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УДК 81 
Филологические науки 
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Основная цель предпринятого исследования заключается в выявлении базовых признаков концепта «Об-
разование» как элемента немецкой и русской национальных концептосфер. Под концептом в данной статье 
вслед за В. А. Масловой понимается «<…> лингвоментальное образование, частично вербализованный 
культурный смысл, имеющий имя / имена в языке и включающий в себя значение, культурные коннотации, 
понятие и образ, лежащий в основе наименования» [6, c. 162]. Культурный концепт «Образование» в разные 
исторические периоды оставался значимым феноменом в немецком и русском лингвокультурных сообще-
ствах. При этом на протяжении всей немецкой и русской истории содержание данного концепта подверга-
лось изменениям. По мнению немецких и отечественных исследователей [1; 3; 13; 18], наиболее активное 
формирование немецкого культурного концепта «Bildung» происходило в течение двух периодов, а именно 
в эпоху просвещения и неогуманизма (1770-1830 гг.) и в период правления кайзера Вильгельма I (во второй 
половине XIX в.). Существенные изменения коснулись структуры данного концепта после окончания Вто-
рой мировой войны, в условиях существования двух немецких государств. На формирование русского кон-
цепта «Образование» в значительной степени повлияли события XVII в. – начала XIX в., начиная с петров-
ских реформ и далее, когда происходило заимствование и адаптация европейской идеи высшего образова-
ния [1, с. 3], а также кардинальные преобразования системы образования в постреволюционную эпоху. 

Развитие немецкого концепта «Bildung» можно в некоторой степени проследить при помощи метода анализа 
словарных дефиниций, которые представлены в авторитетных словарях немецкого языка, изданных в разное вре-
мя. Так, Г. Кеблер в «Этимологическом словаре немецкого языка» утверждает, что первыми значениями у суще-
ствительного «Bildung» (ahd. bilidunga / bildunga, mhd. bildunge) в древневерхненемецкий период (XI век) были 
«Widerschein», «Abbild» («отражение», «отображение»), а также значение «Vorstellung, Vorstellungskraft» («пред-
ставление, сила воображения, фантазии»), которое встречается у Ноткера [16]. В средневерхненемецкий период 
у существительного появляется абстрактное значение «Schöpfung», «Bildung», «Gestalt» («творение», «создание», 
«образ»), оно зафиксировано во всех авторитетных этимологических словарях, в частности, в «Немецком слова-
ре» Я. и В. Гримм [10] и «Этимологическом словаре немецкого языка» В. Пфайфера [19]. В дальнейшем семанти-
ческий объем слова расширился, появились значения «форма», «вид», «изображение». Этимологический словарь 
Й. К. Аделунга указывает на эти значения существительного Bildung через отсылку к глаголу «bilden»: «1. Einem 
Körper seine äußere Gestalt geben <…> 2. Die Gestalt einer Sache nachahmen, abbilden <…> » [8]. / «1. Придавать те-
лу внешнюю форму <…> 2. Копировать внешний вид объекта <…> ». (Здесь и далее перевод автора – Л. Ю.) 

Немецкий словарь Я. и В. Гримм [10] фиксирует у существительного «Bildung» несколько значений: 
«formatio», «institutio» («установление», «устройство»), а также значение «cultus animi», «humanitas» («воспитание 
душевных качеств», «гуманность»), речь идет о воспитании морально-нравственных качеств, порядочности, бла-
гонравия. Идея нравственного образования затрагивается в трудах многих немецких ученых, представителей 
немецкой классической философии. В частности, в философии Гегеля образованным человеком называется тот, 
кто способен преодолеть себя, отстраниться от себя и действовать в соответствии с духом и законами своего 
народа и государства: «In praktischer Hinsicht ist ein gebildeter Mensch ein sittlicher Mensch» [11, S. 84]. / «Практи-
чески образованный человек – это нравственный человек». В таком понимании «образование» – это интеллекту-
альное развитие, дающее способность контролировать свои действия и управлять своими эмоциями. 

В значении «geistig-seelische Formung des Menschen, Erziehung» [19] «Entfaltung und Prägung der geistig-
seelischen Anlagen des Menschen, Erziehung» [9] («интеллектуальное и духовно-нравственное развитие чело-
века, воспитание») существительное «Bildung» начинает употребляться с середины XVIII века. В это время 
немецкий концепт «Bildung» подвергается серьезным качественным преобразованиям. 

В период с конца XVIII в. до середины XIX в. изменилось представление не только об устройстве обра-
зовательной системы, но и о смысле университетского образования, произошел переход от средневекового 
типа университета к классическому – исследовательскому – типу. Люди, получившие университетское обра-
зование, имели в государстве довольно большое влияние наряду с чиновниками и представителями крупной 
буржуазии. Они пользовались авторитетом главным образом потому, что достигали социального статуса 
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не по праву рождения, а благодаря своим профессиональным знаниям. Это соответствовало духу того вре-
мени, просветительским идеям и духовно-нравственным идеалам неогуманизма: развитию индивидуума, 
воспитанию и совершенствованию личности. Идеал образования заключался «…не в накоплении разнооб-
разных знаний, а в как можно более разностороннем развитии личности» [13, S. 172]. Таким образом, в этот 
период концепт «Bildung» приобретает такие признаки, как «развитие личности», «самосовершенствова-
ние», «самообразование», «способность к рефлексии и самокритике». 

Результатом реформы образования XIX в., проведѐнной в Германии, стало появление гуманистической 
гимназии в еѐ классическом виде, цель которой заключалась в том, чтобы воспитать личность, способную 
к самостоятельному познанию. Университет, в свою очередь, ориентировался на гумбольдтовский принцип 
«единства обучения и исследования» («Einheit der Forschung und Lehre»). Стоит отметить, что изменения, 
которые происходили в восприятии феномена университетского образования на европейском пространстве 
в данный период, оказали значительное влияние на формирование представления о роли российских уни-
верситетов, находившихся на тот момент в процессе становления. 

К более поздним значениям слова «Bildung» относятся значения «das Ausgebildetsein, erworbenes 
Allgemeinwissen» («завершенное обучение, получение общих знаний, квалификации») и «gutes Benehmen» («хо-
рошее поведение») [12]. Появление этих значений, вероятно, связано с социально-культурными изменениями, 
начавшимися ближе ко второй половине XIX века. В это время вследствие быстрого экономического развития 
в Германии формируется капиталистическое классовое общество, в котором выделяется слой предпринимателей-
грюндеров, стремившихся к социальному признанию и старавшихся подчеркнуть свою значимость. Образование 
становится одним из способов повысить престиж, продемонстрировать принадлежность к более высоким, благо-
родным слоям общества. Ссылаясь на известного немецкого педагога и философа конца XIX века Ф. Паулсена, 
У. Херрманн описывает следующие признаки образованного человека эпохи Вильгельма I: образованным считал-
ся человек, который не занимался физическим трудом, умел одеваться со вкусом, знал правила этикета и был спо-
собен в обществе поддержать разговор на любую тему. Признаком образованного человека служило также знание 
иностранных языков – французского, итальянского или греческого – и использование в разговоре иностранных 
слов с правильным произношением и в правильном значении. Главным условием признания и успеха в обществе 
считался факт окончания гимназии и получение соответствующего документа [13, S. 174]. У. Херрманн констати-
рует, что традиционное образование превратилось во внешний атрибут, показатель высокого статуса [Ibidem]. 

Таким образом, лексикографический анализ, проведенный с учетом историко-культурного контекста, позво-
лил выделить ряд базовых концептуальных признаков феномена «Bildung». Выявленные признаки могут быть 
объединены в следующие группы или «семантические модели» [4, c. 89], объединенные общей семантикой. 

1.  «Образование» – «Развитие личности». Эта группа объединяет такие признаки, как «самосовершен-
ствование», «самообразование», «способность к анализу, рефлексии и самокритике», «широкий кругозор». 
Как показывает опрос информантов, эти признаки образуют ядро немецкого концепта «Bildung» и домини-
руют в сознании представителей немецкого лингвокультурного сообщества. Что касается высшего образо-
вания, то это понятие характеризуется наличием в немецком национальном сознании представления о мак-
симально самостоятельной и свободной научной деятельности, что соответствует идеалу гуманистического 
образования В. Гумбольдта. В ряде статей университет метафорически сравнивается с «башней из слоновой 
кости» («Elfenbeinturm»). Из этой метафоры следует, что академическое образование в Германии мыслится 
как теоретический, отвлеченный процесс, как «наука ради науки» и собственного развития. 

Перечисленные выше концептуальные признаки не всегда согласуются с базовыми принципами Болонского 
соглашения, что в значительной степени препятствует безболезненному проведению соответствующих реформ 
в сфере высшего образования. Данное противоречие в полной мере отражает следующая цитата: «Der Bologna-
Prozess will Bildung ökonomisieren und delegitimiert damit die humanistische Vorstellung von der Erkenntnis als 
Selbstzweck» [15]. / «Болонский процесс переводит образование на экономические рельсы и тем самым опровер-
гает гуманистические представления о познании как самоцели». Образование на современном этапе реформиро-
вания характеризуется авторами современных статей как «ein erstrebenswertes Ziel» («цель, которую надо достиг-
нуть»); «Investition von Zeit und Aufwand zur Erreichung einer möglichst vorteilhaften Beschäftigung» («инвестиции 
времени и сил в получение наиболее выгодной работы»). Критическое отношение передается, как правило, при 
помощи метафор и эпитетов. Так, например, процесс образования в университете после проведения реформ оце-
нивается авторами проанализированных статей как «formalisiert» (формализованный), «bürokratisch» (бюрократи-
ческий), «standartisiert» (стандартизированный), сами университеты характеризуются как «organisierter Betrieb» 
(организованное предприятие), а условия, в которые попадают университеты в связи с новыми правилами, фор-
мализующими процесс образования и деятельность высшей школы, описываются при помощи соответствующих 
метафор: «Und es bleibt die ärgerliche Frage, ob nicht auch die Hochschulräte Instrumente sind, die Freiheit der 
Wissenschaft zu untergraben» [Ibidem]. / «Без ответа остается досадный вопрос, не являются ли советы университе-
тов всего лишь инструментами, при помощи которых пытаются похоронить свободу науки». 

2.  «Образование» – «Воспитанность». Группа объединяет такие признаки как «эрудированность», 
«культурность», «правильное поведение», «хорошие манеры». Реконструкция перечисленных признаков ча-
сто осуществляется при помощи образных метафор: «Mit den Monaten wird der arme Autor immer 
dünnhäutiger, man spürt das als Leser, ein beleidigter Bildungsbürger wird von schlechtem Benehmen genauso 
gequält wie von falschem Satzbau <...>» [20]. / «Спустя несколько месяцев бедный автор становится все более 
чувствительным, читатель ощущает это, плохие манеры причиняют оскорбленному интеллигенту такие же 
мучения, как неправильный порядок слов <...>». 

3.  «Образование» – «Показатель статуса». Группа включает в себя признаки «элитарность», «престижность», 
«залог успеха». Сочетаемость слова «Bildung» c глаголами genießen, besitzen / habe (букв. «наслаждаться»,  
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«обладать / иметь») в немецком языке указывает на то, что это абстрактное понятие может метафорически 
мыслиться как ценный предмет. Опрос информантов и анализ статей журнала Die Zeit также подтверждают, 
что окончание гимназии и последующее получение высшего университетского образования на сегодняшний 
день оценивается немцами как условие для дальнейшей успешной карьеры. Престижность университетского 
образования в отличие от специального может выражаться косвенно, например, при помощи антитезы: 
«Überfüllte Unis, leere Werkbänke: Was läuft schief im deutschen Bildungssystem?» [20]. / «Переполненные уни-
верситеты, пустые мастерские: что идет не так в немецкой системе образования?» 

4.  «Образование» – «Воспитание морально-нравственных качеств». К этой группе могут быть отнесены 
признаки «благородство», «порядочность», «благонравие». 

5.  «Образование» – «Обучение». Эту группу можно детализировать, выделив такие признаки, как «при-
обретение умений и навыков по специальности», «квалифицированность», «профессионализм в определен-
ной области». Указанные признаки актуализируются в атрибутивных словосочетаниях «berufliche Bildung», 
«umfassende Bildung», «mangelnde Bildung» («профессиональное образование», «широкое / всестороннее об-
разование», «недостаточное образование») и т.д. 

Стоит отметить, что эти же признаки входят в значение слова «Ausbildung» («обучение»), поскольку по-
нятия «Bildung» и «Ausbildung» находятся в родовидовых отношениях, при этом «Bildung» является гиперо-
нимом по отношению к «Ausbildung». Соответственно, в некоторых контекстах возможно синонимичное 
употребление обоих концептов, чаще всего тогда, когда речь идет о профессиональном ландшафте и рынке 
труда. Однако чаще всего понятия «Bildung» и «Ausbildung» противопоставляются друг другу благодаря ак-
туализации тех концептуальных признаков, которые присутствуют у первого слова и отсутствуют у второго: 
«Bildung statt Ausbildung» [14]. / «Образование вместо обучения». 

Разное содержание концептов «Bildung» и «Ausbildung» обусловливает их четкое разделение в сознании 
носителей немецкого языка по линии «практический» – «академический». Понятие «Ausbildung» связано 
с приобретением практических навыков («ausbilden zum Kraftfahrer»), тогда как понятие «Bildung» обладает 
более богатым набором концептуальных признаков, среди которых базовыми признаками являются те, ко-
торые входят в ранее рассмотренную группу «развитие личности». Возможно, поэтому у представителей 
немецкой интеллигенции существует несколько настороженное отношение к новой реалии «zweistufiges 
Bildungssystem» («двуступенчатая система образования»), а именно к степени бакалавра, которая предпола-
гает в большей степени практикоориентированное обучение в университете. 

В результате предпринятого анализа стало возможным прийти к выводу о том, что структуру концептов 
«Образование» / «Bildung» формируют универсальные концептуальные признаки, общие для русской и 
немецкой картин мира. Однако, как показывает опрос информантов и анализ контекстов, различным оказы-
вается место, которое занимают универсальные признаки исследуемых концептов в их структурах. Причина 
этого заключается, вероятно, в том, что образовательные системы в России и Германии развивались в раз-
личных условиях. Выявленные релевантные признаки русского концепта «Образование» могут быть пред-
ставлены следующим образом по мере убывания их значимости. 

1.  «Образование» – «Обучение». Так, высшее образование в России формировалось в петровскую эпоху 
в условиях, когда обучение в университете приравнивалось к службе, а основной его задачей было приобре-
тение профессиональных навыков, систематизированных знаний. Этот концептуальный признак является од-
ним из доминирующих в сознании представителей русского лингвокультурного сообщества. Такое понима-
ние «образования» представлено в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой [7]. 

2.  «Образование» – «Развитие личности». Важное место в структуре концепта «Образование» в созна-
нии носителей русского языка занимают такие признаки как «саморазвитие», «самосовершенствование». 
Значимость этой составляющей подтверждается анализом статей российских изданий, посвященных теме 
качества образования. В них присутствуют такие корреляции, как «качественное образование» – «творче-
ская атмосфера», «творческий потенциал», «интеллектуальный потенциал», «развивающее образование», 
«подготовка креативной личности» и другие. 

3.  «Образование» – «Показатель статуса». Признаки «престижность», «статусность», «условие карьер-
ного роста» также могут быть отнесены к семантическому ядру концепта «Образование», сложившегося 
в русском лингвокультурном сообществе. Эти концептуальные признаки обнаруживаются в процессе анали-
за контекстов статей, посвященных в первую очередь получению образования за рубежом. «Образование» 
коррелирует в этом случае с такими понятиями, как «престижная работа», «успешная карьера», «востребо-
ванность», «карьерные перспективы». 

4.  «Образование» – «Воспитанность». По определению «Толкового словаря живого великорусского  
языка» В. Даля образованный человек – это человек «научно развитой; воспитанный, приличный в обще-
стве, знающий светские обычаи» [2, с. 613]. Однако опрос информантов дает основания предположить, что 
концептуальные признаки «воспитанность», «культурность», «правильное поведение», «рафинирован-
ность», «интеллигентность» в настоящее время не являются преобладающими, уступая по значимости вы-
шеперечисленным признакам исследуемого концепта. Истоки, вероятно, следует искать в послереволюцион-
ный период, когда всеобщий доступ к образованию сопровождался разрушением сложившихся в российской 
системе образования традиций и идей. Можно констатировать, что в настоящее время трансформации суще-
ственно затронули именно эту группу признаков русского концепта «Образование». Отдельно следует оста-
новиться на таком понятии, как «интеллигентность» и его корреляции с понятием «образованность». Если 
по данным словарей «интеллигенция» – это «люди умственного труда, обладающие образованием и специ-
альными знаниями в различных областях науки, техники и культуры <...>» [7, с. 249], то практически все 
информанты подчеркивали, что человек, получивший образование, не обязательно интеллигентен. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что некоторые явления, связанные с происходящими в настоящее 
время в России образовательными реформами, в частности, введение Единого государственного экзамена, 
приобретают отрицательные коннотации, поскольку воспринимаются русскоязычным обществом как по-
тенциально противоречащие сложившемуся концепту. Об этом свидетельствуют такие языковые средства, 
как метафоры, гиперболы, антитезы и другие: «Школа будет готовить творцов, а не потребителей» [5]. 

Подводя итог, следует отметить, что концепт «Bildung» / «Образование» – сложный многоаспектный фено-
мен, который формировался и трансформировался в двух странах под влиянием исторического, социокультур-
ного и политического контекстов. В содержании немецкого и русского концептов «Образование» / «Bildung» 
было выделено несколько идентичных семантических групп: «развитие личности», «воспитанность», «показа-
тель статуса», «обучение, овладение знаниями», «воспитание морально-нравственных качеств», каждая из кото-
рых включает в себя набор концептуально значимых признаков. Проведенное исследование показало, что как 
немецкий, так и русский базовые концепты «Образование» / «Bildung» не являются статичными, поскольку 
в настоящее время они подвержены влиянию социальных, экономических, политических и культурных факто-
ров, приводящих к их трансформации как в немецкой, так и в русской лингвокультурах. Анализ критических 
статей, посвященных современным реформам в сфере образования в Германии и России, позволяет выявить 
негативное отношение к тем процессам и явлениям, которые противоречат представлениям об исследуемом 
концепте, укоренившимся в национальном мышлении, и таким образом подтверждают их ценность. 
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The article presents the results of a comparative linguocultural and linguocognitive analysis with a view to characterize national 
and cultural specifics of the concepts “Education” / “Bildung” in the German and Russian linguocultural communities and make 
a reconstruction of the mentioned concepts with a reference to the modern scientific and publicistic texts, lexicographic defini-
tions, data of informants‟ survey, as well as wide historical context. 
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