексте личностно-профессиональной 
культуры, которая, в свою очередь, проявляется на пяти уровнях, 
описанных ниже. 

Первый уровень – инициации – является переходным, перелом-
ным, этапом перерождения «в другом качестве, в другой катего-
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рии» [335, с. 6], когда происходит смена социального статуса (пе-
реход из статуса обучающегося общеобразовательной школы в ста-
тус студента – обрядом перехода из школы в вуз можно назвать 
ЕГЭ), овладения новой социальной ролью. Данный уровень харак-
теризуется для субъекта познания осознанием границ своего акту-
ального состояния; изменением мотивационно-смысловой сферы 
личности, присвоением новых смыслов и ценностей [321]. На пер-
вом уровне обнаруживаются разрывы в системе знаний и культуры, 
выявляется граница достигнутого культурного развития к моменту 
вступления в новый социальный статус [95], происходит соприкос-
новение с опытом членов профессионального сообщества, знани-
ями, событиями. Субъект познания сталкивается с новыми зада-
чами; сближение с культурным кодом профессионального сообще-
ства может носить характер, сходный с культурным шоком; обна-
руживается несоответствие коммуникативных навыков и стиля 
межличностного взаимодействия требованиям среды профессио-
нального образования, сформированным в соответствии со стан-
дартами, нормами и ценностями профессионального сообщества. 
Наиболее значимыми на этапе инициализации являются внутрен-
ние изменения, преобразуются критерии оценки себя, меняются са-
мооценка, представления о себе [301] и влиянии окружающего 
мира, вырабатываются формы «разыгрывания идентичности» [139, 
с. 110], развивается самоосознание и Я-концепция через общение с 
членами профессионального сообщества, закладываются основы 
профессиональной картины мира, осознается собственный уровень 
активности в отношении проектирования профессиональной пер-
спективы [100]. 

На втором уровне – лингво-ментальном – закладываются ос-
новы профессиональной речевой культуры, профессиональной 
картины мира субъекта познания; происходит сближение с языко-
вой картиной мира профессионального сообщества, столкновение 
уникального образа мира субъекта познания с профессиональной 
картиной мира; осваивается языковая форма выражения понятий-
ного аппарата, выработанного в ходе трудовой деятельности сооб-
щества; начинается погружение в ее семантическое и ценностно-
смысловое поле («ценности существуют в виде эмоциональных по-
следствий их поведенческого нарушения» [62, с. 123]), что порож-
дает реструктуризацию мотивов, изменение своего отношения к 
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предметам окружающего мира, к объектам профессиональной дея-
тельности; происходит узнавание профессиональных культурных 
норм, стандартов и правил; инициируется ревизия речевых поступ-
ков; концепции Я-реального и Я-идеального направляются к сле-
дующему уровню, запрограммированному на профессиональную 
речевую культуру.  

На третьем уровне – профессионально-культурной трансфор-
мации – по мере изменения бытия субъекта познания в процессе 
профессионального образования расширяется спектр осуществля-
емых им видов деятельности. Рекурсивные изменения на данном 
уровне могут привести к прогрессу, приросту профессиональной 
речевой культуры (проявлению нового уровня) либо ее спаду (раз-
рушению достигнутого уровня). При прогрессивном развитии объ-
ективируются личностные проявления; происходит своего рода 
эволюция ценностей по содержанию, мотивационному статусу, ме-
сту и роли «в структуре жизнедеятельности» – ценности «обретают 
форму знаемых мотивов») [62, с. 123]; ускоряются языковые изме-
нения: увеличивается и изменяется семантическое поле професси-
ональной речевой культуры, расширяется терминологический ап-
парат, происходит погружение в апперцепционную базу професси-
онального сообщества, происходит приобщение к его языковой 
картине мира; начинается формирование профессиональной пози-
ции и поиск смыслов своей деятельности; меняется стиль межлич-
ностного взаимодействия; трансформируется репертуар речевых 
поступков, подход к содержанию и характеру речевых поступков 
становится строже; формируются представления о профессио-
нально важных качествах; в Я-концепции проявляется осознавае-
мое представление о себе и степени влияния социокультурного 
контекста.  

На четвертом уровне – самоидентификации – выстраиваются 
социальные отношения, субъект познания включается в професси-
ональную культуру, благодаря чему начинается своего рода проек-
тирование (и построение) своего профессионального образа мира. 
Переход на данный этап связан с условиями образовательной 
среды, ее восприимчивостью к влиянию внешних контекстов, мо-
бильностью и скоростью реагирования на изменения социокуль-
турного контекста. Становление профессиональной речевой куль-



Монография 
 

125 

туры связано с усложнением профессиональных задач, оказываю-
щих влияние на личностные качества, осознанием профессиональ-
ной роли на основе соединения общей, профессиональной и лич-
ной культуры; ценности «обретают форму мотивов смыслообразу-
ющих, …обогащаются новым мотивационным качеством, не утра-
чивая предыдущих» [62, с. 123]; в Я-концепции гармонизируются 
Я-реальное и Я-идеальное, проявляется стремление к ответствен-
ному выбору и принятию решения; выбор речевого поступка соот-
носится с профессиональной задачей, ситуацией общения, особен-
ностями дискурса; по мере продвижения к следующему уровню 
происходит осмысление и иллюминирование профессионального 
образа мира, переосмысление своей будущей профессиональной 
деятельности, формирование представлений о профессиональной 
роли, признанной группой.  

Пятого уровня становления профессиональной речевой куль-
туры (наиболее высокого в дотрудовой период, но не последнего в 
профессиональном развитии) – уровня институционализации – 
профессиональная речевая культура достигает на этапе завершения 
профессионального обучения и проявляется в условиях перехода к 
самостоятельной трудовой деятельности, где и определяется сте-
пень соответствия уровня сформированности профессиональной 
речевой культуры (профессиональным требованиям), освоение 
профессиональных культурных стандартов, ценностей (принявших 
форму «смыслообразующих и реально действующих» мотивов [62, 
с. 123]), целей, интегрирование профессионального образа мира 
субъекта познания в профессиональную картину мира данного со-
общества; отчетливо выражается взаимообусловленность профес-
сиональной культуры и социальных технологий, характеристиками 
которых выступают компетентность и продуманность сценариев; 
определяются личностно значимые и осмысленные типы межлич-
ностного и социального взаимодействия; уточняется его професси-
ональная роль, соотнесенная с представлениями о требованиях к 
ней, осознается и принимается «группа норм и ценностей, выпол-
няющих в профессиональной культуре функцию регулятора отно-
шений между членами профессиональной группы» [177]; Я-реаль-
ное и Я-идеальное образуют адекватную профессиональную Я-
концепцию. На пятом уровне профессиональная речевая культура 
обретает личностный смысл, значимость и ценность.  
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Становление профессиональной речевой культуры детермини-
ровано профессионально-личностным развитием субъекта позна-
ния, протекает в процессе межличностного взаимодействия под 
влиянием внутреннего кросс-культурного и внешних контекстов и 
связано с формированием самодостаточности, обусловленной мо-
тивами, потребностями, жизненными планами и ценностными ори-
ентациями. В процессе профессионализации субъект познания 
осваивает роли, описываемые на языке личностных конструктов 
(ролевые отношения и социальное взаимодействие выявляется че-
рез личный конструкт [163]): как он трактует те или иные аспекты 
системы, к которой он присоединяется (профессиональному сооб-
ществу);как обращается к системе трактовки, принятой в данном 
сообществе. 

По мере изменения уровней профессиональной речевой куль-
туры субъекта познания происходит развитие его личной культуры 
«от культурной и социальной идентичности в направлении воз-
можного проявления в виде гражданской идентичности и интелли-
гентности» [126, c.153]. Личная культура, созидаемая человеком 
внутри себя, формируется в процессе познания и преобразования 
человеком сложного и многогранного объективного мира. «Этот 
процесс всегда связан с работой сознания, деятельности и 
духа» [126, c. 146]. 

Профессиональная речевая культура проявляется в речевом по-
ступке субъекта познания, отражает его личную культуру. Содер-
жание и уровни профессиональной речевой культуры формиру-
ются под влиянием и в тесной взаимосвязи таких взаимообуслов-
ленных и обоюдопорождающих системных образований, как про-
фессиональная культура, профессиональная картина мира (обу-
словливающая образ мира субъекта познания), профессиональный 
образ мира, профессиональная языковая личность (носитель про-
фессиональной языковой картины мира), речевая профессиональ-
ная культура. 

Становление профессиональной речевой культуры – сложный 
многоаспектный процесс. На определенном уровне развития Я-об-
раза (Я-концепции) происходит проявление соответствующего 
уровня личной культуры и профессионального речевого поступка. 
Я-концепция выступает одновременно индикатором уровня лич-
ной культуры и фактором проявления уровня речевого поступка. 
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Развитие профессиональной речевой культуры детерминировано 
развитием Я-концепции и влиянием внутреннего контекста под 
воздействием внешних контекстов, носит центробежный характер; 
сообразно развитию личной культуры в результате общения субъ-
екта познания с другими людьми происходит переосмысление от-
ношения к самому себе, к своему Я; развивается самосознание, 
формируется его готовность к самостоятельности, к самореализа-
ции в профессиональной деятельности. 

Таким образом, структурно-функциональная модель становления 
профессионально речевого поступка включает следующие уровни: 
первый уровень – инициации; второй – лингво-ментальный – уро-
вень; третий уровень – профессионально-культурной трансформа-
ции; четвертый уровень – самоидентификации; пятый (наиболее вы-
сокий, но не последний) уровень – институционализации. 

 
5.7. Выводы 

Профессиональная речевая культура является системным ком-
понентом внутреннего кросс-культурного контекста субъекта по-
знания, куда интегрированы следующие компоненты: профессио-
нальная культура, профессиональная картина мира, профессио-
нальный образ мира, профессиональная языковая личность (носи-
тель профессиональной языковой картины мира), представленная 
образом Я (Я-концепция и профессиональный образ Я), речевая 
профессиональная культура. Внутренний кросс-культурный кон-
текст как многоуровневая интегральная целостность складывается 
в результате погружения субъекта познания во внешние социо-
культурные контексты образования [73, c. 75]; «все контексты про-
низаны влиянием ценностей общечеловеческой, этнической, наци-
ональной, коммуникативной культур» [73, c. 76]. 

Формирование профессиональной речевой культуры субъекта 
познания включает процессы качественных изменений психологи-
ческой целостности личности, формирование психических новооб-
разований обусловлено совершенствованием функциональной го-
товности личности к постоянному профессиональному росту, по-
иску оптимальных приемов качественного и творческого выполне-
ния деятельности и взаимодействия с другими членами професси-
онального сообщества.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Образование (единство обучения и воспитания) субъекта по-
знания формирует у него способности совершать осознанный вы-
бор на основе социальных норм, правил, ценностей, этики, мо-
рали, нравственности. Включение субъекта познания в образова-
тельный процесс запускает процесс становления профессиональ-
ной речевой культуры, главным условием чего является приобще-
ние субъекта познания к культуре и его самоопределение через 
содержание образования. Смыслообразующим контекстом высту-
пает совокупность внутреннего и внешних контекстов, оказываю-
щих влияние на формирование и развитие системы отношений 
субъекта познания с другими людьми, окружающим миром. Кон-
текст определяет сущность среды, в которой развивается лич-
ность субъекта познания, оказывает влияние на формирование ре-
сурсов его последующего профессионального развития, предик-
торов социально-психологической адаптации к условиям среды и 
ответственного речевого поступка. 

Речевой поступок субъекта познания формируется во внешних 
социокультурных контекстах; мировое образовательное простран-
ство, образовательное пространство страны, образовательной 
среды семьи, коммуникативной и информационной культур и соб-
ственно образовательная среда обусловливают внешние социо-
культурные контексты речевого поступка субъекта познания, под 
влиянием которых складывается внутренний кросс-культурный 
контекст личной, профессиональной и личностно-профессиональ-
ной культуры, порождающих пространство профессиональной ре-
чевой культуры и речевого поступка субъекта познания. 

Речевой поступок как наделенное личностным смыслом выска-
зывание соответствует по форме и отражает интенцию говоря-
щего, обращен на адресата и учитывает особенности адресата, вы-
ражает его нравственно-этическую позицию, соотнесен с этало-
нами культуры (в том числе профессиональной), содержательно 
сопоставим с типами высказывания, предметно отражает специ-
фику ситуации общения и дискурса, обеспечивает конструктив-
ное взаимодействие субъектов образовательного процесса, прояв-
ляет уровень становления профессиональной речевой культуры. 
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Многократное повторение речевых поступков в различных ситу-
ациях, ревизия средств и форм на основе осознанного выбора пу-
тем согласования с требованиями внешнего контекста обеспечи-
вает воспроизведение коммуникативной культуры субъекта по-
знания как органической составляющей его личной культуры, 
способствует формированию репертуара речевых поступков 
субъекта познания и профессиональной речевой культуры, где 
определяющим фактором выступают условия целенаправленного 
педагогического взаимодействия.  

Трансформации базовой человеческой культуры общения и 
взаимодействия между людьми в результате «переплетения» с 
коммуникацией в киберпространстве формируют новую инфор-
мационную культуру, обусловливают образование внутреннего и 
внешних контекстов для формирования личной культуры субъ-
екта познания, которая может быть проявлена на разных уровнях. 
«Личная культура субъекта познания в любой образовательной 
ситуации начинает выполнять роль внутреннего (кросс-культур-
ного) контекста» [70, c. 19], под которым мы понимаем сложив-
шийся на данный момент в психике человека образ мира, миро-
ощущение субъекта как результат взаимодействия и взаимовлия-
ния разных культур (общечеловеческой, этнической, националь-
ной, коммуникативной, профессиональной, информационной и 
т.п.), определяющие для него значение и смысл восприятия, по-
нимания и преобразования конкретной ситуации как целого и ее 
компонентов [125]. Личная культура субъекта репрезентирована 
в речевом поступке. Проявление личной культуры субъекта по-
знания, обусловленной влиянием кросс-культурного контекста, 
может быть обнаружено на уровнях, генетически сменяющих 
друг друга: I – уровень культурной и социальной идентичности; 
II – уровень социокультурной компетентности; III – уровень ду-
ховности личности; IV – уровень гражданской идентичности;  
V – уровень интеллигентности. 

Внутренний контекст всегда связан с Я-образом, проявляется в 
личной культуре; уровень проявления отражается в личностных 
конструктах (связи Я-реального, Я-идеального, Я-зеркального). В 
каждом контексте проявляется Я-концепция, влияние контекстов 
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определяет уровень личной культуры, определяющей моделирова-
ние мира через механизмы антиципации и рефлексии и проявляю-
щейся на каждом из описанных уровней.  

Становление профессиональной речевой культуры субъекта 
познания – сложный многоаспектный процесс – связан с процес-
сами качественных изменений психологической целостности язы-
ковой личности, формированием психических новообразований, 
позволяющих в достаточной степени успешно решать возникаю-
щие по мере личностного развития проблемы; обусловлен совер-
шенствованием функциональной готовности личности к посто-
янному профессиональному росту, поиску оптимальных прие-
мов качественного и творческого выполнения деятельности и 
взаимодействия с другими субъектами профессиональной дея-
тельности. 

Профессиональная речевая культура образуется теоретиче-
скими (наполненными психологическим, социальным, деятель-
ностным и лингвистическим содержанием) контекстами, взаимо-
увязанными и пронизывающими друг друга – контекстами профес-
сиональной культуры, профессиональной картины мира, профес-
сиональной языковой личности (носителя профессиональной язы-
ковой картины мира), профессионального образа мира, речевой 
профессиональной культуры. Профессиональное действие, погру-
женное в контексты профессиональной речевой культуры, стано-
вится в процессе профессионального развития личности професси-
ональным речевым поступком. 

Профессиональная речевая культура субъекта познания фор-
мируется под влиянием профессиональной культуры профессио-
нального сообщества и сама оказывает на нее влияние, обуслов-
лена совокупностью взглядов, ценностей, нравственных мировоз-
зренческих, ментальных представлений, обеспечивает социаль-
ную и профессиональную адаптацию, решение профессиональ-
ных задач, порождает психосемантический процесс в межлич-
ностном и интраличностном плане, определяет репертуар рече-
вых поступков субъекта познания как отражения его личной куль-
туры, формирующейся в процессе усвоения разных культур (ин-
теллектуальной, предметно-технологической, социальной и ду-
ховной культуры).Речевой поступок субъекта познания, направ-
ленный на другого, выступает репрезентантом образа мира как 
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целостного интегрального образования познавательной сферы 
субъекта познания, многоуровневой системы его представлений 
не только о мире и других людях, но и о себе и своей деятельно-
сти, несет в себе свойства профессиональной и социальной среды.  

Становление профессиональной речевой культуры субъекта 
познания основано на следующих принципах: влияния социкуль-
турных контекстов (образовательное пространство семьи, соб-
ственно образовательное пространство, пространство информа-
ционной и коммуникативной культуры, образовательное про-
странство страны, мировое образовательное пространство) на 
внешние контексты становления профессиональной речевой 
культуры; влияния генетически связанных теоретических контек-
стов, образующих профессиональную речевую культуру (профес-
сиональная культура, профессиональная картина мира, професси-
ональный образ мира, профессиональная языковая личность, ре-
чевая профессиональная культура); рекурсивности становления 
профессиональной речевой культуры; обусловленности разви-
тием образа Я (Я-концепции личности и профессионального об-
раза Я), выступающего ядром профессиональной речевой куль-
туры; проявления личной культуры субъекта познания на генети-
чески сменяющих друг друга уровнях (уровень культурной и со-
циальной идентичности, уровень социокультурной компетентно-
сти, уровень духовности личности, уровень гражданской иден-
тичности, уровень интеллигентности); постижения и присвоения 
ведущих социальных ролей, обусловленных возрастом; единства 
личной культуры человека и профессионального речевого по-
ступка, обусловливающего становление профессиональной рече-
вой культуры (рис. 4). 

Становление профессионального речевого поступка в процессе 
профессионализации проходит пять основных уровней, которые 
образуют структурно функциональную модель: первый уровень – 
инициации; второй – лингво-ментальный – уровень; третий уро-
вень – профессионально-культурной трансформации; четвертый 
уровень – самоидентификации; пятый (наиболее высокий, но не по-
следний) уровень – институционализации. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Рис. 4. Рекурсивная модель становления профессиональной речевой культуры субъекта познания  
(с учетом внесистемного (вирусного) отрицательного влияния – репликации) 
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Профессиональная речевая культура как внутренний контекст 
субъекта познания трансформируется в ходе развития субъекта по-
знания; каждому ее уровню соответствует уровень развития лич-
ной культуры. Я-концепция, включающая собственную, культур-
ную, социальную, профессиональную идентичность, на разных 
этапах профессионального становления репрезентирована особен-
ностями социального взаимодействия, речевого поведения, что 
свидетельствует о сформированности на данном уровне личной 
культуры и профессиональной речевой культуры, выражается в 
лексико-семантических и морфосинтаксических паттернах. 

Таким образом, получила развитие теория контекстного образо-
вания А.А. Вербицкого в результате анализа и обобщения взаим-
ного влияния внешнего и внутреннего контекстов образования, 
профессиональной культуры, Я-образа языковой личности на лич-
ную культуру субъекта познания, которая проявляется в динамике 
речевого поступка. На основании полученных выводов сформули-
рованы принципы становления профессиональной речевой куль-
туры субъекта познания в процессе его профессионализации, пред-
ложена теоретически обоснованная структурно-функциональная 
модель становления профессиональной речевой культуры. 

Задача, которая возникает для исследователя в будущем, – вы-
явить предикторы, обусловливающие проецирование в социокуль-
турное пространство личной культуры на разных уровнях её про-
явления и создание психолого-педагогических условий в образова-
нии профессионала для ее проявления на уровне духовности лич-
ности и гражданской идентичности. 
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