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Аннотация. В образовательном процессе учитель любой специализации имеет дело с 
текстами в устной и письменной форме и осуществляет все виды речевой деятельности. 
Статья посвящена проблеме изучения интертекстуального тезауруса студента педаго-
гического вуза. Анализ научных публикаций показал отсутствие в современной научной 
парадигме исследований, в которых цитата рассматривалась бы как инструмент транс-
ляции культурного кода, передаваемого от учителя к ученику. Новый аспект исследования 
воздействующих функций цитаты и использования литературной цитаты как средства 
изучения интертекстуального тезауруса языковой личности определяет актуальность на-
шего исследования.

Авторы поставили цель выявить и описать интертекстуальный тезаурус современного 
студента педагогического вуза в контексте профессиональной подготовки на основе знания 
и владения литературными цитатами из произведений школьной программы. В комплекс-
ном опросе приняли участие 1008 студентов педагогического вуза, обучающихся на разных 
факультетах. Методологическими основами исследования стали теория проблемного  
обучения, учение о языковой личности, система литературного развития и теория раз-
вития интерпретационной деятельности читателя, описание прецедентных феноменов. 
При проведении исследования на разных этапах были использованы метод педагогического 
наблюдения, контекстный анализ словарей, анализ научных работ, комплексный опрос, ме-
тод интроспекции.

В результате комплексного опроса было выявлено, что более 50%  респондентов вуза не 
смогли опознать цитаты из художественных произведений школьной программы. На осно-
ве анализа работ выделены стратегии интерпретации литературной цитаты (сужение со-
держания высказывания, снижение стилевого регистра текста, перенос содержания на бы-
товой уровень, стратегия логического разъяснения; стратегия конкретизации содержания; 
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стратегия поиска ценностных смыслов). В ходе анализа проблемы авторы обращаются к 
ситуации школьного литературного образования и вопросу культурных установок будуще-
го педагога.

Ключевые слова: педагогическое образование, диалогический принцип обучения, интер-
текстуальный тезаурус, культурный код, установка культуры, литературная цитата, 
интерпретационные стратегии
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Abstract. In the educational process, a teacher of any specialization deals with texts in oral and 
written form and carries out all types of speech activities. The article is devoted to the problem of 
studying the intertextual thesaurus of a student at a pedagogical university. An analysis of scientific 
publications showed the absence in the modern scientific paradigm of studies in which a quotation 
would be considered as a tool for transmitting a cultural code transmitted from teacher to student. 
A new aspect of the study of the influencing functions of quotation and the use of literary quotation 
as a means of studying the intertextual thesaurus of a linguistic personality determines the relevance 
of our research.

The authors set a goal to identify and describe the intertextual thesaurus of a modern student of 
a pedagogical university in the context of professional training based on knowledge and mastery of 
literary quotations from the works of the school curriculum. 1008 students of a pedagogical uni-
versity studying at different faculties took part in the experiment.The methodological foundations 
of the study were the theory of problem-based learning, the doctrine of linguistic personality, the 
system of literary development and the theory of the development of the reader’s interpretive activ-
ity, a description of precedent phenomena. When conducting the research at different stages, the 
method of pedagogical observation, contextual analysis of dictionaries, analysis of scientific works, 
a comprehensive survey, and the method of introspection were used.

As a result of the experiment, it was revealed that more than 50% of university respondents were 
unable to identify quotes from works of art in the school curriculum. Based on the analysis of works, 
“negative” strategies for interpreting a literary quotation (primitivization, lowering the stylistic regis-
ter of the text, transferring content to the everyday level) and positive ones (strategy of searching for 
value meanings, strategy of logical explanation; strategy of concretizing the content) were identified.
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In the course of analyzing the problem, the authors turn to the situation of school literary educa-
tion and the problem of the cultural attitudes of the future teacher.
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Введение
В последние годы профессиональная ком-

петентность педагога в части предметной и 
методической подготовки является объек-
том многих научных исследований, при этом 
в гораздо меньшей степени темой научных 
дискуссий становится культурное поле бу-
дущего педагога и его ценностные ориенти-
ры и нравственные установки, что является 
основой личностной компетенции. При этом 
давно известна педагогическая аксиома, что 
воспитать личность может только личность.

В своей деятельности учитель любой пред-
метной специализации имеет дело с текста-
ми в устной и письменной форме. В этой свя-
зи филологическая составляющая является 
одной из значимых основ для личностного 
развития педагога, так как она подразуме-
вает умения, позволяющие осуществлять все 
виды профессиональной речевой деятель-
ности. Несмотря на то, что в учебных планах 
педагогических вузов на всех факультетах 
есть дисциплина «Русский язык и культура 
речи», проблема формирования языковой 
культуры студентов – будущих учителей – 
остаётся нерешённой [1].

Важнейшим критерием оценки профес-
сиональной педагогической компетенции 
учителя является качество восприятия, уро-
вень интерпретации и способность к порож-
дению текста. Кроме того, коммуникативная 
деятельность педагога ориентирована на 
диалог как основной принцип организации 
образовательного процесса. Проблема ре-
ализации диалогического принципа обуче-
ния, ставшая особенно актуальной в контек-
сте теории проблемного обучения ещё более 
полувека назад и активно внедряемая в прак-

тику школы с эпохи перестройки, последние 
годы становится предметом научных иссле-
дований и в области высшего образования. 
Так, реализация диалогического принципа 
обучения в системе высшего образования 
сегодня является темой многих публикаций: 
в области исследования потенциала образо-
вательной коммуникации [2; 3]; организации 
единого коммуникативного пространства 
[4]; поиска условий реализации компетент-
ностного подхода в образовании [5], как 
возможность для использования принципа 
межличностного общения в системе диало-
гического обучения [6].

Литературное образование в наибольшей 
степени развивает диалогическое отноше-
ние к миру. Корпус художественных тек-
стов школьной программы является основой 
интертекстуального тезауруса выпускника 
российской школы. Качество чтения и спо-
собность к интерпретации текстов культу-
ры отражают уровень языковой личности 
выпускника школы. Материалом обучения 
становятся прежде всего тексты культуры 
(научные, художественные, критико-публи-
цистические и другие), актуальные для фор-
мирования интертекстуального тезауруса 
личности, обеспечивающие способность об-
учающегося вступить в диалог с произведе-
нием: с текстом, автором, миром и самим со-
бой. В развитии способности осуществлять 
диалог с текстом и диалог с самим собой за-
ключается одна из главных целей образова-
ния, которая состоит не только в интеллек-
туальном освоении, но и в эмоциональном 
присвоении гуманистического потенциала 
культуры, в овладении способами общения с 
искусством, наукой, людьми [7].
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В процессе школьного литературного об-
разования (не исключаем семейное и друже-
ское общение) закладывается база интертек-
стуального тезауруса языковой личности и 
способности к его росту и обогащению; обу-
чающийся формируется не только как чита-
тель, но и как личность, способная к диалогу 
с текстом культуры, с другими людьми и с 
самим собой. Интертекстуальный тезаурус 
традиционно изучается как один из уровней 
языковой личности. Согласно концепции 
Ю.Н. Караулова, «…знание прецедентных 
текстов есть показатель принадлежности к 
данной эпохе и её культуре, тогда как их не-
знание, наоборот, есть предпосылка оттор-
жённости от соответствующей культуры» 
[8, с. 216]. Учёный писал, что «в дискурс язы-
ковой личности прецедентный текст редко 
вводится целиком, а всегда только в свёрну-
том, сжатом виде – пересказом, фрагмен-
том или <…> намёком – семиотически» [8, 
с. 216–217]. Таким образом, в дискурсе язы-
ковой личности литературные фрагменты из 
прецедентных текстов становятся не только 
идентификаторами принадлежности к опре-
делённой культурной идентичности, но и ис-
точниками влияния на нравственное поведе-
ние человека. 

Литература и чтение в России всегда за-
нимали особое место в культуре, которая на 
протяжении многих лет была именно лите-
ратуроцентричной. Несмотря на снижение 
статуса предмета «Литература», проблему 
«нечтения» и изменившийся в связи с циф-
ровизацией мир, художественный текст не 
перестаёт быть главным источником духов-
но-нравственного развития личности, шко-
лой диалога с миром и самим собой [9]. 

Объектом нашего исследования являет-
ся является интертекстуальный тезаурус 
студента педагогического вуза. Предметом 
становятся стратегии интерпретации лите-
ратурной цитаты как основы русского куль-
турного кода и значимой части интертексту-
ального тезауруса будущего педагога. Отно-
шения между учителем и учеником, препода-
вателем и студентом – будущим педагогом 

строятся в том числе и на основе общности 
читаемых и цитируемых текстов.

Б.М. Гаспаров расширяет понятие ци-
тации как основы речевой деятельности и 
между тем точно описывает «растекающий-
ся характер» опоры человека на известные 
ему тексты: «Наша языковая деятельность 
осуществляется как непрерывный поток 
“цитации”, черпаемой из конгломерата на-
шей языковой памяти. Разумеется, языковая 
цитация имеет такой же небуквальный, не-
твёрдый, растекающийся характер, как и сам 
резервуар памяти, который служит источни-
ком этого процесса» [10, с. 14].

Заметим, что отношение к литературе 
и чтению во все периоды русской истории 
было тесно связано с тем, что происходит в 
образовании, в стране, а содержание и каче-
ство изучения школьного предмета «Лите-
ратура» нередко определяло не только об-
щекультурный уровень выпускников школ, 
но и отражало идеалы поколения. Цитаты из 
русской и мировой классики, формируемые 
ими концепты и образы являются основой 
культурного кода нации, ядром интертек-
стуального тезауруса языковой личности.

В отечественной традиции литература яв-
ляется источником ценностных смыслов и 
установок, или установок культуры. «Уста-
новки культуры – морально-нравственные 
ориентиры жизнедеятельности человека как 
личности во всех сферах его социального и 
духовного бытия. В эксплицированном виде 
установки культуры представляют собой 
предписания культуры» [11, с. 130].

В центре нашего исследования интертек-
стуальный тезаурус современной молодё-
жи – студентов педагогического вуза – в 
аспекте понимания литературных цитат из 
произведений школьной программы, бóльшая 
часть из которых является прецедентными 
текстами русской культуры. В число наших 
задач входит выявление и оценка стратегий 
интерпретации при истолковании смысла ци-
таты, определение уровня интериоризации 
прочитанного в собственный внутренний мир. 
Интертекстуальный тезаурус современного 
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студента представляет собой совокупность, 
сформировавшуюся как результат культур-
ных, в том числе образовательных, практик, 
языковых фрагментов, готовых к использо-
ванию в речевой деятельности в качестве ре-
акции на определённые стимулы.

Обращаем внимание на то, что в нашем 
исследовании речь не идёт о выявлении 
уровня филологической компетентности 
студентов – представителей разных специ-
альностей, а имеются в виду базовые знания 
в области прецедентики, которыми должен 
обладать любой педагог. Проведённое ис-
следование позволяет выявить процессы, ко-
торые происходят в сознании сегодняшнего 
студента педагогического вуза, представите-
ля поколения Z.

Сознание человека в большинстве случаев 
вербальное: в нём сосуществуют тексты вос-
принимаемые и порождаемые. Цитата как 
наиболее яркая и репрезентативная часть 
текста влияет и на восприятие и порождение 
речи. Литературная цитата, будучи частью 
художественного текста, обладает большим 
образовательным потенциалом: этическим, 
эстетическим, воспитывающим. В речи учи-
теля она оказывается определённым марке-
ром не только его интертекстуального те-
зауруса, его культурного горизонта, но его 
жизненных установок, ценностей. При этом 
обращает внимание на себя тот факт, что 
за последние 20 лет использованию цитат 
в речи учителя посвящено лишь одно дис-
сертационное исследование [12]. Проблема 
формирования интертекстуального тезау-
руса студентов педагогического вуза также 
не отражена в современных публикациях.

Таким образом, актуальность нашего 
исследования обусловлена как значимостью 

1 Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова : Литературные цитаты. Образные выражения. М. : 
ГРАНД-ФАИР, 1998. 336 с. ISBN: 5-88641-111-9; Берков В.П., Мокиенко В.М., Шулежкова С.Г. 
Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка : около 5 000 единиц : в 2 т. / под ред. 
С. Г. Шулежковой. 2-е изд., испр. и доп. Магнитогорск : Магнитогор. гос. ун-т; Greifswald : Ernst-Moritz-
Arndt-Universität, Institutfür Slavistik, 2008–2009. Т. 1–2. ISBN: 978 5 86781-579-0; 978-386-00-6-308-8;  
Дядечко Л.П. Словарь крылатых слов и выражений нашего времени. М. : Изд-во «Словари XXI века», 
2019. 624 с. ISBN: 978-5-9909263-6-3; Князев Ю. П. Словарь живых крылатых выражений русского 
языка : около 4 000 крылатых выражений. М. : АСТ : Астрель, 2010. 793 с. ISBN: 978-5-17-067678-1.

описания и моделирования интертекстуаль-
ного тезауруса современного студента педа-
гогического вуза, так и изучением культурно 
обусловленных факторов, определяющих 
формирование личности педагога.

Цель исследования – выявить и описать 
интертекстуальный тезаурус студента педа-
гогического вуза на основе знания и пони-
мания литературных цитат и владения ими в 
рамках профессиональной подготовки.

Задачи исследования: 1) актуализиро-
вать потенциал литературной цитаты как 
инструмента изучения профессиональной 
языковой личности педагога; 2) выявить уро-
вень научной разработанности проблемы; 
3) определить степень опознавания студен-
тами педагогического вуза литературной ци-
таты из произведений школьной программы; 
4) выявить и охарактеризовать стратегии ин-
терпретации литературной цитаты студен-
тами в контексте целей профессиональной 
подготовки.

При проведении исследования на раз-
ных этапах были использованы следующие  
методы: 

1) на этапе постановки проблемы на ос-
нове педагогического наблюдения были вы-
явлены особенности восприятия и исполь-
зования литературной цитаты студентами 
педагогического вуза;

2) в процессе построения понятийной базы 
исследования был проведён анализ научных 
работ по проблеме изучения развития языко-
вой личности в образовательном процессе; 

3) этап «Комплексный опрос» (разработ-
ка материала, проведение опроса, анализ 
полученных данных) включал контекстный 
анализ словарей цитат и афоризмов1 [30–33] 
для отбора языкового материала; количе-
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ственную обработку и анализ полученных 
ответов; метод интроспекции позволил нам 
оценить стратегии интерпретации литера-
турной цитаты респондентами.

Методологические основы  
исследования

Методологическими основами нашего 
исследования являются теория проблемно-
го обучения; учение о языковой личности 
Ю.Н. Караулова, система литературного 
развития В.Г. Маранцмана и созданная на 
её основе теория развития интерпретаци-
онной деятельности читателя-школьника 
Е.Р. Ядровской; описание прецедентных 
феноменов, вклад в которое внесли такие 
учёные, как Ю.Н. Караулов, В.В. Красных, 
В.Д. Черняк и др. [8; 14–16].

Согласно концепции Ю.Н. Караулова, 
языковая личность – это совокупность спо-
собностей к созданию и восприятию рече-
вых произведений, которые различаются 
«а) степенью структурно-языковой слож-
ности; б) глубиной и точностью отражения 
действительности; в) определённой целевой 
направленностью» [8, с. 245]. Концепция 
трёхуровневого устройства языковой лич-
ности (вербально-семантический, когнитив-
ный, прагматический), по Ю.Н. Караулову, 
соотносится с тремя типами коммуникатив-
ных потребностей: контактоустанавливаю-
щий, информационный и воздействующий. 
Взаимодействие этих трёх уровней образует 
коммуникативное пространство личности.

В старшей школе ученик при успешном 
литературном развитии вступает в «эпоху 
культурных связей», когда центральной про-
блемой этого возраста становятся отноше-
ния «Я и мир»: это время познания связей, 
осознания причин и следствий нравственных, 
социальных, эстетических проблем (В.Г. Ма-
ранцман) [7]. Студент вуза, вчерашний 
школьник, должен быть способен к понима-
нию целостной картины мира, его историко-
культурного развития. Сопряжение текста 
художественного произведения и «контек-
ста» собственной жизни должно быть одним 

из ключевых результатов литературного раз-
вития и духовно-нравственного взросления 
личности. Инструментом реализации этого 
сопряжения является интерпретационная 
деятельность читателя, которая представляет 
собой органичный природе искусства слова, 
обучения и бытия ценностно-смысловой про-
цесс диалогического взаимодействия мира 
текста и литературного и жизненного опыта 
обучающегося [17].

Литературная цитата используется нами 
как методологический инструмент изуче-
ния языковой личности и языковой картины 
мира современного студента педагогическо-
го вуза. Построение комплексного опроса 
на основе интерпретации литературной ци-
таты позволяет сделать выводы о способах 
мышления, особенностях понимания текста 
и способности студента – будущего педаго-
га – к диалогу с культурой и диалогу с самим 
собой.

Воспитывающий потенциал литературной 
цитаты понимается нами как совокупность 
языкового, эстетического и этического по-
тенциалов, которые при определённых мето-
дических условиях способны оказывать вли-
яние на развитие читателя как личности [18].

Ключевым для нашего исследования яв-
ляется понятие «интерпретация» – процесс 
и результат истолкования информации на 
основе её восприятия и анализа; общенауч-
ный метод понимания, инструмент гумани-
тарного и естественно-научного познания, 
способ преобразования, преображения и пре-
творения бытия. Для выявления стратегий 
интерпретации литературных цитат нами 
проведён комплексный опрос. Комплекс-
ность опроса заключается не только в систе-
ме разноуровневых заданий, но и в подго-
товке шести равноценных вариантов. Нами 
анализировались способы интерпретации 
респондентами предложенных цитат.

В проведённом нами опросе приняли уча-
стие 1008 студентов РГПУ им. А.И. Герцена, 
из которых 370 получают филологическое 
образование в области русского языка и 
литературы, а именно: студенты 1-го курса 
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филологического факультета направлений 
«Русская филология» и «Педагогическое 
образование» в количестве 72 и 20 человек 
соответственно; студенты 2-го курса фило-
логического факультета направления «Пе-
дагогическое образование» – в количестве  
108 человек; студенты 3-го и 4-го курсов фило-
логического факультета различных направ-
лений: «Русская филология» (27 человек), 
«Мировая литература» (36 человек) и др., – 
в количестве 133 человек. 37 анкетируемых 
обучаются на 2-м курсе Института народов 
Севера и получают образование в области 
русского языка и литературы (14 человек) и 
этнофилологическое образование (23 чело- 
века). Остальные 638 анкетируемых – сту-
денты 1–2-го курсов, обучающиеся на дру-
гих факультетах (в институтах): истории и 
социальных наук (120 человек), педагогики 
(77 человек), экономики и управления (77 че-
ловек), иностранных языков (44 человека), 
математики и физики (35 человек), музыки, 
театра и хореографии (21 человек), инфор-
мационных технологий и технологическо-
го образования (11 человек), дефектологии 
и реабилитации (109 человек), биологии 
(90 человек). Состав участников мониторинга 
позволяет нам увидеть объективную картину: 
знают ли будущие педагоги, специалисты в 
области образования, цитаты из прецедент-
ных текстов школьной программы, как их ин-
терпретируют и используют, являются ли они 
для них инструментом общения и насколько 
способны они в будущем транслировать за-
ключённый в них российский культурный 
код. Опрос проводился в учебных аудитори-
ях в течение 40–50 минут без возможности 
использования дополнительных источников 
информации. Проведению опроса пред-
шествовал этап установки: в ходе беседы со 
студентами преподаватель актуализировал 
проблему связи поколений и значение лите-
ратуры как культурного кода нации.

Д.Б. Гудков делает важный вывод о вклю-
чении прецедентных феноменов в систему 
культурного кода: «Имена, принадлежащие 
тому или иному культурному коду, оказыва-

ются включёнными в две семиотические си-
стемы: систему естественного языка как сло-
ва этого языка и в систему культурного кода, 
в которой они наделяются особыми значени-
ями, связанными с общеязыковыми, но суще-
ственно отличающимися от них» [19, c. 45].

Материалом и источником для составле-
ния комплексного опроса стал словарь-спра-
вочник «Цикады цитат», в котором пред-
ставлены цитаты из произведений школьной 
программы по литературе для 5–11-х клас-
сов [20]. Респондентам нужно было выпол-
нить пять заданий: 1) атрибутировать цитату 
(произведение, автор); 2) выразить в одном 
предложении смысл высказывания; 3) пред-
ложить ситуации, в которых они могли бы 
использовать это изречение; 4) определить 
интонационную характеристику цитаты из 
предложенного списка (ироничное, возвы-
шенное, лирическое, философское, свой ва-
риант); 5) сопоставить текст, в котором эта 
цитата присутствует, с текстом, из которого 
она исключена (чем отличается смысл перво-
го текста от смысла второго). В пятом зада-
нии нами в основном были использованы 
фрагменты текстов второй половины XX – 
начала XXI вв. Таким образом, задания были 
направлены на выявление знакомства с лите-
ратурными цитатами, понимание их смысла, 
умение соотносить высказывание с ситуаци-
ей, определение характера эмоциональной 
тональности цитаты и понимание её места и 
роли в чужом тексте.

В качестве примера приводим часть анке-
ты, представляющей работу только с одной 
цитатой. Каждый вариант включал по пять 
литературных цитат.

«А гений и злодейство – две вещи несо-
вместные. Не правда ль?»

1. Знакома ли вам эта фраза? Из какого 
произведения это высказывание? Кто автор?

2. Передайте смысл высказывания од-
ним предложением.

3. В какой ситуации вы могли бы исполь-
зовать это изречение?

4. Какая характеристика больше подхо-
дит к этому высказыванию?
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а) ироничное
б) возвышенное
в) лирическое
г) философское
д) свой вариант
5. Сопоставьте текст (1) и текст (2). 

Чем отличается смысл первого текста от 
второго? Почему?

1. С большим запозданием я понял, что 
для настоящего учёного, помимо таланта, 
знаний и упорства в работе, постоянного, 
как у спортсмена, поддерживания формы, 
необходима принципиальность и высокая 
нравственная позиция, чтобы здесь, так же 
как в искусстве, «гений и злодейство» были 
несовместны (А.М. Городницкий. «И жить 
ещё надежде», 2001 г.).

2. С большим запозданием я понял, что 
для настоящего учёного, помимо таланта, 
знаний и упорства в работе, постоянного, 
как у спортсмена, поддерживания формы, 
необходима принципиальность и высокая 
нравственная позиция, чтобы здесь, так 
же как в искусстве, талант и зло были не-
совместимы.

Результаты исследования
Согласно данным таблицы 1, большая 

часть респондентов не смогли атрибутировать 
(указать автора и источник) литературную ци-
тату из прецедентного художественного тек-
ста и почти каждый пятый уклонился от тол-
кования смысла цитаты. Почти все респонден-
ты указали эмоциональную характеристику 
цитаты, что мы объясняем прежде всего тем, 
что в задании был уже предложен список, из 
которого нужно было выбрать. И здесь срабо-
тала установка студентов на решение задач с 
уже предлагаемыми вариантами ответа. Более 
трети респондентов уклонились от выполне-
ния 5-го задания, в котором необходимо было 
сопоставить варианты текстов и пояснить, как 
отличается смысл текста с цитатой от смысла 
такого же текста без цитаты.

Результаты опроса показали, что более 
40% студентов педагогического вуза не зна-
ют цитат из прецедентных текстов школьной 

программы по литературе. При этом лите-
ратура как учебный предмет представлена в 
российской школе на всех этапах обучения 
с 1-го по 11-й классы («Литературное чте-
ние», «Литература»). Так, например, среди 
30 цитат (6 вариантов заданий по 5 цитат в 
каждом) 5 цитат были взяты нами из басен 
И.А. Крылова. Стиль, интонация, особая 
грамматическая конструкция, имена персо-
нажей – всё это, как мы полагали, должно 
помочь в атрибутировании прежде всего 
жанра басни и узнавании великого русско-
го баснописца. Тем не менее цитата «Ты всё 
пела? Это дело: так поди же, попляши!» была 
опознана только 61% респондентов, цитата 
«Кто виноват из них, кто прав, – судить не 
нам; да только воз и ныне там» – 60% ре-
спондентов, «У сильного всегда бессильный 
виноват» – 32%, «Вот то-то мне и духу при-
даёт, что я, совсем без драки, могу попасть 
в большие забияки…» – 31% респондентов; 
«А Васька слушает да ест» – 25%. Результа-
ты по атрибутированию пушкинских цитат 
были следующими: цитата «Глаголом жги 
сердца людей» опознана 60% респондентов; 
цитата «Мы все учились понемногу чему-
нибудь и как-нибудь» – 43% респондентов, 
цитата «А гений и злодейство – две вещи 
несовместные. Не правда ль?» – 42% респон-
дентов, «Дела давно минувших дней, преда-
нья старины глубокой» – 41%, «Последняя 
туча рассеянной бури!» – 28%. Заметим, что 
2024 г. является юбилейным для творчества 
И.А. Крылова и А.С. Пушкина.

Цитату из стихотворения Н.А. Некра-
сова «Однажды в студёную зимнюю пору я 
из лесу вышел; был сильный мороз» знали 
36% из числа опрошенных; строчка из поэмы 
А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» «Пе-
реправа, переправа!» известна 40% от обще-
го количества опрошенных. Вопрос главного 
героя трагедии У. Шекспира «Быть или не 
быть, вот в чём вопрос» был знаком 59% ре-
спондентов. Этот ряд примеров можно было 
бы продолжить, но для представления наше-
го исследования он достаточно репрезента-
тивен.
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Таблица 1
Результаты ответов на вопросы мониторинга

Table 1
Results of responses to monitoring questions

№  
задания

Формулировка  
задания

Результат
(кол-во ответов / в процентах)

1. Знакома ли вам эта фраза? 
Из какого произведения это 
высказывание? Кто автор?

Указали автора и название: 1794/ ≈35%
Указали только автора/название: 558 / ≈11%
Знают только цитату: 501 / ≈10%
Не знают цитату: 896 / ≈18%
Дали неверный ответ: 201 / ≈4%
Уклонились от ответа: 1090 / ≈22%

Студенты филологического фа-
культета(370 чел. × 5 цитат)
1850 ответов

Студенты других факультетов и 
институтов
(638 чел. × 5 цитат)
3190 ответов

Указали автора и название: 895
Указали только автора/название: 
232
Знают только цитату: 180
Не знают цитату: 247
Дали неверный ответ: 58
Уклонились от ответа: 239

Указали автора и название: 899
Указали только автора/название: 
326
Знают только цитату: 321
Не знают цитату: 649
Дали неверный ответ: 143
Уклонились от ответа: 851

2. Передайте смысл высказыва-
ния одним предложением.

Дали толкование: 4133 / ≈82%
Уклонились от ответа: 907 / ≈18%

3. В какой ситуации вы могли 
бы использовать это из-
речение?

Описали ситуацию: 3911 / ≈78%
Уклонились от ответа: 1129 / ≈22%

4. Какая характеристика 
больше подходит к этому вы-
сказыванию?
а) ироничное
б) возвышенное
в) лирическое
г) философское
д) свой вариант

Ответили на вопрос: 4636 / 92%
Уклонились от ответа: 404 / 8%

5. Сопоставьте текст 1 и текст 
2. Чем отличается смысл 
первого текста от смысла 
второго? Почему?

Сопоставили тексты: 3416 / ≈68%
Уклонились от ответа: 1624 / ≈32%

Анализ результатов анкетирования сту-
дентов позволяет сделать выводы о страте-
гиях интерпретации литературной цитаты 
независимо от того, знакома она или нет. 
Под интерпретационной стратегией чита-
теля мы понимаем выбор способа построе-
ния и содержания высказывания/суждения 
(тип информации, авторская интенция и 
соотношение культурной – социальной, 
эстетической, этической – установки ав-
тора и читателя). Стратегия может описы-

ваться как в аспекте планирования речевого 
действия, так и с позиции реализации/осу-
ществления речевого действия. Для нашего 
исследования актуален второй аспект.

Стратегии интерпретации литературной 
цитаты оцениваются на основе выполненных 
студентами заданий, предполагающих не 
только опознание и объяснение высказыва-
ния, но и выбор коммуникативной ситуации 
и определение функции чужого текста. На 
основе анализа работ нами были выделены 
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основные стратегии интерпретации литера-
турной цитаты студентами педагогического 
вуза: сужение (упрощение) смысла высказы-
вания; снижение стилевого регистра текста, 
что проявляется в изменении эмоциональ-
ной характеристики высказывания; перенос 
содержания литературного текста на быто-
вой уровень современной жизни без учёта 
времени историко-культурного контекста 
произведения; стратегия логического разъ-
яснения; стратегия конкретизации содержа-
ния; стратегия поиска ценностных смыслов.

Сужение (упрощение) содержания вы-
сказывания чаще связано с незнанием тек-
ста-первоисточника и/или непониманием 
контекста. Эту стратегию характеризует 
отсутствие образного восприятия, интенция 
выразить максимально обобщённое содер-
жание исходного высказывания и игнориро-
вание (чаще вследствие незнания) авторских 
ценностных (культурных) установок.

Например, цитата из басни Крылова «Ты 
всё пела…» некоторыми респондентами по-
нималась так: «Речь идёт о человеке, кото-
рый мог развиваться всесторонне в несколь-
ких сферах деятельности, а занимался чем-
то одним, в одной сфере жизни».

Цитата «Земля тряслась – как наши гру-
ди, смешались в кучу кони, люди, и залпы 
тысячи орудий слились в протяжный вой…» 
нередко в ответах истолковывалась как 
«слишком много сложной информации, в 
которой можно легко запутаться и не дой-
ти до главного», «когда человек смешивает 
в кучу разные понятия, ситуации, просьбы». 
Шекспировскую цитату «Так погибают за-
мыслы с размахом…» респонденты предла-
гали использовать в ситуации «когда проект, 
имеющий в зародыше великие надежды, не 
оправдывает себя и сокрушается» / «неудач-
ный опыт в каких-то недоделанных проек-
тах» / «в случае неудачного проекта, плана». 

При интерпретации пушкинской цита-
ты «Глаголом жги сердца людей», помимо 
верно истолкованных, были неожиданные, 
явно противоречащие авторской интенции. 
Например, встретилось такое объяснение: 

«Речь идёт о том, что нужно уметь утереть 
нос обидчику», а также неточно либо не 
вполне ясно выраженные суждения респон-
дента: «Глагол – это действие. Соответ-
ственно, нужно совершить какой-то глагол, 
чтобы повлиять на чувства людей».

Вопрос главной героини пьесы 
А.Н. Островского «Отчего люди не летают 
так, как птицы?» рядом респондентов по-
нимался так: «Речь идёт о том, что люди не 
могут улететь от своих проблем куда-то да-
леко».

В ответах студентов обращает на себя 
внимание частое использование слов с мак-
симально размытой семантикой: «информа-
ция», «проект», «проблемы», что, очевидно, 
связано с неумением выбрать наиболее точ-
ные слова и в конечном счёте с примитивиза-
цией мышления. 

Снижение стилевого регистра текста 
проявляется в изменении эмоциональной 
характеристики высказывания. Признаками 
этой стратегии можно считать отступление 
от литературной нормы, прежде всего сти-
листической, ироничное (шутливое) отно-
шение к ситуации, передаваемой интерпре-
тируемым высказыванием, эмоциональной 
нечуткостью.

Например, лермонтовская цитата из сти-
хотворения «Бородино», которую мы при-
водили в качестве примера выше, восприни-
мается большинством респондентов как «ли-
рическая» по своей эмоциональной окраске. 
Отметим, что свой вариант интонационной 
характеристики высказывания предложили 
лишь 5% респондентов.

Выбирая коммуникативную ситуацию, в 
которой можно использовать литературную 
цитату, респонденты отмечают, что «в обыч-
ной речи философские изречения выглядят 
странно»; «цитаты бывают в речи политиков 
или мудрых людей».

Цитата Н.А. Заболоцкого «Не позволяй 
душе лениться» была интерпретирована од-
ним из респондентов следующим образом: 
«Иногда можно и потусить, когда есть вре-
мя, но душа всё равно при себе». И в этой 
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интерпретации респондент не только от-
ступает от литературной нормы, используя 
жаргонизм, но и демонстрирует непонима-
ние смысла поэтической строки и авторской 
интенции.

При выборе характеристики высказыва-
ния из художественного произведения для 
серьёзных высказываний (а в некоторых 
случаях цитат, описывающих трагические 
события) многие респонденты выбирали 
описание «ироничное».

Перенос содержания цитаты на быто-
вой уровень современной жизни без учёта 
времени создания высказывания и его связи 
с историческим контекстом произведения. 
При переносе содержания цитаты на бы-
товой уровень происходит максимальное 
опредмечивание семантики, интерпретатор 
стремится приложить смысл высказывания 
к известным для него ситуациям, а также не 
замечает авторских культурных установок 
(чаще всего они не разделяются современ-
ным читателем).

Так, цитата из поэмы А.Т. Твардовского 
«Василий Тёркин» «Переправа, переправа!» 
предлагается к использованию в ситуации, 
«когда переходишь дорогу».

Сложным для выполнения оказалось 5-е 
задание предъявляемой анкеты, предполага-
ющее сопоставление двух текстов и требую-
щее от респондентов понимания роли цита-
ты в контексте.

1. Это и есть главная Работа души.  
У Самойлова как раз об этом предостаточ-
но, хотя и нет хрестоматийного, как у За-
болоцкого, – «не позволяй душе лениться» 
(М.М. Козаков. «Актёрская книга», 1978–
1995 гг.).

2. Это и есть главная работа души.  
У Самойлова как раз об этом предостаточ-
но, хотя и нет хрестоматийного, как у За-
болоцкого, о труде.

Нами были получены следующие ответы: 
цитата в первом тексте «для подтвержде-
ния сказанного», «добавляет живости», «с 
цитатой понятнее смысл всего текста». При 
этом никто из респондентов не обратил вни-

мание ни на характеристику смысла цитаты, 
данную автором («хрестоматийного»), ни на 
упоминание о поэте Д.С. Самойлове, по всей 
видимости, не знакомом респондентам.

Интерпретируя цитату Шекспира «Быть 
или не быть, вот в чём вопрос», один из ре-
спондентов пишет: «Обычно перед каким-то 
решением (купить или не купить вещь) мож-
но использовать цитату». Такое объяснение 
обнаруживает соотнесение философски 
ориентированного высказывания с привыч-
ной бытовой ситуацией (покупкой в магази-
не). Студент не предполагает, что цитата от-
ражает максимально трагическую ситуацию 
нравственного выбора человека.

Стратегия логического разъяснения за-
ключается в раскладывании интерпретиру-
емого высказывания на составляющие эле-
менты. Читатель стремится дать подробный 
комментарий прочитанного, опираясь на 
жизненный опыт и логику событий, как пра-
вило, лишь частично учитывает контекст ци-
таты и ценностные установки автора.

Например, цитата М.Ю. Лермонтова из 
стихотворения «Бородино» «Земля тряс-
лась – как наши груди, смешались в кучу 
кони, люди, и залпы тысячи орудий слились 
в протяжный вой…» истолковывается так: 
«На поле боя тряслась земля, был хаос, сто-
ял вой, гул»; «Происходит что-то громкое и 
масштабное. При обстреле из орудий начи-
нается хаос».

Если цитата оказывается незнакомой сту-
денту, как, например, «Однажды в студёную 
зимнюю пору я из лесу вышел; был сильный 
мороз», им выбирается стратегия разъясне-
ния, при которой высказывание раскладыва-
ется на составные части: «Кто-то вышел из 
дома, но было холодно».

Стратегия конкретизации содержания 
интерпретируемого высказывания характе-
ризуется уточнением одной или нескольких 
частей (слов, сочетаний) цитаты. Читатель 
независимо от знакомства с цитатой ранее 
ориентируется на отдельные слова и сло-
восочетания, руководствуется намерением 
истолковать, детализировать собственное 
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представление о прочитанном. В таких слу-
чаях не учитываются ни контекст произве-
дения, ни авторские установки, ни эстетиче-
ский потенциал цитаты.

При попытке интерпретации цитаты из 
поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 
встречались такие ответы: «перемещение с 
одного берега на другой»; «место, откуда 
переправляются люди»; «преодоление ка-
ких-либо преград».

В объяснении цитаты Н.А. Заболоцкого 
«Не позволяй душе лениться» и возможно-
сти её использования в речи в центре вни-
мания студентов чаще оказывался глагол 
«лениться». Встречались такие объяснения, 
как «надо работать»; «ничего не хочется 
делать»; «надо объяснить человеку, что ле-
ниться плохо». В целом читатель понимает, о 
чём идёт речь, но само объяснение получает-
ся неполным, во многом упрощённым.

Стратегия поиска ценностных смыслов 
цитаты базируется на изложении сюжета и 
связи интерпретируемого высказывания с 
произведением-источником. Читатель пыта-
ется масштабировать общий смысл цитаты, 
опираясь на знание текста-первоисточника 
и идеи произведения. Для выявления автор-
ских установок обычно используется приём 
переформулирования высказывания и вы-
ход на образное осмысление.

Так, один из участников опроса, интер-
претируя смысл цитаты «Отчего люди не 
летают так, как птицы?», связывает содер-
жание с главной героиней пьесы: «Катерина 
предпочитает воображаемый мир реально-
му». Другой студент выразил общий смысл 
как вопрос: «Почему люди не свободны, как 
птицы?», выходя на образное понимание по-
лёта как свободы, отражая одну из основных 
тем пьесы А.Н. Островского «Гроза».

Интерпретацию высказывания Шекспи-
ра «Быть или не быть, вот в чём вопрос» как 
«вопрос жизни и смерти» тоже можно оце-
нить как стратегию поиска ценностных (эти-
ческих) смыслов.

Для пушкинского высказывания «Глаго-
лом жги сердца людей» в рамках рассматри-

ваемой стратегии были предложены такие 
толкования: «вызвать у людей сильные эмо-
ции и чувства, побуждать к действию»; «по-
буждение людей на какой-либо поступок 
пламенной речью»; «обращение к людям, к 
их умам и сердцам»; «Используй силу слова, 
чтобы вдохновить людей на совершение дей-
ствия».

Выделенные нами стратегии отражают 
не только особенности восприятия и интер-
претации литературных цитат, но и отноше-
ние студентов к культурным и жизненным 
ценностям. Результаты опроса свидетель-
ствуют, что преобладают стратегии суже-
ния содержания высказывания, снижения 
стилевого регистра текста и переноса со-
держания на бытовой уровень. В целом они 
составляют 68% от общего количества от-
ветов. Молодым людям свойственно дистан-
цирование от художественного текста, от-
сутствие потребности сопряжения событий 
собственной жизни и мира художественного 
произведения. Отчасти это объясняется тем, 
что литература перестала быть ценностным 
ориентиром в жизни современного челове-
ка. А литературная цитата не является есте-
ственным элементом речи и не определяет 
жизненные установки.

Научный контекст:  
проблемы и обсуждение

Анализ отечественных публикаций пока-
зал, что образовательный потенциал цитат 
почти не используется в учебном процессе 
в вузе. В немногочисленных научных ста-
тьях речь идёт об использовании цитат, не 
только литературных, в процессе изучения 
иностранного языка, в том числе русского 
языка как иностранного. Цитата в них рас-
сматривается как основа для решения учеб-
ных задач, связанных с овладением лексикой 
и грамматикой иностранного языка [21–23]. 
Цитаты могут выступать как источник фор-
мирования межэтнической толерантности 
[24], а также как средство повышения эру-
дированности студентов [25]. Отметим, что 
значительное количество научных и мето-
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дических работ посвящено использованию 
цитат в рамках работы с художественным 
текстом на занятиях по русскому языку как 
иностранному. Обзор таких работ, а также 
работ, предметом исследований которых яв-
ляется интертекстуальный тезаурус совре-
менной молодёжи, дан нами в соответствую-
щей публикации [26].

Научных трудов, в которых цитата рас-
сматривалась бы как инструмент для разви-
тия интертекстуального тезауруса будущего 
педагога, способ трансляции культурного 
кода нации от поколения к поколению, от 
учителя к ученику, мы не обнаружили.

Кластерной становится проблема подго-
товки современного учителя, поиска путей 
изменения системы педагогического об-
разования, которая отвечала бы вызовам 
времени, о чём свидетельствуют и матери-
алы IX Международного форума по педа-
гогическому образованию, размещённые в 
специальном выпуске журнала «Образо-
вание и саморазвитие» [27]. Многолетний 
опыт проведения данного форума (2015–
2023 гг.), являющегося весьма масштабным 
по количеству участников, и результаты 
проводимых мониторингов позволили ор-
ганизаторам выявить изменения, которые 
произошли в поле исследований в сфере 
педагогического образования [28]. Матери-
алы и выводы, к которым приходят авторы 
статьи, видятся нам весьма актуальными и 
репрезентативными. Обратимся лишь к не-
которым результатам, значимым для нашей 
темы. Так, главными тематическими кла-
стерами в области педагогического образо-
вания за период 2020–2023 гг. стали вопро-
сы образовательной политики, цифровая 
трансформация образования, философия 
и антропология образования, темы спе-
циального и инклюзивного образования. 
Рассматриваемая проблема (способность 
и готовность студента – будущего педаго-
га – транслировать культурный код нации) 
не входит в исследовательское поле наших 
коллег, но опосредованно включается в те-
матический кластер «философия и антро-

пология образования» в рамках проблема-
тики воспитательной деятельности учителя. 
При этом среди названных респондентами 
актуальных, востребованных временем, 
исследований в области педагогического 
образования была выделена негативная 
тенденция: «утрата культурного наследия, 
прерывание исторических традиций, слабая 
методология» [28, с. 19]. Интерес для нас 
представляет и перечень ключевых, с точки 
зрения респондентов, дефицитов в профес-
сиональной подготовке педагогов: знание 
предмета, обучение детей с ОВЗ, взаимо-
действие с родителями, воспитательная де-
ятельность педагога, диагностика достиже-
ний учащихся и ряд других. Обращает на 
себя внимание тот факт (и это доказывает и 
проведённый нами анализ публикаций), что 
дефицитом в профессиональной подготовке 
считается недостаточность либо отсутствие 
определённых компетенций. При этом ду-
ховный потенциал, культурное поле само-
го студента – будущего учителя, за редким 
исключением, не становится предметом ис-
следования. А в этой сфере, как показывают 
результаты проведённого нами мониторинга 
и многолетний опыт работы в вузе, дефи-
цитов достаточно. Нам близка позиция, со-
гласно которой «именно социокультурные 
трансформации являются базовыми, рекон-
струкция образовательных практик являет-
ся результатом рефлексии этих изменений и, 
наконец, модернизация педагогического об-
разования есть ответ на трансформацию об-
разовательных систем и практик» [28, с. 33].

Образовательная среда является одним 
из самых важных факторов формирования 
культурных установок. Согласимся с авто-
рами монографии «Социокультурная функ-
ция образования в России: опыты философ-
ской аналитики» [29] в том, что проблема 
формирования культурной идентичности 
современного студента может заключать-
ся не столько в самой системе или её орга-
низаторах, хотя сегодня принято говорить 
о мировом кризисе классической системы 
образования, «сколько в обучающихся, их 
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способе мышления и культурной идентично-
сти». [29, c. 6].

Заключение
Мотивом для проведения исследования, 

описанного в данной статье, для нас стала 
необходимость обратить внимание на рабо-
ту с цитатой при подготовке будущего учи-
теля. Возмущаться незнанием прецедент-
ных текстов русской и мировой литературы 
непродуктивно, так как перед нами поко-
ление, которое выросло не просто в другой 
информационной и социокультурной сре-
де, но и в иной образовательной системе. 
Одной из особенностей этой системы стало 
отсутствие в школе и даже в ряде вузов фи-
лологического профиля (!) обязательного 
экзамена по литературе. Несомненно, сы-
грали свою роль и проблема чтения, и утра-
та литературоцентричности русской куль-
туры, и изменение культурных установок 
в речи и социальном поведении педагога. 
Перед нами стоит задача осмысления сло-
жившейся ситуации, актуализации пробле-
мы и поиска пути решения. Попытка ана-
лиза школьного литературного образова-
ния осуществлена в работе Е.Р. Ядровской 
«Школьное литературное образование в 
России – 2024: Краткая летопись двадцати-
летия. Будет ли новый этап?» [9]. Культур-
ное поле студента педагогического вуза, на 
основе которого и формируется интертек-
стуальный тезаурус студента педагогиче-
ского вуза – вчерашнего выпускника и бу-
дущего учителя, его ценностные установки 
и нравственные ориентиры, – это ключевые 
аспекты личностного развития человека, 
который потом будет обучать и воспиты-
вать новое поколение.

Наше исследование обладает поисковым 
характером и представляет состояние про-
блемы изучения интертекстуального тезау-
руса языковой личности современного пе-
дагога в методическом аспекте. Обозначим 
кратко полученные результаты.

1. В исследовании подтверждается акту-
альность литературной цитаты как инстру-

мента изучения профессиональной языко-
вой личности педагога. 

2. Анализ научных трудов по проблеме 
исследования выявил лакуны в изучении 
влияния литературной цитаты на языковую 
личность педагога.

3. Проведённый комплексный опрос 
позволил выявить дефицит в способности 
студентов педагогического вуза понимать и 
объяснять отдельные высказывания из хре-
стоматийных литературных произведений.

4. Выделенные нами стратегии интерпре-
тации помогут нам создать методические 
модели развития языковой личности на ос-
нове работы с художественным текстом как 
системы школьного и профессионального 
педагогического образования. Владение 
русским культурным кодом важно для пе-
дагога независимо от предметной профес-
сиональной специализации. Литературная 
цитата как часть культурного кода обладает 
не только эстетическим, методическим, но и 
воспитывающим потенциалом [18].

Результаты проведённого исследования 
показывают, что знание цитат из прецедент-
ных текстов русской и мировой классики 
не является априори ценностью для сегод-
няшних студентов. Подтверждением этому 
служит и тот факт, что даже студенты фило-
логического факультета не в полной мере 
осознают значимость заучивания наизусть 
текстов и/или цитат из русской и мировой 
классики. Это ставит проблему поиска путей 
актуализации в образовательном процессе 
таких знаний, которые непосредственным 
образом связаны не только с филологией, 
но и являются основой культурной идентич-
ности, национального кода русской культу-
ры. Разработка системы включения цитат из 
прецедентных текстов русской и мировой 
культуры в систему подготовки педагогов – 
задача нашего дальнейшего исследования.

Проведённое исследование и многолет-
ний опыт работы со студентами педагоги-
ческого вуза позволяют нам сделать вывод 
о том, что в настоящее время одной из глав-
ных задач подготовки российского учителя, 
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помимо не менее важной сугубо предметно-
методической подготовки, является разви-
тие его как личности, владеющей культур-
ным кодом нации.

Свободное владение литературной ци-
татой даёт возможность педагогу форми-
ровать коммуникативное пространство, ис-
пользуя контактоустанавливающий, инфор-
мационный и воздействующий потенциал 
прецедентных феноменов.

В процессе подготовки будущего педаго-
га происходит взаимодействие не менее трёх 
поколений россиян: преподавателей, сту-
дентов, школьников. И интертекстуальный 
тезаурус каждого из поколений так или ина-
че влияет на результаты образовательного 
процесса. А значит, здесь мы непосредствен-
но подходим и к необходимости выявления 
культурного поля преподавателя вуза, что 
является одной из возможных перспектив 
нашего дальнейшего исследования.
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