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ИСТОРИЯ

К ВОПРОСУ О МЕРАХ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ. XX В

Виноградов Андрей Михайлович
Доцент, Владивостокский филиал 

ФГКОУ ВО «ДВЮИ МВД России» 
philosophyworld@inbox.ru

Аннотация: В статье, на основе архивных источников, нормативных право-
вых актов, литературы раскрывается организация деятельности органов 
внутренних дел Приморского края по борьбе с экономической преступно-
стью в начале 1990-х годов ХХ в. Рассматриваются меры борьбы. Раскры-
вается деятельность специализированных оперативных подразделений по 
борьбе с экономической преступностью.

Ключевые слова: органы внутренних дел, предупреждение и пресечение 
экономических преступлений, Приморский край, специализированные опе-
ративные подразделения, формы и методы борьбы с экономической пре-
ступностью.

TO THE QUESTION OF MEASURES 
TO COMBAT ECONOMIC CRIME 
BY THE INTERNAL AFFAIRS 
AUTHORITIES OF PRIMORSKY KRAI 
IN THE EARLY 1990S OF THE XX CENTURY

A. Vinogradov

Summary: In article, on the basis of archival sources, statutory acts, 
the literature the organization of activity of bodies of internal affairs 
of Primorsky territory on struggle against economic criminality in the 
beginning of 1990th years of XX century is opened. Measures to combat 
are considered. The activity of specialized operational units to combat 
economic crime is disclosed.

Keywords: internal affairs bodies, prevention and suppression of economic 
crimes, Primorsky Krai, specialized operational units, forms and methods 
of combating the economic criminality.

Изучение истории органов внутренних дел является 
одним из актуальных направлений современных 
исторических исследований. Значение МВД России 

в обеспечении экономической безопасности государ-
ства обуславливают необходимость исторических иссле-
дований деятельности ОВД по борьбе с преступностью 
в сфере экономики на различных этапах ее становления. 

История органов внутренних дел освещается в ряде 
современных исследований [1; 2, с. 130-141; 28; 30, с. 4-8; 
34, с. 13-19.], в том числе в её региональном измерении 
[35; 36]. Уделяется внимание изучению истории органов 
внутренних дел на Дальнем Востоке России [23; 24; 27,  
с. 90-96; 33; 44; 45]. В ряде работ исследуются деятель-
ность ОВД в различных условиях функционирования, 
проводится анализ опыта деятельности органов вну-
тренних дел, выявляются особенности противодействия 
органов внутренних дел Приморского края отдельным 
видам преступности [29, с. 138-144; 32, с. 100-104.]. 

Милиция являлась системой государственных орга-
нов исполнительной власти, входивших в состав МВД 
России. Защиту общественных отношений в сфере эко-
номики от противоправных посягательств осуществля-
ли подразделения криминальной милиции и милиции 
общественной безопасности, действовавшие в соответ-
ствии с предоставленными полномочиями. 

Основными задачами криминальной милиции явля-
лись – предупреждение, выявление, пресечение и рас-
крытие преступлений, по делам о которых производство 
предварительного следствия обязательно [25]. Для реа-
лизации этих задач в структуре криминальной милиции 
создавались специализированные оперативные подраз-
деления, осуществлявшими свою деятельность метода-
ми и средствами оперативно-разыскной деятельности 
и выполнявшими основную роль в борьбе с экономиче-
ской преступностью. 

На рубеже XX–XXI вв. органы внутренних дел решали 
острую «злободневную» проблему по защите экономики 
страны от преступных посягательств в условиях рыноч-
ных реформ, смены общественно-экономической фор-
мации, реформирования органов внутренних дел. По-
иск форм, средств, методов, борьбы с преступностью в 
рыночной экономике, в том числе в ее организованных 
формах, становится актуальной задачей оперативно-
служебной деятельности ОВД, как в целом по стране, так 
и в Приморье [3, л. 239-242.]. 

Вновь создаваемые, после реорганизации подразде-
лений БХСС, подразделения по борьбе с экономической 
преступностью (БПСЭ) в 1991 году и по экономическим 
преступлениям (ЭП) в 1992 г., уделяли особое внимание 
предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию 
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преступлений, увеличивавших социальную напряжен-
ность в обществе [40, л. 1-17.], особенно в условиях соци-
ально-экономического кризиса. «Вскрывались» крупные 
замаскированные хищения (маскируемые под экономи-
ческие потери) в различных отраслях народного хозяй-
ства. Выявлялись и пресекались преступления в новых 
коммерческих структурах, опасные хозяйственные и 
должностные преступления в народном хозяйстве. Пре-
секались факты коррупции. Принимались меры по защи-
те валютных ценностей, борьбе с преступностью в тор-
говле, общественном питании, потребкооперации [37,  
л. 5-25; 40, л. 1-17; 8, л. 301-302.]. 

Подразделения по защите экономики органов вну-
тренних дел Приморья действовали в соответствии с 
государственной политикой и состоянием криминаль-
ной обстановки экономики края. Выявляли и пресека-
ли опасные формы преступного бизнеса, связанного с 
созданием лжекооперативов, валютными махинациями 
в кредитно-банковской системе и осуществлением бар-
терных сделок. Осуществляли профилактические опера-
ции под условным наименованием «Урожай», «Заслон» 
по предупреждению, и пресечению злоупотреблений 
и коррупции в сфере сельскохозяйственного произ-
водства. Осуществляли выявление, пресечение и рас-
крытие преступлений в сфере внешнеэкономической, 
финансово-кредитной, кооперативной деятельности, 
при обмене советских денег на иностранную валюту. 
Уголовно-правовыми средствами осуществляли борьбу 
с фальшивомонетничеством, нарушениями правил о ва-
лютных операциях. Пресекали преступную деятельность 
в системе торговли, при осуществлении товаро-обмен-
ных и посреднических сделок, в том числе госбюджет-
ных организациях [4, л. 188-193.], в сфере предприятий 
бытового обслуживания, коммунального хозяйства. 
Проводили оперативные мероприятия по предупреж-
дению преступных посягательств при хранении, транс-
портировке, торговле продовольствием и товарами на-
родного потребления [3, л. 239-242.].

После начала приватизации [26]. в работе органов 
внутренних дел становится актуальным новое направле-
ние деятельности – пресечение коррупции, выявление 
и пресечение мошеннических схем при приватизации. 
Сотрудники подразделений ОВД по борьбе с преступ-
ностью в сфере экономики осуществляли оперативное 
наблюдение за процессами приватизации, во взаимо-
действии с комиссиями исполкомов местных Советов 
народных депутатов по приватизации, принимали меры 
по пресечению преступных сделок материально-ответ-
ственных лиц и дельцов теневой экономики [7, л. 160.]. 

В ОВД создавались постоянно действующие комис-
сии по приватизации государственного и общественно-
го имущества, в которых основные задачи выполняли 
подразделения БПСЭ ОВД края, а после реорганизации 

последних подразделения ЭП [7, л. 160.]. В 1993 году, 
подразделениями ЭП проверялась законность форми-
рования первоначального капитала негосударственных 
хозяйственных структур, созданных с использованием 
государственной собственности, а также обоснован-
ность оценки объектов государственной собственности, 
переданных в собственность или в аренду коммерче-
ским предприятиям, до вступления в законную силу за-
кона РСФСР «О приватизации» [26; 10, л. 84-88.].

В начале 1990-х, как в целом в России, так и в Примор-
ском крае одним из приоритетных направлений борьбы 
с преступностью в сфере экономики определена борьба 
с правонарушениями на потребительском рынке. Уси-
лия подразделений по линии криминальной милиции 
направлялись на выявление и пресечение преступле-
ний в сфере торговли и потребительского рынка, в том 
числе: незаконного предпринимательства в сфере тор-
говли; незаконного повышения или поддержания цен; 
нарушения государственной дисциплины цен; выпуска 
или продажи товаров и оказания услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности; квалифицированных обма-
нов потребителей; квалифицированных нарушений в 
сфере торговли [41, л. 60-65; 11, л. 304.]. 

Органами внутренних дел для выполнения функций 
применялись различные формы организации опера-
тивно-служебной деятельности. Свою эффективность 
показал принцип специализации. На коллегии МВД Рос-
сии отмечено, что в целях повышения эффективности 
борьбы с преступностью «оправдала себя» практика 
специализации как отдельных сотрудников, так и созда-
ние специализированных подразделений оперативных, 
следственных [42, л. 254-277.]. Создавались специализи-
рованные оперативные и (или) следственные подраз-
деления, действующие по отдельному направлению. 
Создавались специализированные следственно-опера-
тивной группы (бригады) (СОГ и СОБ) при расследова-
нии уголовных дел. Проводились оперативно-профи-
лактические мероприятия (операции). 

Значительным потенциалом для расследования эко-
номических преступлений обладали специализирован-
ные СОГ, создаваемые для раскрытия и расследования 
преступлений определенного вида, или серии престу-
плений [42, л. 254-277.]. Так, для борьбы с фальшиво-
монетничеством, МВД России создавались постоянные 
следственно-оперативные группы по раскрытию и рас-
следованию преступлений о фальшивомонетничестве 
[14, л. 21.]. 

В период 1988–1992 гг. число преступных посяга-
тельств, связанных с изготовлением и сбытом поддель-
ных денег, государственных ценных бумаг и иностранной 
валюты возросло в 4,5 раза [31, с. 4-10.]. В Приморском 
крае приказом начальника УВД, полковника милиции 
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В.Ф. Ипатова от 12 декабря 1994 г. № 1584 года при УВД 
Приморского края создана постоянно действующая 
следственно-оперативная группа по раскрытию и рас-
следованию преступлений о фальшивомонетничестве в 
составе – следователя (руководитель группы), оперупол-
номоченных ЭП, эксперта-криминалиста [14, л. 21.].

Для комплексного применения сил и средств ОВД по 
отдельному направлению деятельности проводились 
оперативно-профилактические мероприятия (опера-
ции), которые становятся эффективной и необходимой 
формой организации борьбы ОВД с преступностью как 
в народном хозяйстве, так и в условиях рыночной эконо-
мики. В аграрном секторе в начале 1990-х проводились 
операции «Урожай». С первой половины 1990-х в При-
морье начинают проводиться оперативно-профилакти-
ческие мероприятия по другим направлениям. 

Для борьбы с преступностью в лесной отрасли про-
водились операции «Лес» [15, л. 221; 20, л. 240-245], в 
целях пресечения преступлений в рыбной отрасли 
операции «Путина» [13, л. 194-195; 20, л. 240-245.]. Про-
водились долговременные операции «Металл» по пре-
сечению незаконного оборота металла, «Нефть» – по 
пресечению незаконного оборота ГСМ и нефтепродук-
тов [20, л. 240-245.]. 

Обладая большим превентивным потенциалом, опе-
рации позволяли, во взаимодействии подразделений 
ОВД, увеличивать объёмы сил и средств, прилагаемых 
на отдельном направлении деятельности и одновре-
менно охватывать значительное число предприятий на 
большой территории [39, л. 223-227; 43, л. 118-126; 13, л. 
94-195; 19, л. 97-106.]. При проведении межведомствен-
ных операций объёмы сил и средств на определенном 
направлении борьбы с экономической преступностью 
увеличивались за счет других правоохранительных ор-
ганов. Операции проводились в том числе в рамках кра-
евых и федеральных программ по усилению борьбы с 
преступностью [15, л. 207-211; 22, л. 2-9.].

Организация отделом ЭП СКМ УВД Приморского 
края работы при проведении операций «Посев», «Уро-
жай», «Спирт», «Путина-95» обеспечили существенный 
уровень государственного контроля над процессами в 
экономике в условиях приватизации государственной 
собственности и формирования частного сектора эко-
номики. 

При проведении операции «Урожай» в 1995 году под 
непосредственным руководством заместителя началь-
ника ОЭП подполковника милиции Г.Р. Банщикова выяв-
лено 194 преступления, в том числе 64 в форме присвое-
ния имущества. Возбуждено 121 уголовное дело. Ущерб 
составил 100 млн рублей, из которых возмещено 60 млн 
[16, л. 119.]. 

В 1990-е гг. из страны незаконно вывозятся за гра-
ницу крупные партии сырья и материалов, товаров на-
родного потребления, а также металлов топлива, других 
материалов [21, л. 189-212; 38, л. 71-95.]. Приграничное 
расположение, развитый морской и железнодорожный 
транспорт, наличие таможенных переходов обостряло 
проблему вывоза ресурсов, в том числе стратегических, 
для Приморского края и ряда других регионов. 

Для борьбы с незаконным вывозом сырья и других 
стратегически важных товаров при УВД Приморского 
края создано специализированное оперативно-поис-
ковое отделение по борьбе с экономической преступ-
ностью на приграничных переходах, показавшее эф-
фективную работу. Так в 1995 году усилиями данного 
подразделения под руководством начальника старшего 
лейтенанта милиции А.А. Жежко, совместно отделом ЭП 
СКМ под непосредственным руководством заместителя 
начальника ОЭП подполковника милиции Г.Р. Банщико-
ва посредством проведения оперативных мероприятий 
выявлено 115 преступлений в сфере ВЭД, связанных с 
незаконным экспортом стратегического сырья и матери-
алов, из них 78, совершенных через автопереходы с КНР. 
Изъято и обращено в доход государства 590 т. цветных 
металлов, свыше 8000 м. куб древесины на общую сумму 
около 2,5 млрд рублей [17, л. 131-132.]. За 7 месяцев 1996 
года на автопереводах с КНР пресечены факты контра-
банды металла на сумму 960 млн рублей изъято и воз-
вращено государству 310 т. цветного металла [18, л. 176.]. 
За достигнутые результаты сотрудники поощрены [16, л. 
115; 18, л. 176.].

 В целях повышения эффективности борьбы с эконо-
мической преступностью, особенно в трансграничных 
формах, в Приморье с 1991 года развивается междуна-
родное сотрудничество. В августе 1993 года во Влади-
востоке состоялась рабочая встреча делегации КНР – 
Управления общественной безопасности провинции 
Хэйлунзян с УВД Приморского края, подведены итоги 
подготовительной работы, проведенной сторонами в 
1991–1992 годы. Подписаны соглашения о сотрудниче-
стве в борьбе с преступностью, в других вопросах пра-
воохранительной деятельности. Для этих целей опре-
делены – порядок обмена оперативной информацией, 
обмен оперативными сотрудниками, розыск без вести 
пропавших, розыск преступников их выдача; другие во-
просы взаимодействия [11, л. 217.].

Несмотря на рост сложности и напряженности слу-
жебной деятельности в 1990-е гг. в стране установилась 
тенденция наращивания усилий службой ЭП по выяв-
лению и пресечению преступлений в сфере экономики. 
В 1992 г. из всех выявленных правонарушений в сфере 
экономики сотрудниками ЭП, доля возбужденных уго-
ловных дел составила 60,7% [38, л. 108.]. В Приморском 
крае по итогам 1992 года выявлено больше, чем в 1991 г. 
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хищений в крупных и особо крупных размерах на 5 %, 
взяточничества на 8 % нарушений правил о валютных 
операциях на 82 %. Материальный ущерб по всем выяв-
ленным преступлениям в крае составил 55 млн рублей 
[9, л. 248-250.]. 

Успешно осуществляли борьбу с экономической пре-
ступностью ряд подразделений ЭП ОВД края. УВД г. Вла-
дивостока под руководством заместителя начальника 
ОЭП майора милиции Ю.А. Бекасова. Ленинского РОВД 
г. Владивостока под руководством начальника ОЭП май-
ора милиции С.В. Краева. Советского РОВД г. Владиво-
стока под руководством начальника РОВД полковника 
милиции В.И. Деменева и начальника ОЭП подполков-
ника милиции Г.Р. Банщикова. Уссурийского РОВД под 
руководством начальника ОЭП майора милиции А.П. Во-
допьянова. Уссурийского ГОВД под руководством на-
чальника ОЭП капитана милиции М.Д. Койнова. Ханкай-
ского РОВД под руководством начальника ОЭП майора 
милиции В.П. Карпова. Хасанского РОВД под руковод-
ством начальника ОЭП майора милиции В.М. Кротова. 
ЛОВД порта Находка под руководством начальника ОЭП 
майора милиции А.А. Медведева. ЛОВД на водном транс-
порте УВД Приморского края под руководством началь-
ника ОЭП А.А. Шардина [9, л. 248-250.]. По итогам работы 
сотрудники поощрены. 

Тенденция наращивания усилий подразделениями 
ЭП в крае сохраняется. Только за первое полугодие 1993 
года возбуждено уголовных дел о преступлениях в сфере 
экономики 413, (в аналогичном периоде 1992 года – 273), 
а доля возбужденных уголовных дел в структуре выяв-
ленных нарушений возросла с 36,3% до 56,3% [11, л. 11-
12.]. Реализуя государственную политику, проводились 
мероприятия по борьбе с хищениями государственной 
собственности, по результатам первого полугодия 1993 
г. на 90 % больше выявлено хищений в крупных и осо-
бо крупных размерах [11, л. 11-12.]. Методы и средства 
оперативно-разыскной деятельности обеспечивали до-
стижение поставленных целей – выявление пресечение 
и раскрытие хорошо замаскированных экономических 
преступлений.

Реализованы задачи по обеспечению возмещения 
причинённого вреда. В процессе расследования уго-
ловных дел о преступлениях в сфере экономики, добро-
вольно возмещено, погашено, а также изъято имуще-
ства, ценностей, денег на сумму свыше 74 млн рублей. 
Эффективны в крае были принимаемые меры по пре-
сечению нарушений правил о валютных операциях, по 

итогам полугодия 1993 года пресечено в 3 раза больше 
преступных нарушений правил о валютных операциях 
[11, л. 11-12.], а по результатам года выявлено больше на 
3,6 % [12, л. 301.].

Несмотря на положительные тенденции, в деятель-
ности ОВД Приморья по борьбе с преступностью в 
сфере экономики проявляли себя недостатки в органи-
зации работы. По ряду направлений оперативно-слу-
жебной деятельности борьба с экономической преступ-
ностью велась без учета складывающейся оперативной 
обстановки [12, л. 187-190.]. Общее число выявленных 
хищений снижалось [38, л. 108.], нагрузка на одного со-
трудника службы ЭП по раскрытым преступлениям со-
ставила 2,1 (в целом в стране – 2,3). В 1993 году удельный 
вес тяжких преступлений из всех выявленных в сфере 
экономики составлял 20,4% (в целом в стране – 21,2%). 
Каждый третий материал по выявленным нарушениям 
разрешался без возбуждения уголовного дела, по хище-
ниям каждый второй. В 27 горрайорганах Приморья не 
выявлялись факты взяточничества [12, л. 187-190.].

Недостатки в организации работы по предупрежде-
нию, выявлению, пресечению и раскрытию преступле-
ний в сфере экономики в начале 1990-х гг. определялись 
рядом причин: проблемами кадрового обеспечения (в 
целом по стране к 1992 году 30-50% личного состава в 
службе ЭП имели опыт работы до 1 года [37, л. 5-26; 3, 
л. 204; 4, л. 278; 5, л. 319; 6, л. 253.]); упущениями в руко-
водстве; проблемами приобретения источников опе-
ративной информации [12, л. 301.]; сложностью и на-
пряженностью оперативно-служебной деятельности; 
недостатками материально-технического оснащения.

Таким образом. Органы внутренних дел в начале 
1990-х для борьбы с преступностью в сфере экономики 
применяли различные меры – создавались специали-
зированные подразделения, следственно-оперативные 
группы, проводились целевые операции. Основную 
роль в борьбе с опасными экономическими преступле-
ниями, выполняли специализированные оперативные 
подразделения милиции, создаваемые в структуре кри-
минальной милиции, осуществлявшие методами и сред-
ствами ОРД борьбу с преступлениями в сфере экономи-
ки. Деятельность подразделений ЭП Приморского края 
в начале 1990-х характеризовалась положительными 
тенденциями наращивания усилий по борьбе с эконо-
мической преступностью, в то же время проявляли себя 
и недостатки, обусловленные причинами общими для 
системы органов внутренних дел.
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Аннотация: Начиная со второй половины XVII века, в русской мысли намеча-
ется тенденция новой трактовки человека и его деятельности. Существенное 
внимание уделяется проблеме человеческой природы. Она связана с много-
численными социальными преобразованиями, вызвавшими активизацию 
деятельности людей в разнообразных сферах общественной жизни – про-
изводство, торговля, наука, политика, культура. Появляется новый критерий 
оценки человеческой деятельности. Проблема человека, его нравственности 
являлась одной из основных тем в произведениях многих русских просвети-
телей. Основой решения проблемы человека, предложенного просветитель-
ской мыслью была самоценность личности; понимание, что человеку изна-
чально присуща неизменная, «естественная» природа; вера в силу разума, 
утверждающего общество на справедливых, разумных началах. Фиксация 
уникальности человека сопровождалась у русских просветителей стремле-
нием не покидать в процессе его изучения почвы научности и была связана 
с решительным отказом от разного рода мистических прозрений и ирраци-
ональных начал.

Ключевые слова: история, Просвещение, антропология, абсолютизм, исто-
рия философской мысли.

HISTORY OF RUSSIAN ENLIGHTENMENT 
THOUGHT OF THE 18TH CENTURY 
ABOUT MAN AND HIS ESSENCE

V. Skopa

Summary: Starting from the second half of the 17th century, a trend 
of a new interpretation of man and his activity is outlined in Russian 
thought. Considerable attention is paid to the problem of human nature. 
It is associated with numerous social transformations that have caused 
the intensification of people’s activities in various spheres of public life - 
production, trade, science, politics, culture. A new criterion for evaluating 
human activity appears. The problem of man, his morality was one of the 
main themes in the works of many Russian enlighteners. The basis of the 
solution to the problem of man, proposed by enlightenment thought, was 
the self-worth of the individual; the understanding that an unchanging, 
«natural» nature is inherent in man from the very beginning; faith in the 
power of reason, which affirms society on a fair, reasonable basis. The 
fixation of the uniqueness of a person was accompanied by the Russian 
enlighteners with the desire not to leave the soil of scientificity in the 
process of studying him and was associated with a decisive rejection of all 
sorts of mystical insights and irrational principles.

Keywords: history, Enlightenment, anthropology, absolutism, history of 
philosophical thought.

Каждая эпоха обладает свойственным ей антропо-
логическим социокультурным статусом, детерми-
нированным особым измерением – измерением 

человеческой сущностью. Начало XVIII века отчетливо 
проявилось в становлении нового культурно-истори-
ческого типа человека [1]. Проблема социокультурного 
бытия актуальна была во все времена. Во многом этому 
способствовали такие факторы как критика научного 
подхода к изучению духовной природы человека; воз-
растание значимости вопросов сущностного бытия че-
ловека в условиях социокультурных трансформаций 
общества; утверждение динамичности и подвижности 
статусного положения современного человека [2].

Проблема человека всегда была в русле исследова-
тельской проблематики, разрабатываемой несколькими 
поколениями философов, историков, правоведов, литера-
туроведов, педагогов. В этой связи историография заяв-
ленного проблемного поля весьма обширна [1, 2, 4, 7, 10].

Начиная со второй половины XVII века, в русской 
мысли намечается тенденция новой трактовки челове-

ка и его деятельности. Она связана с многочисленными 
социальными преобразованиями, вызвавшими акти-
визацию деятельности людей в разнообразных сферах 
общественной жизни – производство, торговля, наука, 
политика, культура, образование [5]. Появляется новый 
критерий оценки человеческой деятельности. Если в 
Древней и Средневековой Руси человека ценили в ос-
новном за его богоугодные дела – молитвы, посты, «по-
даяние милостыни», то со второй половины XVII века 
главную заслугу человека видят в его мирской жизни: 
энергия и труд человека в воззрениях деятелей русской 
культуры этого периода стали отделяться от церковной 
интерпретации, ранее обязательной. Такое понимание 
человеческой деятельности приближалось к выдвину-
тому гуманистами Возрождения принципу активного 
служения общее таенному делу, «общей пользе» [13]. С 
этих позиций подходили к оценке своей деятельности и 
деятельности своих современников представители рус-
ской просвещенческой мысли XVIII века. 

Проблема человека, его нравственности является 
одной из основных тем в произведениях русских мысли-
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телей эпохи Просвещения. Основой решения проблемы 
человека, предложенного просветительской философи-
ей, являлось: самоценность личности; понимание, что 
человеку изначально присуща неизменная, «естествен-
ная» природа; вера в силу разума, утверждающего обще-
ство на справедливых, разумных началах [6].

В этот исторический период антропоцентризм, 
нравственные качества человека определяют развитие 
всех отраслей знания, науки. «Этическая мысль, - пишет 
Е. А. Овчинникова, – высвобождается из-под влияния 
богословия и обращается все более и более к изуче-
нию человека, повышается интерес к человеку как к су-
ществу природному и историческому» [12]. Проблему 
человека просветители связывали с проблемой нрав-
ственности, добродетели, которая занимает большое 
место в произведениях философов-просветителей и 
писателей XVIII века. 

В условиях модернизации общества, государству 
требовался новый «сорт» человека, способного органи-
зовать общественную жизнь на основах разума и спра-
ведливости. Вопросы воспитания человека, его свобо-
ды, обязанностей, как гражданина, были тесно связаны 
с вопросами взаимодействия верховной власти и обще-
ства, отношением человека с государством [18]. Поэтому 
идеологи консервативного и просветительских направ-
лений особое внимание уделяли не просто проблеме 
воспитания человека, а говорили о воспитании добро-
детельного и благородного гражданина – «истинного 
сына Отечества» [17]. Такие мыслители как Н. Поповский, 
Н.И. Новиков, Д.С. Аничков, С.Е. Десницкий, Я.П. Козель-
ский, П.С. Батурин выступили на общественной арене 
как продолжатели наиболее передовых традиций рус-
ской мысли первой половины ХVIII столетия. 

Концепция человека русских просветителей пред-
ставляет собой прогрессивное по своей социально-
политической ориентации и по философскому содер-
жанию учение в русской общественной мысли [6]. Оно 
подготовило почву для возникновения качественно но-
вой, революционно-критической концепции человека в 
мировоззрении А.Н. Радищева [14].

Тяжелое положение народа, испытавшего на себе 
феодальные и полукапиталистические формы эксплуа-
тации, необходимость идеологического обоснования их 
формально-юридического освобождения от внеэконо-
мического принуждения обусловливали повышенный 
интерес в среде русских просветителей к проблеме че-
ловека, к всестороннему осмыслению его естественных 
и общественных прав, обязанностей, к познанию его 
«природы», цели и смысла его бытия [3]. Такое фило-
софское осмысление в качестве существенного момен-
та неизбежно включало в себя вопросы соотношения 
природного и духовного начал в человеке как в онто-

логическом, так и в гносеологическом плане. При этом 
в противовес масонским мистикам и официальному, так 
называемому «придворному» русскому православию 
просветители опирались и непосредственно включа-
ли в свои рассуждения выводы, факты и принципы со-
временного им естествознания. Не случайно Н.Н. По-
повский и А.А. Барсов, открывающие собой плеяду 
подвижников отечественного Просвещения второй по-
ловины ХVIII века, были прямыми учениками и последо-
вателями русского мыслителя-энциклопедиста М.В. Ло-
моносова, впервые в России открыто провозгласившего 
союз естествознания и философии. Кроме того, русские 
просветители второй половины ХVIII века находились в 
тесной идейной связи с такими учеными-естествоиспы-
тателями, как К.Ф. Вольф, А.А. Каверзнев, А.Т. Болотов, 
П.С. Паллас, И.И. Лепехин, В.Ф. Зуев [2]. Важно заметить, 
что во взглядах отечественных просветителей заключа-
лось взаимосвязь частнонаучного и философского зна-
ния, и это отражалось в их идейных воззрениях.

Смешанное влияние, с одной стороны, принципов и 
теоретических моделей классической механики, мате-
матики, физики макротел и, с другой – наук, изучающих 
специфические, сложноорганизованные объекты в виде 
форм органической жизни, наук, насыщенных рядом 
диалектических догадок и положений, сглаживало край-
ности механицизма и объективно способствовало сбли-
жению материалистических и гуманистических ориента-
ций в просветительских концепциях человека [6]. Среди 
русских просветителей второй половины ХVIII века нет 
ярко выраженных сциентистов и антисциентистов. Мож-
но выделить непосредственно ориентированные на 
естествознание идейные концепции человека Д.С. Анич-
кова, А.М. Брянцева, Я.П. Козельского, П.С. Батурина, и 
преимущественно этико-гуманитарные учения Н.И. Но-
викова, С.Е. Десницкого, И.А. Третьякова [6, 7].

Следует учитывать и то, что мера приближения к ма-
териалистической последовательности во взглядах на 
человека, а также степень метафизической ограничен-
ности этих взглядов во многом определялись тем, на 
какую именно область знания о природе прежде всего 
ориентировался тот или иной мыслитель. Так, облекав-
ший свои философские и исторические взгляды в деи-
стическую форму Н.Н. Поповский выдвигал в качестве 
универсальных теоретических образцов такие науки, 
как арифметика, геометрия, механика, астрономия, сво-
еобразным обобщением которых выступала для него 
философия [7]. Математические методы высоко ценили 
и использовали Д.С. Аничков, Я.П. Козельский, А.М. Брян-
цев. Зарождавшуюся в то время науку – антропологию 
хорошо знал С.Е. Десницкий. Эта наука, указывал Эн-
гельс, как раз и опосредует «переход от морфологии и 
физиологии человека и его рас к истории», т.е., с одной 
стороны, антропология служит источником антисхола-
стических и натуралистических представлений, а с дру-
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гой – в какой-то мере приближает эти представления к 
осознанию социально-исторических аспектов человече-
ского бытия [7]. Другой видный отечественный просве-
титель Батурин, знаток многих областей естествознания, 
в своих рассуждениях опирался прежде всего на дости-
жения химии и физиологии. И именно в этом Батурин 
справедливо усматривал главное оружие в деле разо-
блачения мистических химер, религиозных предрассуд-
ков и алхимических тайн масонства [3, 8].

Поповский Н.Н. в свое определение предмета фило-
софии включал учение о человеке и его благе. Он ука-
зывал, что в философии «благополучие, то есть всех 
наших действий внешних и внутренних естественная 
причина, в самом подлинном виде лице свое показыва-
ет» [8]. Примерно те же принципиальные установки на-
ходим в «Речах» и «Словах» А. Барсова, где утверждается, 
что конечная цель философии, а через нее и всех наук 
состоит в том, чтобы «приобщать разум к твердому по-
знанию истины, чтобы оный напоследок знать мог, в чем 
наше истинное благополучие заключается» [16, с. 114]. В 
духе антропоцентризма этического толка высказывался 
и Козельский. «Кажется мне, - подчеркивал он, - лучше 
определять философию наукою благополучия», т.е. спо-
соба, с помощью которого каждый человек и весь род 
человеческий могут достичь «прямого благополучия» 
[8]. Аничков Д.С. в свою очередь полагал, что началом 
всякой истины является знание человеком самого себя. 
Крупнейший отечественный просветитель Н.И. Новиков 
со свойственной ему определенностью также писал о 
бесполезности всякого, в том числе и научного знания, 
если оно не входит в человеческий «круг умозрения», 
если оно лишено нравственно-прагматических аспектов 
и не служит делу познания и улучшения человеческой 
природы [8]. «Ежели ученый, - отмечает Н.И. Новиков, - 
все свои познания не устремит к совершенному разре-
шению оной загадки: на какой конец человек родится, 
живет и умирает, то достоин сожаления и со всеми свои-
ми знаниями есть сущий невежда, вредный самому себе, 
ближнему и целому обществу» [11]. Таким образом, во 
взглядах русских просветителей отчетливо проявляется 
антитеологическое переключение теоретического инте-
реса с познания бога и его творений на изучение приро-
ды и особенно человека. При этом отечественные мыс-
лители специально разрабатывали принципы подхода к 
анализу человека и всех сторон его жизнедеятельности, 
в которых также отразилось воздействие на их взгляды 
естественнонаучного знания [2, с. 115].

С одной стороны, ими подчеркивалась исключитель-
ность человека как совершенно особого, одновременно 
и «нравственного», и «физического» существа, изучение 
которого требует известного видоизменения методов 
и приемов исследования прежде всего по сравнению с 
анализом предметов и процессов неживой природы. В 
этом ключе писал Я.П. Козельский «Генеральность наук 

или общественность всего познания человеческого 
нельзя яснее, а притом и круглее разделить, как на две 
части, то есть на познание вообще натуры представляю-
щихся нам вещей и на познание особенно натуры чело-
века» [8, с. 296-297]. Однако, с другой стороны, эта фикса-
ция уникальности человека сопровождалась у русских 
просветителей стремлением не покидать в процессе его 
изучения почвы научности и была связана с решитель-
ным отказом от разного рода мистических прозрений и 
иррациональных начал.

Особенно в этом отношении показателен П. С. Бату-
рин, который из всех идеологов русского Просвещения 
ХVIII века наиболее ярко воплотил в своей деятельности 
дух непримиримой и острой критики мистико-религиоз-
ной идеологии масонства, в том числе масонских прин-
ципов изучения человека. Батурин решительно отвергал 
мнимое наукообразие, ложную и бессодержательную та-
инственность масонских идей, которые особенно недо-
пустимы в учении о человеке, составляющем основу для 
выработки этических норм его поведения. «Никакое уче-
ние, - указывал русский просветитель, - откуда бы оно ни 
произошло, а наипаче такое, которое близко до блажен-
ства человеческого касается, не долженствует пропо-
ведоваться непостижимо и сокровенно; таковой образ 
обманчивого наставления употребляем токмо одними 
тщеславными и лживыми учителями, дабы мнимую свою 
премудрость покрыть некоим мрачным изречением, 
под которым бы ничтожность знания их удобно скрыть-
ся могла» [8, с. 458]. Батурин, как и другие отечествен-
ные просветители, утверждал, что знания о человеке 
должны быть научно достоверны, опираться на опыт и 
наблюдения, согласовываться со здравым смыслом и с 
общечеловеческой логикой. Отбрасывая неуемные пре-
тензии масонских пророчеств об «истинном человеке», 
он рассматривал науку о человеке как свод знаний, слу-
жащих к его пользе, к удовлетворению его нужд.

Следует указать, что принципиально антропологиче-
ская направленность философских поисков в идеологии 
эпохи Просвещения была глубоко, хотя и не всегда осоз-
нанно, связана с критикой теологической картины мира, 
и прежде всего с «земнородностью» идеи бога. В русском 
Просвещении ХVIII века эту тенденцию с наибольшей 
полнотой выразил в своей диссертации «Рассуждение 
из натуральной богословии о начале и происшествии 
натурального богопочитания» Д.С. Аничков [15].

Отвергая религиозно-мистические домыслы, от-
ечественные просветители в качестве атрибутивного 
свойства человеческого индивида выдвигали его тес-
ную, а порой и нерасторжимую связь с окружающим 
миром, его включенность в природные процессы. Так, 
Десницкий подчеркивал «Человек – равномерно как и 
все животные и растущие на земле вещи, из всех таких 
всеобщих свету перемен исключен быть не может» [8, с. 
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327]. По этой причине подлинно научное, в понимании 
С.Е. Десницкого, познание всех сторон его бытия вопре-
ки крайне туманным и умозрительным интроспекциям 
масонства должно основываться на изучении природы, 
на данных естествознания [6]. Рассмотрение природы, 
которая исторически предшествовала человеку, должно 
быть и логически первично по отношению к изучению 
человека. «Познание одной человеческой природы, - 
указывал Я.П. Козельский, - без основательного позна-
ния общей натуры вещей несколько темновато и к по-
грешностям поползновенно, а притом человек, родясь 
на свет, по одним своим природным способностям по-
знает несколько прежде натуру» [8, с. 335].

Такой подход к изучению человека диктуется и его 
державным положением в мире. Человек, поскольку 
он является самым совершенным творением природы 
– микрокосмом, или «истинным сосредоточием всей 
земли и всех вещей», естественно, теснейшим образом 
связан с окружающим его миром [7]. Поэтому исследо-
вание сущности человека, претендующее на глубину ее 
познания и полноту описания ее проявлений, возможно 
лишь в случае всестороннего учета этих связей. Новиков 
Н.И. открыто провозгласил эту мысль в качестве творче-
ского кредо русского Просвещения, содержащего осно-
вополагающие принципы материалистических и деисти-
ческих учений о человеке. «Если мы хотим рассмотреть 
человека надлежащим образом во всех окрестностях 
его, тогда неминуемо долженствует разобрать и то, в 
каких отношениях находится он ко всем вещам, вне его 
сущим» [11, с. 367]. 

Укорененность человеческого индивида в природ-
ном миропорядке обусловливает и общность основных 
методов познания природы и человека. Теоретическое 
мышление ХVIII столетия в соответствии с идеалом науч-
ности своего времени выдвигало на первый план необ-
ходимость изучения механических взаимосвязей явле-

ний и процессов, связанных друг с другом по принципу 
простой каузальности. Отсюда истинное знание пони-
малось как знание причины, а основная цель исследо-
вания – поиск однозначно определяющей то или иное 
событие «вины». Не случайно русский просветитель Я.П. 
Козельский в одном из определений предмета фило-
софии отмечал, что философия «есть наука испытания 
причин... вещей и дел», а А.М. Брянцев на основе дина-
мических законов механики пытался обосновать идею 
материального единства мира [8].

Проблема взаимодействия «нравственной» и «фи-
зической» ипостасей человека, его органической и ду-
ховной жизни получила наиболее полное освещение 
в воззрениях Д.С. Аничкова. Следует подчеркнуть, что 
не все его работы равноценны, некоторые положения, 
встречающиеся в них, порой противоречивы, имеются 
уступки религии в виде признания бытия бога, бессмер-
тия души, ее индетерминированности свободы.

В целом, учение о человеке в трудах русских просве-
тителей XVIII века занимает едва ли не главенствующее 
место. Роль и природное предназначение человека как 
субъекта существенно переосмысливается. Человек 
рассматривается вопреки мистико-теистическим док-
тринам как специфическая часть природы, подчиняю-
щаяся ее общим законам, в том числе и законом меха-
нической причинности. Феномен человека понимался 
как сложное целое, при изучении которого необходимо 
учитывать взаимосвязи его разнородных элементов как 
между собой, так и главным образом между ними и окру-
жающей человека природой. 

В нескончаемых спорах между мыслителями рожда-
лись современные концепции прав человека и гражда-
нина, гражданского общества и плюралистической де-
мократии, правового государства и разделения властей, 
рыночной экономики и этики индивидуализма.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы мотивации студентов 
медицинских вузов в овладении иностранным языком как одного из важных 
элементов успешности формирования профессиональной компетенции. Ав-
торами представлен теоретический анализ методов повышения мотивации 
и результаты исследований, проведенных в медицинском вузе. Было прове-
дено тестирование для изучения уровня владения иностранным языком и 
готовности к изучению языка профессии. На основе разработанной авторами 
анкеты проведено собеседование, в ходе которого были выявлены мотивы 
изучения иностранных языков. В статье представлена модель формирова-
ния профессиональной иноязычной компетенции в информационной об-
разовательной среде (ИОС), которая за счет системной интеграции новых 
информационных технологий в обучение иностранным языкам является 
способом повышения мотивации к профессиональному общению на ино-
странном языке.

Ключевые слова: мотивация, овладение иностранным языком, модель про-
фессиональной иноязычной компетенции, ИОС.
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Введение

В современных условиях практическое владение 
иностранными языками становится важной состав-
ляющей успешного трудоустройства и последующе-

го карьерного роста специалистов различных отраслей. 
Развитие профессиональной иноязычной компетенции, 
обеспечивающей умение общаться в профессиональ-
ной сфере, является важным компонентом профессио-
нальной подготовки специалистов. В настоящее время 

от будущих (студентов) и квалифицированных специали-
стов требуется такой уровень владения иностранным 
языком, который позволял бы использовать его и «как 
орудие познания», и как «средство получения новых 
знаний», и как «инструмент общения в диалоге культур и 
цивилизаций современного мира».  

Несмотря на то, что роль иностранных языков вырос-
ла многократно, обучение языкам студентов неязыковых 
специальностей имеет еще много нерешенных проблем. 
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Причиной этого является сложность процесса обучения 
иностранным языкам в заданных условиях, многооб-
разие факторов, влияющих на процесс обучения, таких 
как: недостаточное количество часов, отведенных на 
изучение дисциплины «Иностранный язык»; неодно-
родный уровень владения студентами иностранным 
языком; несбалансированность программы обучения, 
согласно которой изучение иностранных языков закан-
чивается, как правило, до начала специализированных 
курсов по профилирующим предметам; низкий уровень 
мотивации студентов к изучению иностранных языков. 
К сожалению, не все студенты способны планировать 
свое профессиональное будущее на 1 курсе, когда у 
них проходит курс иностранного языка и формируется 
профессиональная иноязычная компетенция, поэтому 
приоритетной задачей преподавателей является фор-
мирование и поддержание мотивация в изучении ино-
странных языков.

Мотивация является распространенной проблемой, 
которая остро стоит не только перед преподавателями, 
но и перед самими обучающимися и характеризуется 
комплексностью и многообразием подходов к пони-
манию ее сущности. С этой точки зрения интересным 
представляется определение И.А. Зимней, которая ха-
рактеризует мотивацию «как сложную, многоуровневую 
неоднородную систему побудителей, включающую в 
себя потребности2, мотивы, интересы, идеалы, стрем-
ления, установки, эмоции, нормы, ценности и т.д.» [6]. 
Анализ научной литературы по проблеме мотивации по-
зволяет заключить, что мотивацию рассматривают и как 
совокупность стойких мотивов, побуждений, которые 
определяют содержание, направленность и характер 
деятельности личности, её поведения [8] ; систему «вза-
имосвязанных и соподчинённых мотивов деятельности 
человека» ; «мотивы, побуждающие к деятельности, вы-
зывающие активность организма, определяющие её на-
правленность»3. А.Г. Маклаков говорит о мотивации как 
о системе факторов, детерминирующих поведение и ха-
рактеризует ее как процесс, стимулирующий и поддер-
живающий поведенческую активность на определённом 
уровне. [9]. Вышеназванные определения свидетель-
ствуют о том, что мотивация – это сложное системное 
объединение, представляющее собой стержень лично-
сти, к которому направлены такие ее свойства, как цен-
ностные ориентации, эмоции, притязания, социальные 
ожидания, установки и другие социально-психологиче-
ские характеристики [7].

Маслоу рассматривает мотивацию учебной деятель-

ности как полифункциональную систему мотиваторов, 
включающую потребности, мотивы, цели, интересы, 
склонности, идеалы, эмоции [10]. Поскольку мы говорим 
об обучении иностранным языкам, то нас в первую оче-
редь интересует учебная мотивация, т.е. вид мотивации, 
включенный в деятельность учения. Учебная мотивация 
находится под влиянием целого ряда внешних факто-
ров, характеризующих учебную деятельность. Она опре-
деляется:

 — самой образовательной системой, образователь-
ным учреждением; 

 — организацией образовательного процесса; 
 — субъектными особенностями обучающихся; 
 — субъективными особенностями педагога, касаю-
щиеся, прежде всего, системы его отношений к 
обучаемым; 

 — спецификой учебного предмета.

Несмотря на различия в понимании и подходах к изу-
чению проблемы мотивации, большинство исследовате-
лей сходятся во мнении о том, что в структуре мотивации 
можно выделить несколько стадий или блоков: воздей-
ствие на человека какого-либо стимула, возникновение 
на основании этого стимула определённой потребности, 
активизация соответствующего мотива, побуждение к 
действию и собственно действие. Наблюдения за студен-
тами неязыковых вузов показали, что учебная деятель-
ность по изучению иностранного языка является поли-
мотивированной, то есть управляется группой мотивов, 
выполняющих побуждающую, направляющую и регули-
рующую функции. К группам мотивов, релевантных для 
обучения иностранным языкам студентов неязыковых 
вузов относятся: внешние и внутренние; устойчивые со-
циальные мотивы (позиционные, аффилиации); мотив 
новизны; мотив избегания неприятностей; ситуативные 
мотивы; процессуально-содержательные мотивы; моти-
вы достижения. Мы придерживаемся точки зрения ис-
следователя Ю.М. Бобрицкой, которая выделила следу-
ющие виды мотивации учебной деятельности студентов 
неязыкового вуза по изучению иностранного языка: 1) 
ситуационная, обусловленная внешними факторами и 
устойчивая, определяемая внутренними устремления-
ми; 2) релевантная, связанная непосредственно с учеб-
ной деятельностью по изучению иностранного языка и 
нерелевантная, не имеющая прямого отношения к уче-
нию и развитию( например, желание заслужить высо-
кую оценку, получить зачет по предмету «иностранный 
язык»); 3) личностная, управляемая личностно-значи-
мыми мотивами и мотивация, управляемая социальны-
ми мотивами. У студентов неязыкового вуза усложнение 

1 Азимов, Щукин, 2019. Современный словарь методических терминов и понятий. Теория и практика обучения языкам.
2 Олешков, М.Ю. Современный образовательный процесс, основные понятия и термины / М.Ю. Олешков, В.М. Уваров - М.: Компа-

ния Спутник, 2006. - 191 с.
3 Блейхер, В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов. – Ростов н/Д.: Феникс, 1996. – С.112.



18 Серия: Гуманитарные науки №1-2 январь 2023 г.

ПЕДАГОГИКА

структуры мотивационной сферы личности примени-
тельно к изучению иностранного языка происходит от 
ситуационной, нерелевантной, управляемой социальны-
ми мотивами – к личностной релевантной, управляемой 
личностными и познавательными мотивами [4].

Таким образом, можно сделать вывод о поэтапном 
развитии у студентов неязыкового вуза мотивации к из-
учению иностранного языка в процессе активизации до-
минирующих мотивов, релевантных учебной деятельно-
сти. Необходимо учитывать, что мотивационная сфера 
учения определяется:

 — характером и содержанием учебной деятельно-
сти, ее структуры и компонентов;

 — смыслом учения для каждого конкретного обуча-
ющегося;

 — мотивами учения;
 — целями учения;
 — характером эмоций, сопровождающих процесс 
обучения.

Мы полагаем, что уровень учебной мотивации сле-
дует рассматривать как один из наиболее значимых 
критериев эффективности педагогического процес-
са, поскольку образовательный процесс по обучению 
иностранным языкам в неязыковом вузе направлен на 
подготовку выпускников, способных и готовых осущест-
влять профессиональную деятельность в условиях по-
ликультурного пространства. 

Как известно, основной целью обучения студентов 
неязыковых вузов иностранным языкам является фор-
мирование профессиональной иноязычной коммуника-
тивной компетенции, которая позволит:

1. осуществлять взаимодействие на основе нацио-
нально-специфических моделей коммуникатив-
ного поведения в профессиональной сфере об-
щения, принятыми в данной культуре;

2. использовать в профессиональной речи социо-
культурно-маркируемые языковые единицы, ре-
чевые клише и др.;

3. сохранять национальную самоидентификацию в 
условиях межкультурного общения;

4. обеспечить более высокую мобильность выпуск-
ников неязыковых вузов в изменяющихся услови-
ях рынка труда.

Анализ научной литературы показывает, что иноязыч-
ная профессиональная коммуникативная компетенция 
получила различные трактовки в работах исследовате-
лей. А.П. Петрова выделяет иноязычную профессиональ-
ную коммуникативную компетенцию в особый вид и 
трактует как готовность и способность к владению пред-
метными научными знаниями в профессиональном обще-
нии [11]. Рассматривая профессиональную иноязычную 
компетенцию как совокупность двух составляющих, И.В. 

Зайцева выделяет: личностную, включающую мотиваци-
онный, эмоционально-волевой и когнитивный компонен-
ты и деятельностную, представленную информационным 
и процессуальным компонентами [5].

Целью данного исследования является изучение, 
классификация и сравнительный анализ мотивации 
студентов-медиков к изучению иностранного языка и 
представление одного из способов развития професси-
ональной иноязычной коммуникативной компетенции 
медицинского работника средствами электронной об-
разовательной среды. 

Материалы и методы

При наблюдении за студентами неязыковых вузов 
мы заметили, что они полимотивированы к учебной 
деятельности по изучению иностранного языка, т.е. 
управляются группой мотивов, выполняющих стимули-
рующую, направляющую и регулирующую функции. К 
группам мотивов, актуальных для обучения иностран-
ным языкам, относятся: внешние и внутренние; устой-
чивые социальные мотивы (позиционные, аффилиатив-
ные); мотив новизны; мотив избегания неприятностей; 
ситуационные мотивы; материальные процессуальные 
мотивы; мотивы достижения. Мы придерживаемся точки 
зрения Ю.М. Бобрицкой, которая выделила следующие 
виды мотивации учебной деятельности студентов при 
изучении иностранного языка:

1. ситуационная мотивация, обусловленная внеш-
ними факторами и устойчивая, определяемая 
внутренними намерениями;

2. релевантная мотивация, непосредственно свя-
занная с деятельностью по изучению иностран-
ного языка, и нерелевантная, не связанная непо-
средственно с обучением и развитием (например, 
стремление получить высокую оценку, зачет по 
предмету);

3. личностная, управляемая личностно значимыми 
мотивами и побуждениями, управляемая обще-
ственными мотивами.

Для студентов неязыкового вуза усложнение лич-
ностно-мотивационной структуры применительно к 
обучению иностранному языку происходит от ситуатив-
ной, нерелевантной мотивации, управляемой социаль-
ными мотивами, к релевантной личностной, управляе-
мой личностно-познавательными мотивами [4]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о посте-
пенном развитии мотивации к изучению иностранного 
языка в процессе активизации доминирующих мотивов, 
имеющих отношение к учебной деятельности.

Мы рассматриваем уровень учебной мотивации как 
один из наиболее значимых критериев эффективности 
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педагогического процесса, поскольку преподавание 
иностранных языков в неязыковом вузе направлено на 
подготовку специалистов, способных и готовых рабо-
тать в поликультурной среде.

В процессе развития профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции большой интерес пред-
ставляют факторы, способствующие формированию у 
студентов положительной мотивации учебной деятель-
ности. Прежде всего, это осознание целей обучения, 
теоретической и практической значимости полученных 
знаний и перспективы их освоения, профессиональной 
направленности учебной деятельности, эмоциональ-
ной формы подачи учебного материала, проблемности 
заданий. и возможность их выбора. Позиция студента, 
его внутреннее отношение к жизни, личная значимость, 
а также позитивный настрой учебной группы и ее при-
верженность к учебно-познавательной деятельности 
по овладению иностранным языком в профессиональ-
ных целях и способность к проявлению психической 
самостоятельности и инициативы в обучении нельзя 
игнорировать [3]. Этот список можно продолжить таки-
ми факторами, как: оптимальный уровень сложности, 
переход от абстрактного к конкретному, активность 
личности, последовательное моделирование содержа-
ния профессиональной деятельности, на которые ука-
зывали А.А. Вербицкий и Н.А. Бакшаева. Мы разделяем 
мнение М.А. Акоповой о том, что для повышения моти-
вации студентов при обучении иностранным языкам в 
профессиональной подготовке необходимо внедрить 
в образовательный процесс современные педагогиче-
ские и психологические технологии развития личности 
с учетом вариативности образования, направленные на 
расширение возможностей профессионального само-
определения и саморазвития [1].

Университетский курс отличается от школьного ори-
ентацией на использование иностранного языка в бу-
дущей профессиональной деятельности. Понимание 
форматов профессионального общения на иностранном 
языке и осознанное отношение к ним – залог успеха ов-
ладения иностранным языком. Чтобы помочь студентам 
переключиться с общекультурных тем на профессио-
нальные, необходимо целенаправленно развивать мо-
тивацию к учебной деятельности. Для этого необходимо, 
прежде всего, выявить ожидания студентов относительно 
курса иностранного языка. Чтобы получить информацию 
об уровне мотивации студентов к изучению иностранно-
го языка, их исходном уровне владения, понимания цели 
изучения иностранного языка мы провели:

1. собеседование со студентами 1 курса с целью ди-
агностики уровня коммуникативных навыков на 
момент поступления в медицинский вуз;

2. размещение компьютерного тестирования на опре-
деление уровня владения иностранным языком;

3. опрос студентов 1 курса с целью выяснения моти-

вов изучения иностранного языка. Для получения 
необходимых данных была разработана специ-
альная анкета;

4. самооценка уровня владения иностранным языком.

Целью данного этапа эксперимента была предвари-
тельная диагностика уровня знаний, сформированность 
умений и навыков, готовность к учебной деятельности 
в рамках профессионально ориентированного обуче-
ния иностранному языку. В разработанную анкету были 
включены пункты, определяющие необходимость вла-
дения иностранным языком для квалифицированных 
специалистов [2]. Предложенные в анкете варианты от-
ветов являются результатами предварительного опроса 
студентов и бесед с преподавателями иностранных язы-
ков медицинских вузов. Проанализировав результаты 
опроса, мы пришли к выводу, что мотивация студентов 
к изучению иностранного языка имеет практическую на-
правленность: он способствует успешному обучению в 
вузе и межкультурному общению. 

На основе комплексного изучения полученных дан-
ных были выявлены методы и средства развития ино-
язычной компетенции как основы профессионального 
общения, которые определили программу эксперимен-
та. Для повышения мотивации студентов была разрабо-
тана модель развития профессиональной иноязычной 
компетенции в информационно-образовательной среде 
(ИОС), которая была внедрена в образовательный про-
цесс медицинского вуза. При разработке модели мы ис-
ходили из того, что целью является создание условий 
для развития профессиональной иноязычной компе-
тенции студентов-медиков, обеспечивающих умение 
генерировать, интерпретировать и оперировать про-
фессиональной информацией на иностранном языке. 
Контентно-процессуальный модуль представленной мо-
дели включает технологии иноязычного виртуального 
общения: электронная почта (Email), телеконференции 
(UseNet), видеоконференции (на платформах Zoom и 
Skype, TrueConf) в формате виртуального семинара или 
интервью и вебинара. Важным инструментом для реа-
лизации модели стала работа студентов в LMS Moodle. 
Использование аутентичных аудиоресурсов, видеоро-
ликов, сервиса YouTube, образовательных интернет-ре-
сурсов, мультимедийных обучающих программ способ-
ствовало успешному формированию профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции.

При разработке данной методики мы учитывали ком-
поненты содержания обучения иностранному языку в 
медицинском вузе:

а) языковой материал по общемедицинской терми-
нологии;

б) профессиональные тексты по медицине;
в) кейсы для профессионального общения в области 

медицины;
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г) социокультурные знания, навыки и умения;
д) невербальное общение.

Мы считаем, что этот процесс должен иметь практи-
ческую направленность, быть ориентированным на со-
циально активное обучение, совместную деятельность 
и диалогическое общение субъектов образовательного 
процесса.

На завершающем этапе эксперимента было прове-
дено анкетирование с целью выявления субъективной 
оценки студентами качества обучения с использовани-
ем модели развития профессиональной иноязычной 
компетенции студентов-медиков в ИОС. Этот опрос был 
аналогичен предыдущему опросу по определению мо-
тивации изучения иностранного языка, но полученные 
результаты были другими. Изменились приоритеты сту-
дентов в определении мотивов изучения иностранного 
языка: прежде всего, по их мнению, иностранный язык 
повышает уровень общей профессиональной культу-
ры, профессиональной компетентности и способствует 
карьерному росту. Высоко оцениваются мотивы полу-
чения дополнительной информации по специальным 
дисциплинам, изучения языковых явлений научной ли-
тературы, чтения газет, журналов и других изданий на 
иностранном языке.

Выводы

Анализ научной литературы по вопросам мотивации 

позволяет сделать вывод, что мотивация рассматрива-
ется как совокупность устойчивых мотивов, намерений, 
определяющих содержание, направленность и характер 
деятельности личности и ее поведения.

1. Изучение мотивационных факторов при обуче-
нии иностранным языкам имеет большое значе-
ние для научной организации и оптимизации пре-
подавания этой дисциплины в медицинском вузе. 
Владение учащимися методами и приемами пони-
мания мотивов будет способствовать повышению 
качества обучения иностранному языку. 

2. Проведенное исследование позволило выяснить, 
как изменится мотивация студентов в изучении ино-
странного языка после внедрения в учебный про-
цесс медицинского вуза модели формирования про-
фессиональной иноязычной компетенции в ИОС. 

3. Электронная образовательная среда медицин-
ского вуза за счет системной интеграции новых 
информационных технологий в обучение ино-
странным языкам студентов-медиков является 
способом повышения мотивации к професси-
ональному общению на иностранном языке и 
способствует развитию профессиональной ино-
язычной коммуникативной компетенции за счет 
активного использования всех его составляющих. 

4. Мотивация студентов-медиков к изучению ино-
странного языка связана с дальнейшим развити-
ем специалиста, развитием профессиональных 
компетенций, совершенствованием их знаний и 
навыков, приобретением опыта.
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Аннотация: Данная работа посвящена проблеме исследования особенно-
стей формирования и развития электоральной культуры будущих учителей. 
Обоснована актуальность формирования электоральной культуры учителя. 
Описаны сложности данной работы. В качестве методологической основы 
при разработке системы использована четырехуровневая иерархическая си-
стема методологических оснований. Выявлены особенности предлагаемой 
системы и принципы ее функционирования.

Ключевые слова: электоральная культура, учитель, система формирования 
электоральной культуры, технологии, информационное поле.

THE SYSTEM OF FORMATION 
OF THE ELECTORAL CULTURE 
OF THE FUTURE TEACHER

I. Baykhanov

Summary: This work is devoted to the problem of studying the 
peculiarities of the formation and development of the electoral culture of 
future teachers. The relevance of the formation of the electoral culture of 
the teacher is substantiated. Difficulties of electoral culture formation are 
described. A four-level hierarchical system of methodological foundations 
was used as a methodological basis for the development of the system. 
The features of the proposed system and the principles of its functioning 
are revealed.

Keywords: electoral culture, teacher, electoral culture formation system, 
technologies, information field.

Проблема гражданской активности современного 
общества является одной из наиболее актуаль-
ных. Низкая электоральная и вообще социальная 

активность граждан, недостаточный уровень доверия 
к существующим политическим партиям и движениям, 
неверие в возможность повлиять на судьбу страны ха-
рактеризуют нынешнюю непростую ситуацию в электо-
ральной сфере. Изменить эту ситуацию моет активиза-
ция работы по формированию электоральной культуры 
студентов педагогических вузов – будущих учителей. 
Сложность данной работы заключается в том, что: 1) 
электоральную культуру необходимо формировать по-
средством специальных технологий, разрабатывать и 
реализовывать которые должны преподаватели вузов, 
сами владеющие определенным уровнем сформирован-
ности электоральной культуры; 2) для формирования 
электоральной культуры будущих учителей необходи-
мо создать специальную образовательную среду; 3) у 
будущих учителей необходимо не только формировать 
электоральную культуру, но и активную жизненную по-
зицию и компетенции, позволяющие им формировать 
электоральную культуру у обучающихся. Для реализа-
ции данной идеи мы предлагаем систему формирования 
электоральной культуры будущего учителя. 

Системность является одним из основных принци-
пов современной науки. Рассматривая любое явление 
как систему, мы можем проследить компонентный со-
став, а также внутренние связи между компонентами. 
Системный подход необходим для того, чтобы увидеть, 

какие именно компоненты участвуют в формировании 
электоральной культуры и в каких они состоят связях. 

В соответствии с системным подходом, формирова-
ние электоральной культуры будущего учителя осу-
ществляется в системе, представленной на рис.1. Рас-
смотрим подробнее компоненты, входящие в систему.

Первый компонент целевые установки в формиро-
вании электоральной культуры является системообра-
зующим, поскольку именно целевые установки всегда 
определяют сам смысл существования системы. Целе-
вые установки связаны с тем, какой результат планиру-
ется получить. В описании целевых установок в системе 
формирования электоральной культуры будущего учи-
теля мы исходили из общего существующего понимания 
целей в педагогике, а также из структуры электоральной 
культуры учителя, представленной на рис.2.

На наш взгляд, целевые установки при формирова-
нии электоральной культуры будущего учителя в обра-
зовательной среде вуза распределяются по следующим 
уровням:

1. государственный уровень – целевые установки 
касаются формирования и развития электораль-
ной культуры как механизма реализации осоз-
нанного, обоснованного и ответственного выбора 
гражданами, обеспечивающего функционирова-
ние государственных структур в их интересах; эти 
целевые установки формулируются в государ-

DOI 10.37882/2223-2982.2023.1-2.03
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ственных нормативных документах, обеспечива-
ющих формирование и развитие электоральной 
культуры будущих учителей; сюда же относятся 
целевые установки мотивационного характера, 
обеспечивающие мотивацию учителей в форми-
ровании и развитии своей электоральной культу-
ры и электоральной культуры обучающихся;

2. уровень образовательного учреждения – целе-
вые установки касаются создания образователь-
ным учреждением условий содержательного и 
организационного характера, обеспечивающих 
формирование и развитие электоральной культу-
ры будущего учителя; цели – создать в образова-
тельном учреждении условия для формирования 
электоральной культуры, обеспечить функциони-
рование образовательной среды, в которой воз-
можно формирование электоральной культуры;

3. уровень личности – целевые установки личности 
будущего учителя, готового к формированию соб-
ственной электоральной культуры, осознающего 

важность и необходимость этой деятельности, а 
также ее содержательные особенности; целевые 
установки преподавателя, занимающегося подго-
товкой будущего учителя.

В данном компоненте для нас очень важны два мо-
мента, связанные с целевыми установками, – уровень 
сформированности электоральной культуры у самого 
будущего учителя и уровень сформированности компе-
тентности, позволяющей будущему учителю транслиро-
вать электоральную культуру в окружающую среду, т.е. 
формировать и развивать ее у окружающих в образова-
тельном процессе, в повседневной коммуникации.

Если рассматривать целевые установки в соответ-
ствии с компонентами электоральной культуры бу-
дущего учителя (рис.2), то целью формирования ком-
петентностного компонента является формирование 
компетентности в области организации и реализации 
электорального процесса, а также знаний в области 

Целевые установки в 
формировании политической 

и электоральной культуры 

Личность студента 
педагогического вуза – 

будущего учителя

Информационно-
технологическое обеспечение 

процесса формирования 
политической и 

электоральной культуры 
будущего учителя

Личность преподавателя, 
способного обеспечить 

формирование политической и 
электоральной культуры 

студентов

Информационное поле, 
необходимое для 
формирования 
политической и 
электоральной 

культуры  будущего 
учителя

Технологии формирования 
электоральной культуры

Рис. 1. Система формирования электоральной культуры будущего учителя
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существующих политических партий, движений, обще-
ственных организаций, которые составляют политиче-
ский портрет современного социума. Целью формиро-
вания ценностного компонента является формирование 
у личности системы ценностей, позволяющей этой лич-
ности осуществлять осознанные, ответственные и слу-
жащие благу народа действия в электоральном процес-
се. Цель формирования деятельностного компонента 
заключается в формировании уверенности в необходи-
мости реализации своих электоральных притязаний с 
осознанием полной ответственности за свои действия. 
Цель формирования трансляционного компонента 
электоральной культуры будущего учителя заключается 
в обеспечении условий для передачи знаний, умений, 
навыков, опыта, культуры в электоральной сфере окру-
жающим, не только обучающимся, но всему социуму.

Следующий компонент системы - личность студен-
та педагогического вуза, будущего учителя. Это лич-
ность, у которой формируется электоральная культура 
в результате функционирования данной системы. В дан-
ном случае – это можно характеризовать как стартовые 
условия для функционирования системы формирования 
электоральной культуры, с которыми начинает работать 
предлагаемая нами система. Под стартовыми условиями 
мы понимаем те свойства и качества личностной сферы, 
которые характеризуют студента, будущего педагога, с 
которым будет работать система. В связи с этим необхо-

димо обозначить те позиции в личности, которые нам 
необходимо учитывать. Отметим, что личность – очень 
многогранное понятие, мы будем характеризовать толь-
ко те аспекты личности, которые нам необходимы в кон-
тексте нашей темы.

Проблема структуры личности достаточно глубоко 
и давно разработана зарубежными и отечественными 
психологами на основе идей, предложенных С.Л. Ру-
бинштейном, В.Н. Мясищевым и многими другими 
учеными. Как результат в психологической науке обо-
снованы и разработаны разнообразные варианты струк-
туры личности, предложенные А. Адлером, Г. Айзенком, 
3. Фрейдом, К.Г. Юнгом, Г. Олпортом, К.К. Платоновым, 
B.C. Мерлином, К. Левиным, К. Роджерсом, В. Франклом, 
Фроммом, Хорни и многими другими. Мы в нашем ис-
следовании принимаем за основу структуру личности, 
предложенную К.К. Платоновым (рис.3).

В процессе формирования личности член социума 
становится носителем определенного стиля самовыра-
жения, поведения, реакций, смысловые и содержатель-
ные установки которого обусловлены средой, в которой 
член социума осуществляет свою жизнедеятельность. 
«Факторы, обусловливающие стереотип поведения, ус-
ваиваются на этническом уровне в процессе научения 
через условный рефлекс подражания (сигнальная на-
следственность), а на социальном – в процессе обучения 
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сопровождается 
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принятия 
решений контент
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Рис. 2. Структура электоральной культуры учителя
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(социализации), при котором важнейшую роль играют 
символически организованные (развитые у человека до 
лингвистического уровня) этнические образцы. Эти об-
разцы создаются в процессе этногенеза и формируются, 
главным образом, в рамках подсистем организации и 
культуры этноса»1 . Основной компонент первого бло-
ка – направленность личности, под которой понимается 
все то, что связано с отношением человека к внешнему 
миру, к действительности. В основе направленности ле-
жит система взаимодействующих интересов и потреб-
ностей, характерных для данной личности, различные ее 
свойства, идейные и практические установки, все то, что 
мы обобщаем в понятии «мировоззрение». Следующий 
блок представляет собой характер, подразумевающий 
стиль поведения человека в социуме в совокупности 
всех его проявлений и свойств: направленности и воли, 
интеллектуальных и эмоциональных качеств, типологи-
ческих особенностей, проявляющихся в темпераменте. 
Система способностей личности, которая обеспечивает 
успех в деятельности, формирует третий блок в струк-
туре личности, который определяет возможности лич-
ности в достижении успеха. Темперамент, являющийся 
проявлением типологических особенностей личности, 
характеризующий протекание психических процессов в 
динамике, составляет четвертый блок в структуре лично-
сти. Естественно, как у всякой системы, у личности есть 
система самоуправления, саморегуляции, коррекции, са-
моконтроля, прогнозирования, осуществляющая анализ, 
управление и прогнозирование всей многогранной дея-
тельности личности, существующая над всеми остальны-
ми компонентами и взаимодействующая с ними.

Исходя из данной структуры, мы предлагаем разли-
чать в личности те компоненты, которые имеют принци-

пиальное значение для формирования электоральной 
культуры будущего учителя. Структура личности студен-
та – будущего учителя – представлена на рис.4.

Нам представляется, что для функционирования си-
стемы формирования электоральной культуры будуще-
го учителя принципиальными являются интегральная 
индивидуальность студента (по В.С. Мерлину2), компе-
тентностная сфера, включающая методологические, 
профессионально ориентированные и общекультурные 
компетенции, а также личностные смыслы, которые мы 
рассматриваем отдельно, поскольку именно они опре-
деляют направленность личности. Животное и новорож-
денный младенец представляют собой «высокоинтегри-
рованные, неделимые системы, обладающие телесной 
и психологической целостностью, неповторимым един-
ством физиологических и психических качеств»3. Эта 
целостность рассматривается как индивид. Некоторые 
индивидные свойства являются генетически заданны-
ми, другие формируются в процессе жизнедеятельности 
под влиянием наследственности и среды. Указанные 
свойства имеют иерархическое строение. На каждом 
уровне организации индивида (физическом, биохими-
ческом, соматическом, индивидном и т.д.) формируется 
своя целостная система, отвечающая за его устойчивое, 
сбалансированное функционирование. Совокупность 
взаимосвязанных уровней, обеспечивающих все сторо-
ны функционирования индивида как целого, В.С. Мер-
лин предложил назвать «интегральной индивидуаль-
ностью» [ ]. Выделение уровней носит в определенном 
смысле условный характер, так как резких границ между 
ними часто не существует. Приведем дополненную схе-
му «интегральной индивидуальности», разработанную 
В.С. Мерлиным (рис.5).

Структура личности

Направленность 
личности (отношение 

человека к 
действительности

Возможности 
личности (система 

способностей, 
обеспечивающих 

успех в деятельности)

Характер (стиль 
поведения человека в 

социальной среде)

Темперамент как 
динамическая 

характеристика 
протекания 

психических 
процессов

Система саморегуляции

Рис. 3. Структура личности (по К.К. Платонову)

1 Гуц А.К., Паутова Л.А. Глобальная этносоциология / А.К. Гуц, Л.А. Паутова. Изд. 2-е, доп. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 248 с.
2 Мерлин, В.С. Психология индивидуальности.: Избранные психологические труды/ В.С. Мерлин; Под ред. Е.А. Климова. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2009. – 544 с.
3 Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. - М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2003. – 304 с. – С.72.
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Личность преподавателя, способного формиро-
вать и развивать электоральную культуру, является 
важным компонентом системы, определяющим все ее 
функционирование (рис.6). Особое внимание в дан-
ном компоненте мы уделяем качествам, необходимым 

учителю для формирования электоральной культуры 
у обучающихся. В личности преподавателя, осущест-
вляющего формирование электоральной культуры у 
будущих учителей, мы считаем необходимым также вы-
делить интегральную индивидуальность, поскольку 

Личность студента - будущего учителя

Интегральная 
индивидуальность

Компетентностная 
сфера Личностные смыслы
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компетенции

Профессиональноориент
ированные компетенции общекультурные

Электроральная 
компетентность

Электоральная 
культура

Рис. 4. Структура личности студента
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Рис. 5. Структурная схема интегральной индивидуальности (по В.С. Мерлину)
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она отражает особенности характера и темперамента, 
которые, безусловно, влияют на профессиональную 
деятельность и мировоззрение. Далее мы считаем 
важным выделить компетентностную сферу, в которой 
нас интересуют методологические компетенции, про-
фессионально ориентированные и общекультурные. 
Методологические компетенции входят в состав про-
фессионально ориентированных, но мы считаем необ-
ходимым выделить их в отдельную группу, поскольку 
именно они обеспечивают творческую направленность 
педагогической деятельности учителя, предусматрива-
ющую объективную оценку своих возможностей и воз-
можностей обучающегося, владение общей культурой 
интеллектуальной (исследовательской) деятельности, 
умение ориентироваться в происходящих в обществе 
интеграционных процессах, тенденциях развития ми-
рового пространства, в политических процессах и со-
бытиях. Профессионально ориентированные компе-
тенции преподавателя позволяют через предметное 
содержание преподаваемых дисциплин, специально 
организованную и ситуативную воспитательную ра-
боту и коммуникацию с окружающими осуществлять 
формирование и развитие электоральной культуры 
окружающих. В профессионально ориентированных 
компетенциях мы считаем необходимым отдельно вы-
делить владение педагогическими технологиями фор-
мирования электоральной культуры, алгоритмами их 
реализации. Общекультурная компетентность, обеспе-
чивающая формирование общей культуры личности, 
включает как компонент электоральную культуру и 
электоральную компетентность преподавателя. 

Важнейшим компонентом системы является инфор-
мационно-технологическое обеспечение формирова-
ния электоральной культуры будущего учителя, которое 
обеспечивает функционирование всех остальных ком-
понентов системы. В информационно-технологическом 
обеспечении процесса, в соответствии с задачами систе-
мы, мы различаем два компонента:

 — информационный, представленный информаци-
онным полем, необходимым для формирования 
электоральной культуры, 

 — технологический, содержащий технологии фор-
мирования электоральной культуры, алгоритмы 
процессуальной части. 

Информационное поле, необходимое для формиро-
вания электоральной культуры, обеспечивает будущего 
учителя всей необходимой электоральной информа-
цией, которая важна как для самого учителя, так и для 
тех, у кого он будет формировать электоральную куль-
туру. Мы рассматриваем информационное поле как со-
вокупность информационных источников, ресурсов и 
инфраструктур, имеющую глобальный и всеобъемлю-
щий характер. Необходимо отметить, что это понятие 
является весьма популярным и хорошо изученным в 
современной науке после того, как оно впервые было 
использовано О.В. Кедровским4. Различные аспекты ин-
формационного поля, его особенности, подходы к его 
изучению представлены в трудах С.Э. Зуева (особенно-
сти использования информационного поля в политике), 
С.А. Модестова (роль информации в геополитической 
конкуренции), С.П. Расторгуева (информационное поле 
в информационной войне), Г.Г. Почепцова (информаци-
онные войны как реальность нашего времени), А.И. Не-
нашева (коммуникационные аспекты информационного 
поля) и многих других. Признавая многообразие опре-
делений информационного поля в современной науке, 
в нашем исследовании в качестве рабочего мы будем 
использовать определение, предложенное М.В. Катко-
вой: «Информационное поле — это исторически сфор-
мировавшаяся, обеспеченная правовыми гарантиями 
и средствами, обеспечивающая наибольшую меру до-
ступности для потребителя форма скоординированных 
и структурированных, территориально близких и уда-
ленных информационных ресурсов, аккумулирующих 
результаты коммуникационной деятельности людей»5. 
Также полагаем необходимым отметить, что характер от-
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общекультурная, методологическая, 

политическая, электоральная и другие 
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Рис. 6. Структура личности преподавателя, формирующего электоральную культуру будущего учителя

4 Кедровский О.В. Информационное поле России // Информационные ресурсы России. —1994. — № 4. — C. 2—3..
5 Там же
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ношений личности и информационного поля изменился. 
Некоторое время назад мы говорили о взаимодействии 
информационного поля и личности, которое проис-
ходит постоянно. В настоящее время мы считаем, что 
имеет смысл говорить о том, что современная личность 
находится внутри информационного поля и испытывает 
его постоянное и динамичное влияние. Такая трактовка 
взаимоотношений информационного поля и личности в 
большей степени соответствует современным реалиям. 
То есть информационное поле можно было бы также на-
звать информационной средой, в которой осуществляет 
свою жизнедеятельность личность. Также необходимо 
отметить, что в нашем случае информационное поле 
имеет электоральную направленность, то есть содержит 
весь массив информации электорального характера, 
который необходим для формирования электоральной 
культуры будущего учителя.

Технологический компонент представлен технологи-
ями формирования электоральной культуры, которые 
реализуются в рамках специальной образовательной 
программы дополнительного образования, разрабо-
танной автором исследования и реализуемой в педаго-
гическом университете. Разработанные и реализуемые 
алгоритмы процессуальной части технологии формиро-
вания электоральной культуры будущего учителя позво-
ляют проследить логику процесса формирования элек-
торальной культуры обучающихся, который возможен 
только в специальной образовательной среде. Техноло-
гии формирования электоральной культуры будут под-
робно представлены в главе 4 исследования. Отметим, 
что формирование электоральной культуры осущест-
вляется следующими путями:

1. посредством специально организованных меро-
приятий воспитательного характера, ориентиро-
ванных на формирование электоральной культу-
ры студентов-будущих учителей; эти мероприятия 
предусмотрены программой воспитательной ра-
боты педагогического университета и реализу-
ются с участием всех студентов педагогического 
университета;

2. посредством реализации специальной образо-
вательной программы, обоснованной и разра-
ботанной автором исследования; указанная про-
грамма будет подробно рассмотрена в главе 4 
исследования; цель программы – формирование 
электоральной культуры будущих учителей; про-
грамма ориентирована на будущих учителей и 
имеет двойную направленность – на формирова-
ние электоральной культуры будущих учителей и 
на формирование у будущих учителей компетен-
ций, позволяющих им формировать и развивать 
электоральную культуру у обучающихся;

3. через преподаваемые учебные дисциплины в 
ходе реализации образовательных программ 
высшего образования; речь идет о специально 

разработанной методике формирования электо-
ральной культуры посредством содержания об-
разовательных дисциплин, которые входят в про-
грамму профессиональной подготовки будущих 
учителей.

Функционирование системы формирования электо-
ральной культуры будущих учителей возможно только 
в определенных условиях, которые, в соответствии со 
средовым подходом, обеспечивает специальная кросс-
уровневая образовательная среда. Особенностью дан-
ной среды является ее ориентированность на учителя, 
способного изменить электоральную ситуацию в стране 
посредством собственного высокого уровня сформиро-
ванности компетентности в электоральных процессах, 
активной жизненной позиции, трансляции электораль-
ного опыта и идей окружающим.

На современном этапе развития общества вопросы 
тщательного изучения такого феномена, как образова-
тельная среда, в общей проблематике исследований 
качества образования выходят на первый план (А.И. 
Артюхина, Т.Н. Гущина, В.Л. Кугузов, Е.Б. Лактионова, В.А. 
Левин, Е.А. Климов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.). 
Необходимо отметить, что понятие «образовательная 
среда» традиционно является одним из наиболее часто 
рассматриваемых явлений в педагогике. Это объясняет-
ся тем, что любое образовательное действие всегда про-
исходит в определенной среде, специально конструи-
руемой, создаваемой, ориентированной на решение 
образовательных задач. В нашем случае - это задачи, 
решение которых позволит сформировать и развивать 
электоральную культуру у будущих учителей, во-первых, 
и подготовить их к активной трансляции этих компетен-
ций окружающим, во-вторых.

Если в ХХ веке в условиях репродуктивной модели 
обучения почти всю совокупность образовательных ре-
зультатов обеспечивал учитель, и, соответственно, прак-
тически только от его знаний и способности их передать 
зависело качество подготовки выпускников, то сегодня в 
связи с востребованностью компетентностного подхода, 
который, помимо способности воспроизводить знания, 
требует от человека учебной самостоятельности, навы-
ков сотрудничества и конкуренции, работы в виртуаль-
ных средах, умения исследовать и проектировать, кри-
тично важным становится все окружение ребенка. Мы 
можем говорить о том, что в современном образовании 
педагогическое влияние на детей имеет распределен-
ный характер, и ключевую роль играют сами принципы, 
согласно которым строится окружение учеников. В ши-
роком смысле среда — это все составляющие окруже-
ния человека, их характеристики и связи между ними. 

Следовательно, говоря о среде, мы имеем в виду и 
архитектуру зданий, и предметно-пространственную 
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организацию, и цифровые технологии, и современное 
оборудование, и навигацию, и методическую оснащен-
ность, и характер взаимодействия обучающих и обучае-
мых, и сообщество сверстников, и то, насколько в обра-
зовательном процессе используются социокультурные 
ресурсы района, города, страны, мира. 

На наш взгляд, в образовательном пространстве по-
нятие «среда» является более общим, включающим все 
необходимые факторы организации обучения и усло-
вия его реализации. Для системы характерно наличие 
не только связей и отношений между образующими ее 
элементами, но и неразрывное единство со средой, во 
взаимодействии с которой она и проявляет свою целост-
ность. В современных научных исследованиях разра-
ботка проблем, связанных с исследованием и констру-
ированием систем различного рода, осуществляется в 
рамках системного подхода, общей теории систем и раз-
личных специальных теорий систем.

Для решения поставленных задач предлагаемая 
нами среда должна быть специальной, интегральной, 
кросс-уровневой. Специализация описываемой среды 
состоит в том, что:

 — среда является специальной, поскольку у среды 
есть определенная конкретная специализация – 
ориентированность на решение проблемы фор-
мирования электоральной культуры;

 — среда имеет интегральный характер, поскольку 
объединяет пространственное содержание (тер-
ритория, архитектурные особенности), личност-
ное содержание (совокупность субъектов, осу-
ществляющих свою жизнедеятельность в среде), 
социальное содержание (формы и способы вза-
имодействия между субъектами образователь-
ного процесса), образовательный контент (вся 
совокупность знаний, на основе которых форми-
руются компетенции), психологический контент 
(совокупность личностных сфер субъектов обра-
зовательной среды), коммуникативное содержа-
ние (стили общения субъектов образовательного 
процесса);

 — среда является кросс-уровневой, поскольку каж-
дый из ее компонентов имеет уровневую структу-
ру, и между различными уровнями компонентов 
происходит взаимодействие.

Таким образом, на наш взгляд, предлагаемая систе-
ма формирования электоральной культуры будущего 
учителя в специально созданной образовательной сре-
де педагогического вуза позволит реализовать задачу 
формирования активной жизненной позиции молодежи 
в отношении электорального процесса, речь идет как о 
будущих учителях, так и об обучающихся с которыми эти 
учителя будут работать.
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Аннотация: Статья посвящена разработке гибридной инновационно-не-
традиционной методике развития мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста. Автором обосновывается актуальность и значимость темы ис-
следования. Дается краткое обоснование роли и психолого-педагогической 
значимости развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 
Постулируется, что в настоящее время накоплен достаточно широкий фун-
дамент методик и методов, способствующих ее развитию. Одновременно с 
этим, анализ педагогического опыта свидетельствует об успешности различ-
ного рода и направлений (межотраслевых), которые можно назвать инно-
вационно-нетрадиционные. В пример приводится Су-Джок терапия, истоки 
которой лежат в восточной медицине. Анализ научной литературы позволил 
заключить ее эффективность в различных областях медицины, психологии 
и педагогики. Опираясь на существующий успешный опыт применения Су-
Джок терапия в системе дошкольной образовательно-воспитательной прак-
тики для целей развития мелкой моторики у детей. Автор привел теоретико-
методологическое обоснование данного метода для целей выявления иных 
эффектов относительно воздействия на различные психофизиологические 
качества (процессы) и способности дошкольников разных возрастов.

Ключевые слова: педагогический потенциал, инновационные методы, мел-
кая моторика, дошкольный возраст, Су-Джок терапия.

METHODOLOGY OF APPLICATION OF 
HYBRID INNOVATIVE-NON-TRADITIONAL 
METHODS OF DEVELOPING FINE MOTOR 
SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN

T. Vasileva

Summary: The article is devoted to developing a hybrid innovative and 
non-traditional methodology for developing fine motor skills in preschool 
children. The author substantiates the relevance and significance of 
the research topic. A brief substantiation of the role and psychological 
and pedagogical significance of the development of fine motor skills in 
preschool children is given. It is postulated that a fairly wide foundation 
of techniques and methods that contribute to its development has been 
accumulated. At the same time, the analysis of pedagogical experience 
testifies to the success of various kinds and directions (intersectoral), 
which can be called innovative and non-traditional. An example is Su 
Jok therapy, the origins of which lie in oriental medicine. An analysis 
of the scientific literature made it possible to conclude its effectiveness 
in various fields of medicine, psychology, and pedagogy. Based on the 
existing successful experience of using Su Jok therapy in the system 
of preschool educational practice for the development of fine motor 
skills in children. The author gave a theoretical and methodological 
substantiation of this method for the purpose of identifying other effects 
regarding the impact on various psychophysiology qualities (processes) 
and abilities of preschoolers of different ages.

Keywords: pedagogical potential, innovative methods, fine motor skills, 
preschool age, Su Jok therapy.

В современной психолого-педагогической литера-
туре под мелкой моторикой понимается совокуп-
ность скоординированных действий (реакций) 

нервной, мышечной и костной систем, как правило, в 
сочетании со зрительной системой в выполнении мел-
ких и точных движений кистями и пальцами рук и ног [1]. 
Как указывает Л.П. Савина, в самом общем виде, к мел-
кой моторике относятся разнообразные движения – от 
примитивных жестов, таких как захват объектов, до мел-
ких движений, от которых, к примеру, зависит почерк 
человека [12]. Основными показателями ее сформиро-
ванности называются: хорошая скоординированность 
движений рук, точность, ловкость, плавность движений 
без напряжения, равномерный темп движения рук, пра-
вильное удержание позы и проч. [3, 4, 11]. Для достиже-
ния необходимого уровня данных показателей важно с 

методологической точки зрения верно сформировать 
инструментальную и подходящую основу для организа-
ции занятий с детьми в рамках детского сада.

И.Ф. Марковская, Е.М. Мастюкова, В.Б. Никишина, 
О.А. Новиковская, Е.А. Петраш, Л.С. Цветкова и другие 
авторы отмечают, что конструирование относится к тому 
виду продуктивной деятельности, которая полностью 
отвечает потребностям и интересам детей дошкольного 
возраста, из чего следует, что она обладает широким по-
тенциалом для развития их мотивационно-познаватель-
ной и прочих сфер. Е.А. Петраш и В.Б. Никитина в своих 
исследованиях уточняют, что, в связи с этим, действия с 
оптимально подобранным материалом для конструиро-
вания способствуют созданию условий для формирова-
ния целенаправленной деятельности, развития общих 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.1-2.04



30 Серия: Гуманитарные науки №1-2 январь 2023 г.

ПЕДАГОГИКА

интеллектуальных умений и графо-моторных навыков 
[9]. Также для нас интерес представляет позиция А.А. Лы-
сых и А.Г. Рыжковой, что конструктивная деятельность 
выступает также «базовой основой для развития сенсор-
ных и мыслительных процессов, а следовательно, явля-
ется важнейшим условием «оптико-пространственных 
действия и пространственного восприятия» [8, с. 59].

Вышесказанное позволяет выдвинуть предположе-
ние, что избрание в качестве элемента инструменталь-
но-методологического комплекса развития мелкой мо-
торики у детей дошкольного возраста конструктивной 
деятельности, будет способствовать повышению эф-
фективности формирования и создания потенциала для 
развития других умений и навыков, а также ключевых 
психофизиологических функций ребенка. Доказатель-
ства данной гипотезы обнаруживаются в масштабном 
опыте российских педагогов. 

Конструирование – это «средство всестороннего 
развития ребенка, тесно связанное с игрой и потому 
является деятельностью, отвечающей интересам ре-
бенка». В своей практике педагог использует в качестве 
инструментов (видов) конструирования (для целей раз-
вития мелкой моторики): бумажную пластику (укрепляет 
мышцы рук, формирует умение видеть новые образы в 
привычных формах; позволяет создавать интересные 
конструкции и поделки, имеющие реалистичную или 
декоративную основу), оригами (развивает способность 
работать руками под контролем сознания, совершен-
ствует точные движения пальцев, происходит развитие 
глазомера), аппликацию (положительно влияет на раз-
витие координации движения), классический конструк-
тор (металлический, деревянный, Lego) (способствует 
интеллектуальному развитию) [10]. 

Интересные результаты работы с пазлами и мозаи-
кой. Так, мозаика, по мнению автора, это оригинальная, 
увлекательная, развивающая игра для детей всех воз-
растов, совмещающая в себе элементы конструктора, 
настольной игры, головоломки и набора для творчества, 
что фактически и объясняет ее широкий функционал. 
Практически аналогичный результат дают и пазлы. Игра 
с ними также развивает мелкую моторику рук и коорди-
нацию движений, логику, усидчивость и аккуратность, 
воображение и фантазию, формирует навыки выработ-
ки тактического и стратегического решения задач и учит 
принимать самостоятельные решения [15]. Подобные 
результаты отмечает в своих публикациях воспитатель 
Н.Г. Костова, указывая, что оптимально начинать работу 
с пазлами в возрасте 3-4 лет, когда у детей появляется 
интерес к данному виду собирательно-конструктивной 
деятельности [7].

Свободное конструирование, то есть случайное твор-
чество – это «самый простой способ развития у ребенка 

пространственного мышления, моторики, творческих 
способностей и произвольных действий. Детали кон-
структора очень приятно держать и вертеть в малень-
ких, да и не только ручках. Такой массаж рук благотворно 
воздействует на развитие осязания и мелкой моторики 
рук, а также полезен для здоровья». Безусловно, следует 
согласиться мнением педагога, что конструктивная дея-
тельность (при помощи конструктора, мозаики, пазлов 
и так далее) должна быть включена в комплекс направ-
лений работы с детьми для развития мелкой моторики 
(игровая, арт-терапевтическая, массажная и проч.), тогда 
как конструктор – применяться с другими средствами 
(пластилин, ножницы, природный материал, бумага, рас-
краски-штриховки, крупы, бусы, карандаши, песок, вата, 
куклы и проч.) [13]. 

Развитие мелкой моторики – это ответственный пе-
дагогический (психолого-педагогический) процесс, 
методико-методологическая модель которого должна 
быть четко продумана. В самом общем виде традици-
онно используемые технологии можно разделить на 
игровые (в то числе пальчиковая гимнастика) и тера-
певтические (различные виды арт-терапии – пальцевая 
живопись, коллаж, мокрая бумага, монотипия, ниткогра-
фия, кляксография, точечный рисунок, рисунок пасте-
лью, рисунок свечой, бисерография, печатание и проч.). 
В качестве инструментов используются пластилин, гли-
на, песок, крупа, мозаика, пуговицы, бумага, швейный 
материал (нитки, тесьма, ткани, шнурки) и так далее [16, 
19, 20, 25]. Они универсальны и используются в работе с 
детьми разных возрастов, в частности в коррекционной 
педагогике [17].

Анализ современного педагогического опыта, пу-
бликуемого на различных профильных форумах, сай-
тах образовательных организаций, а также в научных 
журналах, позволяет сделать вывод, что современные 
педагоги все чаще принимают попытки интегрировать 
в «ассортимент» способов, средств, методов и подходов 
инновационно-нетрадиционные направления, особен-
ностью которых является более широкий функционал 
действия. К таким направления можно отнести [18, 21, 
26]: игры и упражнения «сухого» бассейна, использова-
ние природного материала (орехи, шишки, семена рас-
тений, камни и проч.) и бытовых предметов (решетки, 
прищепки, бигуди, карандаши, щетки и проч.), массаж с 
помощью аппликатора Кузнецова или игольчатых ков-
риков Ляпко, массаж варежек, комплексные упражне-
ния в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук, 
«театр» в руке и проч. 

Автор предлагает комбинировать классический ме-
тод развития мелкой моторики с терапевтической прак-
тикой Су-Джок, которая разработанная в 1986 г. корей-
ским профессором Пак Чже Ву. В переводе с корейского 
Су-Джок означает следующее: «су – кисть, джок – стопа. 
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Основной инструмент работы – это массажные мячики 
или кольца; массаж с их помощью полезен, т.к. на ладо-
ни находится множество биологически активных точек. 
Прокатывая шарик между ладошками, ребенок массиру-
ет мышцы рук, задействуя тем самым эти точки. Как отме-
чает Н. Ольшевская, данная терапия «вобрала в себя не 
только знания корейской, китайской, индийской, египет-
ской и тибетской медицины, но и современные знания 
по акупунктуре. Именно поэтому метод Су-Джок называ-
ют ярким бриллиантом в созвездии восточной медици-
ны» [24, с. 8]. Важно отметить, что данная технология в 
настоящее время широко используется в работе с деть-
ми разных возрастов, в частности, с ограниченными воз-
можностями здоровья (например, для целей коррекции 
речевых нарушений), что, как представляется, уже дока-
зывает ее педагогический потенциал.

Е.А. Романюк, воспитатель одного из детских садов 
г. Кировска, отмечает, что терапию Су-Джок, для дости-
жения большего эффекта в развитии мелкой моторики 
дошкольников, следует использовать в комплексе с тра-
диционными пальчиковыми играми, мозаикой, штри-
ховкой, лепкой, рисованием и проч. Данная технология, 
отмечает педагог, также помогает значительно улучшить 
развитие основных когнитивных функций ребенка. Бо-
лее того, практика применения упражнений с исполь-
зованием Су-Джок (круговые движения шарика между 
ладонями, перекатывание шарика от кончиков паль-
цев к основанию ладони, вращение шарика кончиками 
пальцев, сжимание шарика между ладонями, сжимание 
и передача из руки в руку, подбрасывание шарика с по-
следующим сжатием между ладонями и т.д.) «обогащает 

знания ребенка о собственном теле, развивает тактиль-
ную чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, 
опосредованно стимулирует речевые области в коре 
головного мозга, а также способствует общему укрепле-
нию организма и повышению потенциального энергети-
ческого уровня ребенка. Кроме того, она помогает орга-
низовать занятия интереснее и разнообразнее, создают 
благоприятный психофизиологический комфорт детям 
во время занятий» [22].

Из всего выше сказанного предлагается объединять 
терапию Су-Джок с упражнениями пальчиковой гимна-
стики с речевым сопровождением, играми с различным 
материалов, художественным творчеством (аппликации, 
лепка, рисование), графическими упражнениями, штри-
ховками, играми на развитие ориентации на листе и проч. 
Дети выполняют действия с шариком в соответствии со 
смыслом текста стихотворения, сначала в правой руке, а 
затем в левой» [23]. Помимо общего эффекта использова-
ния Су-Джок вкупе с другими методами развития мелкой 
моторики, у дошкольников наблюдается желание участво-
вать в игровом процессе, активизируется мыслительная 
деятельность, обогащается словарный запас, развивается 
умение наблюдать, выделять главное, конкретизировать 
информацию, сопоставлять предметы, признаки и явле-
ния, систематизировать накопленные знания. 

Вышесказанное позволяет сделать объективное за-
ключение, что гибридная методика обладает большим 
педагогическим потенциалом, выходящим за пределы 
основной задачи – развития мелкой моторики детей до-
школьного возраста.
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы социализирующего по-
тенциала иностранного языка в экономическом ВУЗе. Автором обосновы-
вается актуальность и практическая значимость темы исследования через 
призму феномена профессиональной социализации. Формулируется гипо-
теза о том, что иностранный язык, как отдельная самостоятельная компе-
тент-формирующая дисциплина, обладает определенным потенциалом для 
формирования и создания устойчивой основы для развития навыков про-
фессиональной социализации в иноязычной [инокультурной] среде обучаю-
щихся экономического ВУЗа.
Поиск подтверждающих аргументов инициируется через методологический 
(ситуативная методология обучения) и инструментальный (аутентичный 
аудио-, видео- и текстовый материал) аспект формирования и развития 
критического (фундирующего) навыка межкультурной иноязычной комму-
никации. В результате исследования заключается о том, что иностранный 
язык, обладая достаточным потенциалом, также способствует формирова-
нию и развитию иных компонентов профессиональной социализации, таких 
как профессиональная деятельность, профессиональная компетентность, 
профессиональная активность, профессиональное мышление и проч. Автор 
статьи приходит к выводу, что, как педагогическому, так и академическому 
сообществу следует делать больший акцент на проблеме профессиональной 
иноязычной [инокультурной] социализации обучающихся, в том числе, эко-
номических ВУЗов для целей обеспечения последним максимума возмож-
ностей для успешной социальной и профессиональной адаптации и последу-
ющей интеграции в иноязычную [инокультурной] среду.

Ключевые слова: социализирующий потенциал, иностранный язык, эконо-
мический ВУЗ, профессиональная социализация, ситуативная методология 
обучения, аутентичный материал, подкаст.

SOCIALIZING POTENTIAL 
OF A FOREIGN LANGUAGE 
IN AN ECONOMIC UNIVERSITY

O. Episheva

Summary: The article is devoted to the study of the problem of the 
socializing potential of a foreign language in an economic university. 
The author justifies the relevance and practical significance of the 
research topic through the prism of the phenomenon of professional 
socialization. The hypothesis is formulated that a foreign language, 
as a separate independent competent-forming discipline, has certain 
potential for the formation and creation of a stable basis for the 
development of skills of professional socialization in a foreign-language 
[non-cultural] environment of students of an economic university. The 
search for supporting arguments is initiated through the methodological 
(situational teaching methodology) and instrumental (authentic audio, 
video and text material) aspect of the formation and development of the 
critical (basing) skill of intercultural foreign language communication. 
As a result of the study, a foreign language with sufficient potential also 
contributes to the formation and development of other components of 
professional socialization, such as professional activity, professional 
competence, professional activity, professional thinking, etc. As a general 
conclusion, it is postulated that, both the pedagogical and academic 
community should focus more on the problem of professional foreign-
language [non-cultural] socialization of students, including economic 
universities, in order to ensure the latter maximum opportunities for 
successful social and professional adaptation and subsequent integration 
into foreign-language [non-cultural] environment.

Keywords: socializing potential, foreign language, economic university, 
professional socialization, situational learning methodology, authentic 
material, podcast.

Введение

В настоящее время мир переживает фактически бес-
прецедентный по своей природе и содержанию 
гео-кризис, характеризуемый масштабной дестаби-

лизацией важнейших институтов человеческой жизнеде-
ятельности. Однако, как показывается ретроспективная 
практика, такого рода и свойства явления становятся, с 
одной стороны, причиной противоречий в обществен-
ном развитии, а с другой – мощным стимулом для поис-
ка новых смыслов в организации социальных моделей 
государств, в которых приоритет все-таки отдается че-
ловеческому ресурсу. По этой причине, перед совре-
менной системой высшего образования стоит важная и 

ответственная задача по воспитанию кадров нового типа 
(качества), способных быстро адаптироваться к много-
образию текущих и будущих процессов миротворчества 
и миропорядка. Это означает, что специалист «завтраш-
него дня» должен не только обладать максимально ши-
роким спектром «жестких» (hard skills) и «мягких» (soft 
skills) навыков, но и быть готовым к интеграции в иную 
социальную систему, иную социальную среду, в частно-
сти, иноязычную (инокультурную). Из этого следует, что 
одной из приоритетных целей современного иноязычно-
го образования является формирование навыков ново-
го порядка, органично встроенных в модель професси-
ональной иноязычной компетенции, а именно навыков 
профессиональной социализации (socialization skills).
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С точки зрения социальной психологии, социали-
зация относится к тем явлениям, через которые чело-
век учится жить, осваивать материальную и духовную 
культуру и эффективно взаимодействовать с другими 
людьми [1, 12, 16]. Как отмечает профессор Н.А. Карга-
польцева, «многовековая история человечества свиде-
тельствует о стремлении любого общества и государства 
включить подрастающее поколение и другие слои насе-
ления в систему таких социальных ценностей и социаль-
ных ролей, которые в наибольшей степени способству-
ет воспроизводству основных, в т.ч. – идеологических, 
идейных устоев данного социума» [10, с. 5]. В этой связи, 
как представляется, социализацию как феномен следу-
ет рассматривать как некоторое двустороннее единство 
стихийного и целенаправленного влияния на все сто-
роны личностного становления человека как субъекта 
общественных отношений. И в данном контексте, как 
указывает Л.Р. Валитова, именно язык выступает одно-
временно связующим звеном и предпосылкой образо-
вательной (впоследствии профессиональной) успешно-
сти осуществления всех граней социализации. При этом, 
продолжает автор, важно подчеркнуть, что «освоение 
ценностей культуры и освоение языка культуры есть це-
лостный процесс, определяющий характер и основные 
тенденции компетентностного развития современного 
образования» [5, с. 105].

Вышесказанное позволяет предположить, что ино-
странный язык, как отдельный самостоятельный ком-
петент и формирующая дисциплина, обладает опреде-
ленным потенциалом для формирования и создания 
устойчивой основы для развития навыков профессио-
нальной социализации в иноязычной [инокультурной] 
среде обучающихся экономического ВУЗа. Актуальность 
и практическая значимость данного научного «запроса» 
доказывается следующими двумя аргументами. 

Во-первых, в наше время экономист, равно как и 
практически любой специалист, независимо от квали-
фикации и, собственно, специализации, в силу невоз-
можности прогнозирования перспектив отраслевого 
развития и, в целом, трендов рынка труда, подвержен 
влиянию фактора неопределенности в отношении бу-
дущего карьерного пути. Соответственно, одной из за-
дач педагогического сообщества является заложение в 
компетентностный фундамент обучающихся экономи-
ческих специальностей своего рода критических блок-
компетенций, которые позволят им быть более про-
фессионально мобильными и быстрее адаптироваться 
в условиях изменения не только траектории, но и лока-
ции трудовой деятельности. Такой критической блок-
компетенцией, как представляется, выступает профес-
сиональная иноязычная [межкультурная] социализация. 

Во-вторых, освоение языка и познание культуры 
страны изучаемого языка априори неотделимо. В самом 

общем виде, в процессе речевой деятельности на ино-
странном языке индивид (специалист) в той или иной 
степени будет сталкиваться с различиями культурных и 
национальных стандартов поведения, что, в отсутствие 
соответствующих навыков, может привести к коммуни-
кативной «поломке». Соответственно, для исключения 
подобной ситуации, необходимо знать и принимать 
культурно-национальные особенности поведения но-
сителей изучаемого языка [11]. Из этого следует, что для 
целей формирования эффективного коммуникационно-
го процесса на иностранном языке, важно преодолеть 
помимо языкового барьера также барьер культурный 
для целей более быстрой и адаптивной интеграции спе-
циалиста в иноязычную, в частности, профессиональную 
социальную среду. Таким образом, мы вновь возвраща-
емся к вопросу о профессиональной иноязычной [меж-
культурной] социализации.

Материалы и методы исследования

Для подтверждения (опровержения) приведенной 
гипотезы были использованы следующие методы иссле-
дования: общенаучные (диалектический, анализа и син-
теза, сравнения и аналогии, аннотирование, конспекти-
рование и реферирование), специальные (системный, 
сравнительного анализа и пр.), исследовательские (ана-
лиз российской и иностранной литературы по проблеме 
исследования и проч.). Источниковой базой исследова-
ния послужили статьи, публикации, мнения и заметки 
российских и зарубежных авторов, посвященных про-
блеме профессиональной социализации в иноязычной 
[инокультурной] социальной среде.

Результаты и обсуждение

В первую очередь, считаем целесообразным опреде-
литься с терминологией. Так, опираясь на трактовку про-
фессиональной социализации, данной А.В. Вайсбург [4, с. 
36], под профессиональной социализацией в иноязычной 
[инокультурной] среде мы будем понимать социально-
психологический адаптационно-интеграционный про-
цесс, в ходе которого на основе существующей внутрен-
ней ориентации специалиста, развития определенных 
личностных ресурсов происходит усвоение инокультур-
ных и профессиональных ролевых установок, норм, зна-
ний и образов поведения и последующее их воспроиз-
водство в определенной социальной и непосредственно 
профессиональной деятельности. Важно, при этом, пони-
мать, что адаптация и интеграция – это два разных этапа 
процесса профессиональной социализации. 

Так, согласно С.Н. Марковой, наиболее глубокий уро-
вень – интериоризация, в пределах которой наиболее 
полно происходит интеграция, т.е. когда ценности, нормы 
и установки становятся внутренним регулятором поведе-
ния индивида в иноязычной [инокультурной] социальной 
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среде [14, с. 153]. Менее полной является социализация 
на уровне приспособления (адаптации). Существует мне-
ние о том, что адаптация и интериоризация рассматрива-
ются как две стороны или формы социализации. Индивид 
и группа, оказываясь в новой, в нашем случае иноязыч-
ной [инокультурной] социальной среде, когда изменя-
ются условия жизнедеятельности, в частности, профес-
сиональной, вынуждены обучаться новым образцам и 
способам поведения, но могут сохранять старую систему 
ценностей. Из этого следует вывод о том, что формирова-
ние навыка профессиональной социализации позволит 
адаптироваться в иноязычной [инокультурной] социаль-
ной среде, тогда как формирование компетенции в обла-
сти профессиональной иноязычной [межкультурной] со-
циализации – интегрироваться в данную среду. Конечной 
целью обучения в высшей школе должно, при этом стать, 
их преобразование в метакомпетенцию и метанавык (с 
греч. μετά- «между, после, через, над»).  

Согласно А.В. Вайсбург, процесс профессиональной 
социализации включает в себя ряд элементов (см. рису-
нок). На наш взгляд, для целей формирования метана-
выка профессиональной социализации в иноязычной 
[инокультурной] социальной среде первичной задачей 
является задействование культурного и коммуникаци-
онного аспектов, что, предполагаемо, даст возможность 
«запустить» адаптационный механизм обучающегося, 
как будущего специалиста. 

Из этого следует, что основу указанного метана-
выка составляет навык межкультурной иноязычной 
коммуникации, под которым мы понимаем готовность 
обучающегося к продуктивному межкультурному ино-
язычному общению с представителями иной социокуль-
турной среды, в т.ч. профессиональной, основанному 
на «познании чужой картины мира через призму род-
ной культуры, взаимопризнании культур и организации 
взаимодействия на коммуникативном и когнитивно-ин-
терактивном уровнях, с целью удовлетворения потреб-
ности в общении, обслуживании предметной деятельно-
сти, приобщения реципиентов в свои ценностям и себя к 
ценностям другого» [13, с. 267]. 

Таким образом, одной из приоритетных задач пре-
подавателя иностранного языка является подбор такого 
инструментарно-методологического комплекса, кото-
рый даст возможность с одной стороны, сформировать 
и развить навык межкультурной иноязычной коммуни-
кации, с другой – сделать способствовать решению ана-
логичной задачи в отношении метанавыка профессио-
нальной социализации в иноязычной [инокультурной] 
социальной среде.

Обоснование предположения о том, что иностранный 
язык, как отдельная самостоятельная компетент-форми-
рующая дисциплина, обладает определенным потенци-
алом для формирования и создания устойчивой основы 
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Рис. 1. Структура процесса профессиональной социализации [4, с. 37]
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для развития указанного навыка и метанавыка обучаю-
щихся экономических специальностей обнаруживаются 
в возможности выбора методологических (подходовых) 
и инструментальных альтернатив. По справедливому за-
мечанию известного лингвиста, профессора Университе-
та Анахайма Рода Эллиса, любой избираемый преподава-
телем иностранного языка методов или подход должен 
соответствовать ряду базовых принципов, приоритет 
среди которых должен отдаваться возможности общать-
ся на иностранном языке через создание реальных 
практических условий, в которых обучающийся будет ре-
шать свои коммуникативные задачи [17]. Очевидно, что 
профессор обращается к ситуативной методологии об-
учения, отличительной особенностью которой является 
значительное углубление элементов проблемности, ди-
намичности, полностью или частично обнаруживающих-
ся в других методологических направлениях [6]. 

Так, например, указанная методология закладывает 
в себя такой значимый для решения указанных задач 
подход, как лингвокультурологический; он дает воз-
можность минимизировать влияние фасилитарного 
фрагментарного и фактологического ознакомления обу-
чающихся с конкретными аспектами культуры, что, пола-
гаем, в определенной степени результативно позволяет 
сформировать полную картину иноязычной деятельно-
сти, в частности, в профессиональной сфере, с помощью 
изучения не только языкового, но и внеязыкового со-
держания конкретной сферы (направления, концепции) 
[2]. Одной из ключевых задач указанного подхода, по 
мнению А.А. Моисеевой, является формирование на-
выка межкультурной коммуникации и, впоследствии, 
его развитие до «стадии» межкультурной иноязычной 
коммуникативной компетенции, т.е. «способности к со-
отнесению ассоциативно-образной мотивации, которая 
является основой для выбора того или иного слова, со 
смысловым содержанием языкового знака, через при-
зму ценностных установок своей этнокультуры» [15, с. 
376]. Результатом, таким образом, выступает инкульту-
рация субъекта (специалиста), что и является одной из 
конечных целей социализации, в частности, профессио-
нальной, в иноязычной [инокультурной] среде.

Помимо указанного, ситуативная методология вклю-
чает в себя такие подходы, как лексический (lexical 
approach), холистический (language awareness), обуче-
ние на основе задач (task-based learning), обучение на 
основе содержания (content-based instruction), dogme-
подход, «требуй больше» (demand high) [3] и проч., при-
менение каждого из которых в тандеме с классическими 
направлениями обучения иностранным языкам будут 
способствовать эффективному и результативному фор-
мированию навыка межкультурной иноязычной комму-
никации и, как следствие, метанавыка профессиональ-
ной социализации в иноязычной [инокультурной] среде 
обучающихся экономических специальностей.

Актуальность и значимость ситуативных методов 
обучения иностранным языкам, в частности, в практи-
ке экономических ВУЗов, доказывалась не одним по-
колением исследователей и практикующих педагогов 
(О.О. Болдина, Д.Н. Володина, Е.В. Замятина, Т.В. Кор-
нилова, С.А. Погорельская, М.С. Мысик, Н.В. Разумова, 
Е.А. Паненко, Т.Н. Синенко, Е.А. Штехман и другие). На 
наш взгляд, их ценность заключается в предоставле-
нии преподавателю возможности, во-первых, отбора 
содержания обучения с опорой на потребности и уро-
вень владения иностранным языком обучающихся; 
во-вторых, максимального общения на лекции на ино-
странном языке с использованием аутентичных ситу-
аций, в частности, через приоритизацию соответству-
ющих инструментов, о которых мы поговорим далее; 
в-третьих, проработки профессионально-ориентиро-
ванного языкового материала, что, в свою очередь, по-
зволяет овладеть, как очень точно заметила С.В. Бого-
лепова, «богатым репертуаром устойчивых выражений 
и стандартных фраз, что влияет на беглость речи», а 
также «грамматической компетенцией, что делает речь 
более правильной и сложной» [3, с. 184]. 

Традиционным в модели апробации ситуативных ме-
тодов обучения иностранным языкам является так назы-
ваемый кейс-метод, предполагающий получение нового 
знания, компетенции «путем организации индивидуаль-
ного и (или) группового анализа конкретной ситуации, 
поиск критериев эффективного решения и выработку 
плана действий по решению проблемы» [9, с. 168]. Ины-
ми словами, данный метод ориентирован на решение 
«кейса», т.е. реальной ситуации профессиональной сфе-
ры. Более точно, с нашей точки зрения, его суть раскры-
ли Л.А. Мауфетт-Линдерс и соавт.: «кейс – это описание 
реальной ситуации, требующей решения, дающей вы-
зов, возможность, проблему или вопрос, с которыми 
сталкиваются сотрудники организации. Кейс позволяет 
фигурально «встать на место» определенного сотрудни-
ка, принимающего решение» [19]. 

В практике экономического образования, данный 
метод незаменим ввиду того, что при использовании 
аутентичных ситуаций в качестве методического мате-
риала, обучающийся все более проникает в саму суть 
своей будущей профессии, вне зависимости от характе-
ра и географии, что согласно А.В. Вайсбург является со-
ставляющей процесса профессиональной социализации 
(информированность). Более того, мы склонны полагать, 
что в зависимости от содержания кейс-ресурсов, под-
бираемых преподавателем относительной изучаемой 
темы, возможно задействование и таких компонентов, 
как профессиональная деятельность, профессиональ-
ная компетентность, профессиональная активность, 
профессиональное мышление и проч. 

В качестве примера можно кейса привести следу-
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ющий кейс: «European countries, whose energy systems 
depend on the supply of Russian gas, are forced to urgently 
reduce energy consumption. The population is offered to 
reduce the heating temperature in houses, and retail trade - 
to abandon light advertising. What strategic solution would 
you purpose?». Приоритетная задача кейс-метода, таким 
образом, как очень точно отмечает Л. Линн, заключает-
ся в том, чтобы «соединить знания и практику; получить 
возможность действовать, основываясь на новом опыте 
<…>, опираясь на определенные учебные цели, обучаю-
щийся рассматривает варианты решения с точки зрения 
участника события <…>» [18]. 

Принимая во внимание тот факт, что основной от-
личительной особенностью кейс-метода является 
иллюстрация проблемной ситуации на основе аутен-
тичного факта из реальной жизни (профессиональной 
практики) и, соответственно, поиск аргументирован-
ных альтернатив ее решения с использованием ино-
язычной лексики, встает вопрос об источнике знаний 
и умений в области решения таких ситуаций в про-
фессиональной практике страны изучаемого языка. 
С нашей точки зрения, наиболее актуальной инстру-
ментальной альтернативой являются пресс- и блог-
ресурс. Так, современные электронные СМИ обладают 
богатым образовательным потенциалом, нивелируя 
проблему интеграции педагогических технологий. К 
примеру, достоинством электронного журнала Forbes 
является не только наличие публикаций экономиче-
ской и околоэкономической тематики, но и электрон-
ные книги, подкасты, видео-интервью с предпринима-
телями, материалы о богатейших людях мира, истории 
их успеха и прочее. 

Также интересным в контексте политехнологичности 
представляется издание «The Economist»; это британ-
ский экономический журнал, в котором также помимо 
текстов, широко представлены видео, подкасты, инфо-
графика «World in Figures», визуальные материалы «The 
Economist Films», контент об альтернативной истории в 
целом и экономической мысли, в частности – «The World 
If». Помимо названных, также внимания заслуживают 
такие журналы, как «McKinsey Quarterly» (одно из авто-
ритетнейших бизнес-изданий в англоязычном мире), 
Bloomberg BusinessWeek (деловой журнал известного 
издательства Bloomberg, представленный медиаконтен-
том, приложениями, собственным радио и ТВ) и т.д.

Относительно блог-ресурса, то его достоинством яв-
ляется естественная аутентизация профессионального 
мышления обучающихся, как будущих специалистов, т.е. 
идентификация с определенными инокультурными цен-
ностями, нормами, традициями, а также профессиональ-
ной идеологией представителей другой страны в эконо-
мической сфере (постановка проблем, поиск решений, 
прогнозирование и проч.). 

К наиболее популярным блокам экономической на-
правленности можно отнести «The Undercover Economist» 
(блог британского экономиста Тима Харфорда, журнали-
ста Financial Times; материал представлен на английском 
языке уровня А2-В1), «Economics One» (блог профессора 
экономики Стэнфорда, автора статей по макроэкономи-
ке, денежно-кредитной политике, международной эко-
номике), «Robert Reich» (блог бывшего министра труда 
США Роберта Рейча, включает экономико-политический 
контент). Касаемо видеоблогов, то в пример можно при-
вести «Financial Times», «YaleCourses», «Corporate Finance 
Institute», «Investors Archive», «The Financial Diet» и другие.

Определенной альтернативой названным ресурсам 
может стать подкаст-ресурс. Доказательство данному те-
зису приводит Н.В. Екимова; по мнению автора, подкастинг 
как технология, обладает достаточным дидактическим и 
практическим потенциалом для формирования межкуль-
турной иноязычной компетенции, тогда как инструмент, 
ориентирован на формирование развитие единовремен-
но всех видов речевой деятельности, средствами которых 
осуществляется речевое общение (говорение, чтение, ау-
дирование, письмо) – основа эффективного межкультур-
ного взаимодействия [7, с. 130]. Кроме того, автор акцен-
тирует на таких свойствах подкастинга, как аутентичность, 
многофункциональность, актуальность, поликанальное 
восприятие и интерактивность. Примерами подкаст-ре-
сурсов в рассматриваемом контексте выступают: «FT Hard 
Currency», «Macro Voices», «Something More with Chris 
Boyd», «Rebank: Banking the Future» и проч.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование позво-
ляет допустить, что иностранный язык, как отдельная 
самостоятельная компетент-формирующая дисциплина, 
обладает определенным, а именно, социализирующим, 
потенциалом для формирования и создания устойчивой 
основы для развития навыков, соответственно, профес-
сиональной социализации в иноязычной [инокультур-
ной] среде обучающихся экономического ВУЗа. Однако, 
для подтверждения установленной нами гипотезы суще-
ствует необходимость в теоретико-методологической и 
практико-эмпирической аргументации. 

Анализ литературы доказывает, что проблеме со-
циализирующего потенциала иностранного языка по-
священо слишком мало научных исследований. В связи 
с этим, заключим, что как педагогическому, так и акаде-
мическому сообществу следует делать больший акцент 
на проблеме профессиональной иноязычной [инокуль-
турной] социализации обучающихся, в том числе, эко-
номических ВУЗов для целей обеспечения последним 
максимума возможностей для успешной социальной и 
профессиональной адаптации и последующей интегра-
ции в иноязычную [инокультурной] среду.
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопросов здорового образа жиз-
ни, актуализировано значение и необходимость рассмотрения сущностных 
характеристик содержания таких понятий как «здоровье», «здоровый об-
раз жизни» в контексте формирования культуры здорового образа жизни в 
молодежной среде. Проблема формирования здоровья и здорового образа 
жизни носит междисциплинарный научный характер и изучается естествен-
ными, общественными и гуманитарными науками о человеке. На этой ос-
нове представлены основные компоненты (когнитивный, эмоционально-
ценностный, конативный, мотивационный, праксиологический), элементы 
здорового образа жизни и условия, оказывающие влияние на формирование 
мотивации и ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной дея-
тельности. Раскрыто содержание работы по формированию здорового обра-
за жизни. Установлено, что эффективность формирования здорового образа 
жизни студентов определяется системой занятий по физической культуре и 
физкультурно-оздоровительной деятельностью. С целью выявления у сту-
дентов мотивационной позиции и ценностного отношения к проблеме здо-
рового образа жизни посредством метода анкетирования проведен опрос, 
позволивший выявить отношение к занятиям физической культурой и ЗОЖ и 
наметить перспективные направления и пути решения проблемы.

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, здоровый образ жизни, 
формирование, занятия по физической культуре, студенты.

PHYSICAL CULTURE AND 
HEALTH-IMPROVING ACTIVITY 
OF STUDENTS AS MEANS OF HEALTHY 
LIFESTYLE CULTURE FORMATION

E. Zaredinova

Summary: The study of healthy lifestyle issues is considered in the 
article, the importance and necessity of considering the essential 
characteristics of the content of such concepts as "health", "healthy 
lifestyle" in the context of the formation of a healthy lifestyle culture 
in the youth environment is actualized. The problem of health and a 
healthy lifestyle formation   is an interdisciplinary scientific nature and 
is studied by natural, social and humanitarian sciences about human. On 
this basis, the main components (cognitive, emotional-value, conative, 
motivational, praxiological), elements of healthy lifestyle and conditions 
that influence the formation of motivation and value attitude to physical 
culture and wellness activities are presented. The content of the work 
on the healthy lifestyle formation is revealed. It is established that the 
effectiveness of the students’ healthy lifestyle formation is determined 
by the system of physical culture classes and physical fitness activities. In 
order to identify students’ motivational position and value attitude to the 
problem of healthy lifestyle through the questionnaire method, a survey 
was conducted that allowed to identify attitudes to physical education 
and healthy lifestyle and to outline promising directions and ways to 
solve the problem.

Keywords: physical culture, health, healthy lifestyle, formation, physical 
education classes, students.

Постановка проблемы

Здоровый образ жизни студента зависит от его цен-
ностных ориентаций, мировоззрения, социального 
и нравственного опыта. Ценности, выработанные 

общественным сознанием, не всегда совпадают с ценно-
стями здорового образа жизни студента. Личность сту-
дента имеет реальную возможность выбора значимых 
для нее форм жизнедеятельности, типов поведения, 
обладая определенной автономностью и ценностью, 
каждый студент формирует свой образ действий и мыш-
ления. Личность способна оказывать влияние на содер-
жание и характер образа жизни группы, коллектива, в 
которых она находится. Ответственность за здоровье в 
условиях ЗОЖ формируется у студента как часть обще-
культурного развития, проявляющаяся в единстве сти-

левых особенностей поведения, способности построить 
себя как личность в соответствии с собственными пред-
ставлениями о полноценной в духовном, нравственном 
и физическом отношении жизни.

Формирование культуры здорового образа задача 
первостепенной важности, социальнозначима, на ме-
тодологическом уровне имеет комплексный и междис-
циплинарный характер. Изучение которой, входит в 
компетенцию различных наук (философии, социологии, 
биологии, физиологии, антропологии, медицины, сано-
логии, валеологии, медицины, физической культуры, 
психологии, педагогики, культурологии). 

В ряде нормативно-правовых документов подчерки-
вается высокий уровень социальной значимости данно-

DOI 10.37882/2223-2982.2023.1-2.09
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го вопроса, в частности в Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации» [1], Федеральном 
законе «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» [2] подтверждается целесообразность и не-
обходимость формирования здорового образа жизни, 
данное направление рассматривается как важнейший 
аспект государственной политики в отношении воспита-
ния и развития детей и молодежи. В Федеральной целе-
вой программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016-2020 годы» среди ос-
новных приоритетов социальной и экономической по-
литики государства закреплено распространение стан-
дартов здорового образа жизни [3].

Анализ исследований по проблеме

Теоретические и прикладные аспекты формирования 
здорового образа жизни детей и молодежи относятся к 
числу наиболее актуальных и приоритетных направле-
ний исследования в современной отечественной науке. 
Различные аспекты, отражающие содержание категорий 
«здоровье», «здоровый образ жизни», «формирование 
здорового образа жизни», стратегические ориентиры, 
условия формирования здорового образа жизни студен-
та исследованы В.В. Беяничевой, М.Я, Велинским, П.А. Ви-
ноградовым, Т.П. Высоцкой, Ю.П. Лисицыным, Н.М. Царе-
вой, Э.Н. Вайнером, Г.А. Калачевым и др. Теоретические 
основы формирования здорового образа жизни студен-
тов раскрыты в работах М.А. Вардересян, Т.М. Казарян, 
В.С. Меситского, Т.В. Таютиной, О.Д. Чолакова, формиро-
вание здорового образа жизни студентов посредством 
занятий физической культурой изучалась В.В. Зотиным, 
Л.В. Смурыгиной. 

Цель статьи – охарактеризовать особенности фор-
мирования здорового образа жизни студентов посред-
ством физкультурно-оздоровительной деятельности и 
определить эффективные направления работы.

Изложение основного материала

Здоровье человека – невероятно сложный и много-
гранный феномен. Согласно определению Всемирной 
организации здравоохранения – «здоровье, есть ничто 
иное, как состояние полного физического, духовно-
нравственного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней или физических дефектов» [4, с. 49]. 
При этом надо отметить, что здоровье представляет со-
бой целостную систему, в которой все компоненты тесно 
взаимосвязаны между собой и функционируют в нераз-
рывном единстве. Так, физическое здоровье определяет 
психическое здоровье, а психическое, соответственно, 
влияет на социальное самочувствие человека, интеллек-
туальное развитие, обучение и наоборот.

В настоящее время, имеется большое количество ис-

следований социологического характера, позволяющие 
выявить знания и представления молодежи о здоровом 
образе жизни, их потребности в соблюдении норм здо-
рового образа жизни и причины по которым студенты не 
ведут его. 

В теоретическую разработку концепции здорового 
образа жизни внес вклад Ю.П. Лисицын. Он утверждает, 
что все имеющееся отношение к сохранению и укрепле-
нию здоровья, все, что через деятельность по оздоров-
лению условий жизни труда, отдыха и быта – способству-
ет выполнению человеком функций, его образу жизни и 
наиболее благоприятным для здоровья условиям и есть 
здоровый образ жизни [5, с. 54]. 

Такая постановка вопроса не решает имеющуюся 
проблему, напротив актуализирует ее. Анализ исследо-
ваний в этой области свидетельствуют о том, что у боль-
шинства населения нашей страны, не сформированы 
валеологические ценности – ценности, связанные со 
здоровьем и потребностью в здоровом образе жизни [6, 
с. 148]. Характер отношения к ценностям этой группы с 
каждым годом стремительно падает, что значительным 
образом сказывается на аксиологической составляю-
щей здоровья.

Интенсивные умственные нагрузки, низкая двига-
тельная активность, неправильное питание, несоблю-
дение рационального режима труда и отдыха, социаль-
но-бытовые проблемы, связанные с условиями жизни 
(проживание в общежитии), стрессы, переживаемые в 
зачетно-экзаменационный период, стремление студен-
тов совмещать учебные занятия с работой – неблагопри-
ятно сказывается на здоровье и психоэмоциональном 
состоянии современной молодежи.

Согласно медико-социологическим исследованиям, 
уровень здоровья студентов в процессе обучения сни-
жается, валеологическая картина с учетом современной 
ситуации и факторов не улучшается, а в ряде случаев 
ухудшается, становясь критической. Можно утверждать, 
что существующая система физического воспитания и 
развития студентов не справляется с поставленными 
задачами. При организации образовательного процес-
са и методике преподавания, в недостаточной степени 
учитываются психофизиологические особенности сту-
дентов, влияние учебной нагрузки на организм студен-
тов, что определяет необходимость поиска новых путей 
решения данной социально-педагогической проблемы. 

Студенты как социальная общность выступают веду-
щим звеном в работе по формированию здорового об-
раза жизни, поскольку здоровая молодежь – это ценный 
капитал и потенциал общества и государства. 

Здоровье во многом зависит от образа жизни, кото-
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рый, в свою очередь, включает себя целый ряд условий. 
Так, определяющим в здоровом образе жизни является 
позиция личности и ценностное отношение к своему 
здоровью, в аспекте здоровьесбережения. Следователь-
но, понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем 
соблюдение режима дня, система питания или система-
тические занятия физической культурой, прогулки.

В современной научной литературе наблюдаются 
попытки объединения указанных направлений в еди-
ную социокультурную проблему. В этом смысле под здо-
ровым образом жизни понимаются типичные формы и 
способы повседневной культурной жизнедеятельности, 
объединяющей норм, ценности, смыслы регулируемой 
ими деятельности и ее результаты, укрепляющие адап-
тивные возможности организма, способствующие пол-
ноценному, неограниченному выполнению ими учеб-
но-познавательных, профессиональных, социальных, 
биологических функций [7]. Тем самым подчеркивается 
его неразрывная связь с общей культурой личности, ко-
торая выступает критерием оценки способа ее бытия, 
базовой ценностью уровня биологической жизнедея-
тельности, ее социальной и воспитательной практики. 

Так как явление здорового образа жизни отличает си-
стемная сложность, представляется верным, на основе 
теоретических обобщений, разработать схему изучения 
здорового образа жизни, которая характеризует данное 
понятие со стороны его компонентного и элементно-
го содержания. На рис. 1. представлена структура, со-
стоящая из когнитивного, эмоционально-ценностного, 

конативного, мотивационного и праксиологического 
компонентов и элементов здорового образа жизни. Пе-
речисленные элементы ЗОЖ проецируются на личность, 
ее жизненные планы, цели, запросы, поведение. Особое 
место среди них занимают мировоззренческие взгляды, 
интересы и потребности молодежи, включенные в по-
вседневную жизнь, которые должны формироваться.

Формирование здорового образа жизни относятся 
практически ко всем аспектам жизнедеятельности че-
ловека, начиная с биологической и заканчивая эмоци-
ональной и духовной сферой. Соблюдение принципов 
здорового образа жизни основа ухода и заботы за собой. 
В комплексе, следование основам здорового образа жиз-
ни способствует укреплению здоровья, устойчивости к 
различным заболеваниям, прекрасному сочувствию и 
внешнему виду. 

Однако, на современный стиль жизни и поведение 
студентов в значительной степени оказывают влияние 
жилищные и бытовые условия, материальный достаток 
и финансовые возможности, организация обучения и от-
дыха, режим и качество питания (особенно это актуаль-
но для иногородних студентов) [8, с. 58]. 

Поиск эффективных путей формирования культуры 
здорового образа жизни студентов на занятиях по физи-
ческой культуре определяет необходимость раскрытия 
понятия «физическая культура».

Физическая культура – это вид культуры, который 

Рис. 1. Компоненты и элементы здорового образа жизни
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представляет собой специфический процесс челове-
ческой деятельности и результаты этой деятельности, 
а также способы физического совершенствования лю-
дей для выполнения ими своих трудовых, социальных 
и биологических обязанностей [9, с. 256]. Считаем воз-
можным рассматривать формирование здорового об-
раза жизни у студенческой молодежи в системе физи-
ческого воспитания и на занятиях физической культуры 
в высших учебных заведениях. Ведущая роль отводится 
в этом плане дисциплине «Физическая культура», кото-
рая является важной составляющей образовательно-
го процесса в высших учебных заведениях. Об уровне 
сформированности физической культуры личности 
можно судить по тому, как и в какой конкретной форме 
проявляются у студентов личностные отношения к фи-
зической культуре, ее ценностям. Для определения от-
ношения студентов к физической культуре и здоровому 
образу жизни, а, следовательно, с целью дальнейшего 
формирования конкретных способов и методов реали-
зации здорового образа жизни у студентов именно на 
учебных занятиях, было проведен опрос с использова-
нием метода анкетирования.

Со студентами первого, второго и третьего курсов 
Крымского инженерно-педагогический университета 
имени Февзи Якубова было проведено анкетирование, 
цель которого заключалась в выявлении мотивацион-
ной позиции и ценностного отношения к здоровому 
образу жизни. В анкетировании приняли участие 80 сту-
дентов, обучающихся на разных факультетах.

Первый вопрос анкеты звучал следующим образом: 
«Сколько часов в неделю вы занимаетесь физической 
культурой самостоятельно (за исключением академиче-
ских часов)?». Результаты неутешительны, большинство, 
а именно (55%) ответили, что не прибегают к занятиям 
самостоятельно; 25% – нерегулярно (не больше 2-х раз в 
неделю), 20% опрошенных ответили – регулярно (более 
3-х раз в неделю). Сами же студенты свой двигательный 
режим оценили следующим образом: 56% – как доста-
точный, 33% – недостаточный и 11% – не дали ответ.

На вопрос «Какие элементы ЗОЖ вы регулярно исполь-
зуете?» были получены следующие ответы: двигательная 
активность – 78,3%, отсутствие вредных привычек – 53,3%, 
правильное питание – 51,7%, здоровый сон – 18,3%, пе-
шие прогулки – 13,3%, соблюдение режима – 11,7%, само-
регуляция – 6,7%, активный образ жизни выбрали - 5,0% 
студентов, контакт с природой – 3,3%, досуговая деятель-
ность – 3,3%, гигиена – 1,7%.

Особый интерес вызвал вопрос, отражающий взаи-
мозависимость здорового образа жизни и физического 
воспитания. На первое физическое воспитание и спорт 
разместили всего – 15% респондентов, на второе – 22%, 

на третье – 35%, на четвертое – 20% респондентов и на 
последнее место физическое воспитание отнесли – 8% 
студентов.

В ходе исследования были выявлены мотивы, побуж-
дающие студентов к занятиям физической культурой. 
77% опрошенных в качестве главной мотивации выдели-
ли – желание улучшить свою физическую подготовку, по-
высить работоспособность, совершенствовать фигуру; 
23% студентов обосновали посещение занятий с целью 
получения зачета по дисциплине «Физическая культу-
ра». Учитывая результаты проведенного анкетирования, 
можем полагать, что первостепенной задачей выступает 
формирование устойчивой мотивации студентов к заня-
тиям физической культурой и формированию потребно-
сти в здоровом образе жизни.

Необходимость в движении у студентов выражается 
по-разному, это зависит как от генетических, так и от со-
циальных факторов. Таким образом, дневная активность 
студентов может отличаться в 2-3 раза в зависимости от 
генетической потребности в индивидуальной активно-
сти и мобильности в целом и в движениях в частности. 

Значительная необходимость в двигательной актив-
ности характерна лицам с сильной нервной системой 
[10, с. 202]. Такие люди наиболее энергичны на занятиях 
по физической культуре и во время тренировок. По этой 
причине у них отмечается высокая успеваемость и спо-
собность к овладению двигательными умениями и навы-
ками, развитию двигательных качеств. 

Для студентов с невысокой двигательной активно-
стью необходима дополнительная внешняя стимуляция: 
непрерывное внимание со стороны педагога и свер-
стников, система поощрений (подбадривание, похвала), 
вовлечение в общую работу с высокоактивными в физи-
ческом плане студентами.

Для формирования устойчивой мотивации к заня-
тиям физической культурой следует создать необходи-
мость в физическом самосовершенствовании посред-
ством системности занятий, с целью улучшения уровня 
здоровья, повышения интеллектуальной и физической 
работоспособности молодежи. Студент должен пони-
мать значимость занятий по физической культуре, по-
скольку именно в системе этих занятий формируется 
потребность в здоровом образе жизни и умение искоре-
нить ряд физиологических нарушений, которые связаны 
с дисфункциями сердечно-сосудистой и иных систем 
и избавиться от таких явлений как гиподинамия, спазм 
мышц, апатия.

Представим условия, оказывающие влияние на фор-
мирование мотивации к физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности. 
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1. стремление к самосовершенствованию (улучше-
ние самочувствия, усовершенствование телосло-
жения, развитие физических и волевых качеств);

2. стремление к самовыражению и самоутвержде-
нию (стремление являться не хуже других, лидер-
ские качества, быть похожим на известного спор-
тсмена; рвение к общественному признанию);

3. социальные установки (популярность спорта, же-
лание поддержать семейные спортивные тради-
ции, стремление быть готовым к труду и службе в 
армии);

4. удовлетворение духовных и материальных по-
требностей (желание ощущать себя членом спор-
тивной команды, общаться с друзьями) [11, с. 9].

Активизация интереса к занятиям физической культу-
рой и спортом – не одномоментный, а длительный и слож-
ный процесс, требующий соблюдения дидактических 
принципов: учета возрастных и индивидуальных особен-
ностей студенческой аудитории, сознательности и актив-
ности, систематичности и последовательности. Начиная 
с системы оздоровительных мероприятий, опирающихся 
на представления студентов о теории и методике физиче-
ского воспитания и спортивной тренировки обеспечить 
формирование здоровьесберегающей компетенции.

Таким образом, с учетом выявленных у студентов мо-
тивов и ценностных ориентаций организация занятий 
физической культурой и комплекс физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий базируется 
на активном использовании индивидуального подхода, 
концентрации внимания на разнообразных психотипах 
людей и мобильности. Преподавателям необходимо 
разнообразить формы и методы организации учебных 
занятий, предельно соответствующие интересам, жела-
ниям и потребностям студентов. Помимо классических 
занятий физической культурой и спортом нужно приме-
нять широкий диапазон инновационных направлений 
в развитии спорта, в том числе различных спортивных 
и и физкультурно-оздоровительных направлений: ми-
ни-футбол, водное поло, стритбол, пляжный футбол и 
волейбол и т.д., а также современных видов физкультур-
но-спортивной деятельности (степ, фитнес, фитбол, чер-
лидинг, кроссфит, разнообразные виды единоборства).

Анализ опыта работы кафедры физического вос-
питания Крымского инженерно-педагогического уни-
верситета позволяет констатировать, в соответствии с 
учебным планом на всех направлениях подготовки на 
протяжении 5 семестров ведется дисциплина «Физи-

ческая культура». Приобщая студенческую молодежь к 
активным занятиям физическими упражнениями и спор-
том, физическая культура формирует специальные зна-
ния о здоровье, здоровом образе жизни и роли физиче-
ских упражнений в режиме труда и отдыха, способствует 
более полному самовыражению личности. Наряду с 
основным курсом ведется элективный. Согласно распи-
санию, элективный курс ведется преподавателями кафе-
дры физической культуры по следующим направлениям: 
шахматы, тяжелая атлетика, тайский бокс, волейбол, рег-
би, каратэ «Киокусинкай», армспорт, настольный теннис, 
спортивные танцы. 

Студентам, убежденным в ценностной значимости и 
необходимости заниматься физической культурой для 
полноценного физического развития и реализации лич-
ностных возможностей присуще – система знаний по 
физической культуре, владение умениями и навыками 
физического самосовершенствования, готовность ис-
пользовать средства физической культуры для реабили-
тации при высоких нервно-эмоциональных нагрузках и 
после перенесенных заболеваний, потребность в орга-
низации и ведении здорового образа жизни. 

Вывод

Пропаганда здорового образа жизни в молодежной 
среде посредством физкультурно-оздоровительной 
деятельности, массовых спортивных мероприятий обе-
спечивает результативность в деле формирования куль-
туры здорового образа жизни. Меры, направленные на 
предупреждение употребления алкоголя, табака, нар-
котиков среди студентов должны представлять собой 
систематические мероприятия и быть составной частью 
долгосрочных образовательных программ и проектов. 
Укрепление здоровья студентов средствами физической 
культуры, формирование потребностей поддержания 
высокого уровня физической и умственной работоспо-
собности, повышение уровня физической подготовлен-
ности студентов определяет успешность обучения и 
более глубокое усвоения профессиональных знаний, 
умений и навыков. Создание условий для формиро-
вания знаний, умений и навыков, полной реализации 
студентами своих творческих способностей, нравствен-
ного, эстетического и духовного развития в процессе 
учебно-тренировочных и спортивно-соревновательных 
занятий, определяют необходимость организации само-
стоятельных занятий физическими упражнениями и спо-
собствуют ведению здорового образа жизни.
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Аннотация: В статье представлены результаты реализации программы со-
действия семейному воспитанию детей дошкольного возраста с общим не-
доразвитием речи. Обозначены организационно-содержательные аспекты 
данной программы, описаны результаты экспериментального исследования 
по выявлению положительной динамики детско-родительских отношений 
участников эксперимента.

Ключевые слова: семейное воспитание, дошкольный возраст, общее недо-
развитие речи.

IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM 
TO PROMOTE FAMILY EDUCATION OF 
PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL 
UNDEVELOPMENT OF SPEECH

M. Kostyaeva

Summary: The article presents the results of the implementation of the 
program to promote family education of preschool children with general 
underdevelopment of speech. The organizational and content aspects 
of this program are indicated, the results of an experimental study to 
identify the positive dynamics of child-parent relations of the participants 
in the experiment are described.

Keywords: family education, preschool age, general underdevelopment 
of speech.

Дети с нарушениями речи одна из самых многочис-
ленных категорий детей. Организация содействия 
семейному воспитанию детей с тяжелыми нару-

шениями речи дошкольного возраста является одним из 
условий успешной коррекции речи, и последующей их 
социализации. Также, полноценная речь является компо-
нентом школьной готовности и ключевым условием фор-
мирования учебной мотивации и положительной успева-
емости. Детско-родительские взаимоотношения в семьях, 
воспитывающих детей дошкольного возраста с наруше-
ниями речи, представляет собой весьма важную и доста-
точно сложную проблему. Социальная адаптация детей с 
речевой патологией напрямую зависит от правильного 
поведения родителей [6]. Недостатки речевой деятель-
ности уже в раннем детстве препятствуют установлению 
взаимоотношений родителей с ребенком, что затрудняет 
усвоение социального опыта, формирования способов 
межличностного общения. Вопросы, посвященные про-
блеме детско-родительских отношений, рассматривались 
многими исследователями на протяжении всего развития 
психологической науки и практики [2, с. 4].

Система отношений ребёнка с родителями, особен-
ности общения, способы и формы совместной деятель-
ности составляют важнейший компонент социальной 
ситуации развития ребёнка [5, с. 15].

Семейное воспитание детей общим недоразвитием 
речи определяется успешной работой с семьями воспи-

танников дошкольной образовательной организации. От 
того, какой будет эта работа, зависит эффективность дея-
тельности самого дошкольной организации, его матери-
альное обеспечение и взаимодействие с семьей [1, с. 30].

С целью исследования детско-родительских отно-
шений в семьях с детьми с общим недоразвитием речи, 
проектирования и апробации основных форм содей-
ствия семейному воспитанию было организовано экс-
периментальное исследование на базе МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад «Сказка» ОП «Центр 
развития ребенка – детский сад «Росинка» г. Ковылки-
но Республики Мордовия. В экспериментальной работе 
приняли участие 12 воспитанников в возрасте 5-6 лет 
с заключением общее недоразвитие речи (ОНР) и их 
родители (20 человек). Для исследования детско-роди-
тельских отношений в семьях с детьми с общим недораз-
витием речи были подобраны следующие диагностиче-
ские методики: тест «Детско-родительские отношения» 
(PARI) (Е.С. Шеффер, Р.К. Белл; адаптирован Т.Н. Нещерет), 
опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» (ВРР) 
(методика И.М. Марковской), тест-опросник анализа се-
мейного воспитания и профилактики нарушений воспи-
тания (АСВ) (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис).

Обобщенно результаты данного исследования мож-
но представить следующим образом: большинство ро-
дителей имеют средний уровень выраженности таких 
качеств, как оптимальный эмоциональный контакт, тре-
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бовательность, сотрудничество, последовательность, 
неконфликтность, строгость, удовлетворенность отно-
шениями с ребенком, минимальность санкций; у части 
родителей отмечен высокий уровень развития таких по-
казателей, как тревожность за ребенка, гиперпротекция.

Следовательно, педагогу, в частности, учителю-ло-
гопеду, важно спроектировать процесс содействия се-
мейному воспитанию, направленный на выстраивание 
гармоничных детско-родительских отношений в семьях, 
имеющих детей с речевыми нарушениями.

С этой целью была разработана и реализована про-
грамма сопровождения семьи ребенка дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи, цель которой 
является повысить уровень родительской компетент-
ности, активизировать роль родителей в воспитании и 
обучении детей с общим недоразвитием речи, а также 
представлены рекомендации для родителей, воспиты-
вающих ребенка с общим недоразвитием речи.

Данная программа реализовывалась в рамках роди-
тельского клуба «Ты и я – мы друзья». В рамках деятель-
ности данного родительского клуба планируются про-
ведение 4 обучающих семинара по темам «Особенности 
развития детей 6 года жизни», «Задачи воспитания и об-
разования», «Специфика обучения и воспитания детей в 
старшей группе с ОНР», «Роль семьи в преодолении де-
фектов речи», 4 консультации для родителей, создание 6 
буклетов, 1 консультация-практикум и 1 семинар-прак-
тикум, 1 круглый стол, цикл индивидуальных бесед, 11 
игр-тренингов, 3 родительских собрания.

Приведем пример разработки одной из заявленных 
форм. Это игра-тренинга «День дублера». С утра детей в 
группах встречают не воспитатели, а родители (дублё-
ры), выполняющие функции воспитателей. Перед прове-
дением данной формы совместной деятельности семей 
и дошкольной образовательной организации проводит-
ся анкетирование, с помощью которого педагоги опре-
деляют, какую роль родители хотят выполнить в группе. 
Педагог составляет таблицу, в которой указывается ро-
дитель, вид деятельности, время, которое он будет на-
ходиться в дошкольной образовательной организации. 
Воспитатели группы в этот день также находятся каждый 
в своей группе и если родителям понадобиться помощь 
или консультация, они ее окажут. Представленная фор-
ма работы оканчивается педагогическим часом.

На рефлексивном этапе исследования необходимо 
было выяснить, как программа содействия семейному 
воспитанию детей дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи, повлияла на результаты исследования 
детско-родительских отношений испытуемых. Были по-
вторно изучены исследуемые характеристики с помо-
щью методик, которые использовались на констатирую-

щем этапе исследования.

По результатам диагностики по тесту «Детско-ро-
дительские отношения» (PARI) (Е.С. Шеффер, Р.К. Белл; 
адаптирован Т.Н. Нещерет), на контрольном этапе иссле-
дования нами были получены следующие данные, отно-
сительно отношения родителей к ребенку: 

 — по показателю оптимальный эмоциональный кон-
такт увеличилось число респондентов с высоким 
уровнем на 20 % и со средним уровнем на 40 %, 
снизилась численность родителей с низким уров-
нем на 60 %;

 — по показателю излишняя эмоциональная дистан-
ция с ребенком снизилось число родителей с вы-
соким уровнем на 50 %, тем самым увеличилось 
количество респондентов со средним уровнем на 
20 % и низким уровнем на 30 %;

 — по показателю излишняя концентрация на ребен-
ке снизилось число родителей с низким уровнем 
на 40 %, увеличилось количество респондентов 
со средним уровнем на 20 % и с высоким уровнем 
на 20 %.

По результатам опросника «Взаимодействие родите-
ля с ребенком» (ВРР) (методика И. М. Марковской), было 
выявлено следующее:

 — по шкале нетребовательность – требователь-
ность, снизилось число испытуемых с высоким 
уровнем на 30 % и низким уровнем на 20 %, тем 
самым увеличилось число респондентов со сред-
ним уровнем исследуемого показателя на 50 %;

 — по шкале мягкость – строгость родителя, умень-
шилось число респондентов с высоким уровнем 
на 30 % и низким уровнем на 30 %;

 — по шкале автономность – контроль у большинства 
родителей ЭГ преобладает средний уровень – 70 
%, за счет уменьшения значений высокого и низ-
кого уровней;

 — по шкале эмоциональная дистанция – эмоцио-
нальная близость ребенка к родителю увеличи-
лось количество родителей с низким и средним 
уровнями, за счет уменьшения численности ре-
спондентов высокого уровня на 50 %:

 — по шкале отвержение – принятие ребенка роди-
телем увеличилось число родителей с высоким 
уровнем 20 % и средним уровнем на 30 %;

 — по шкале отсутствие сотрудничества – сотрудни-
чество увеличилось количество родителей с вы-
соким уровнем на 30 % и со средним уровнем на 
20 %, низкий уровень исследуемого показателя 
характерен лишь 10 % респондентов, что на 50 % 
меньше, чем на констатирующем этапе;

 — по шкале не тревожность за ребенка – тревож-
ность за ребенка, снизилось число родителей ЭГ 
с высоким уровнем на 70 %;

 — по шкале непоследовательность – последователь-
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ность родителя, увеличилось число респондентов 
с высоким уровнем на 10 % и со средним уровнем 
на 30 %, снизилось количество родителей с низ-
ким уровнем 40 %;

 — по шкале не конфликтность – воспитательная 
конфронтация в семье снизилось число респон-
дентов с высоким уровнем на 40 %, тем самым 
увеличилось число родителей с низким уровнем 
на 40 %;

 — по шкале неудовлетворённость отношениями с 
ребёнком – удовлетворённость отношениями с 
ребёнком увеличилось количество родителей с 
высоким уровнем на 20 % и средним уровнем на 
50 %, соответственно уменьшилось число родите-
лей с низким уровнем на 70 %.

Полученные данные демонстрируют, что после фор-
мирующего эксперимента у родителей эксперименталь-
ной группы по показателям детско-родительских отно-
шений преобладает средний уровень развития.

По шкале не конфликтность / воспитательная кон-
фронтация в семье доминируют средний и низкий 
уровни.

Перейдем к анализу результатов исследования по 
тест-опроснику анализа семейного воспитания и профи-
лактики нарушений воспитания (АСВ) (Э.Г. Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкис), полученных на контрольном этапе:

 — по шкале гиперпротекция / гипопротекция снизи-
лось число респондентов с высоким уровнем на 
40 % и с низким уровнем на 30 %, тем самым уве-
личилось число родителей со средним уровнем 
на 70 %;

 — по шкале потворствование / игнорирование по-
требностей ребенка уменьшилось число респон-
дентов с высоким уровнем на 50 % и с низким 
уровнем на 30 %;

 — по шкале чрезмерность требований и недоста-
точность требований-обязанностей ребёнка зна-
чительно увеличилось количество родителей со 
средним уровнем на 50 %;

 — по шкале чрезмерность требований-запретов /
недостаточность требований-запретов к ребенку 
существенно снизилось число родителей с высо-
ким уровнем на 20 % и с низким уровнем 30 %, тем 
самым увеличились значения в среднем уровне 
на 50 %;

 — по шкале строгость санкций (наказаний) / мини-
мальность санкций снизилось число показателя 
высокого уровня на 50 % и низкого уровня на 10 %;

 — по шкале неустойчивость стиля воспитания, мож-
но отметить, что увеличилось число родителей 
с низким уровнем на 40 % и уменьшилось коли-
чество родителей с высоким уровнем на 30 % и 
средним уровнем на 10 %.

Полученные данные демонстрируют, что после фор-
мирующего эксперимента у родителей эксперименталь-
ной группы по показателям детско-родительских отно-
шений преобладает средний уровень развития.

Для оценки значимости произошедших изменений по-
казателей детско-родительских отношений у родителей 
экспериментальной группы детей дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи после формирующего экс-
перимента был использован Т-критерий Вилкоксона. 

По результатам статистических подсчетов данных 
по методике «Детско-родительские отношения» (PARI)  
(Е. С. Шеффер, Р. К. Белл; адаптирован Т. Н. Нещерет) нами 
была подтверждена альтернативная гипотеза Н1 о нали-
чии различий результатов экспериментальной группы 
на констатирующем и контрольном этапах. Полученные 
эмпирические значение Тэмп. = 4, Тэмп. = 1,5 и Тэмп. = 
6 свидетельствуют о статистически достоверном изме-
нении на однопроцентном и пятипроцентном уровнях 
значимости.

По результатам статистических подсчетов данных по 
методике «Взаимодействие родителя с ребенком» (ВРР) 
(методика И. Марковской) нами была подтверждена аль-
тернативная гипотеза Н1 о наличии различий результа-
тов экспериментальной группы на констатирующем и 
контрольном этапах. Полученные эмпирические значе-
ние Тэмп. = 9, Тэмп. = 8, Тэмп. = 10, Тэмп. = 1, Тэмп. = 5, 
Тэмп. = 2, Тэмп. = 8,5, Тэмп. = 4, Тэмп. = 6,5 свидетельству-
ют о статистически достоверном изменении на однопро-
центном и пятипроцентном уровнях значимости.

По результатам статистических подсчетов данных 
по методике «Анализ семейного воспитания и профи-
лактики нарушений воспитания (АСВ) (Э. Эйдемиллер, 
В. Юстицкис) нами была подтверждена альтернативная 
гипотеза Н1 о наличии различий результатов экспери-
ментальной группы на констатирующем и контрольном 
этапах. Полученные эмпирические значение Тэмп. = 5, 
Тэмп. = 8,5, Тэмп. = 9, Тэмп. = 7,5, Тэмп. = 2, свидетельству-
ют о статистически достоверном изменении на однопро-
центном и пятипроцентном уровнях значимости.

По показателю «чрезмерность требований-запретов 
/недостаточность требований-запретов к ребенку» по-
лученное эмпирическое значение Тэмп. =19 находится в 
зоне незначимости.

Положительная динамика показателей детско-роди-
тельских отношений родителей детей дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи позволяет говорить 
об эффективности программы. Следовательно, разрабо-
танная программа содействия семейному воспитанию 
детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного воз-
раста является одним из условий успешной коррекции 
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нарушений речи и важным ресурсом оптимизации прак-
тической деятельности логопеда, впервые обновлено 
и усовершенствовано ее методическое обеспечение 
по данному направлению. Традиционными аспектами 
оказания помощи семье с ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья являлись мероприятия по 
взаимодействию с семьей и привлечению родителей к 

коррекционно-развивающей деятельности дошкольной 
образовательной организации, предложенная програм-
ма раскрывает аспект содействия семейному воспита-
нию детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного 
возраста, предусматривая самостоятельную компетент-
ную в области сопровождения детей с речевой патоло-
гией деятельность родителей.
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Аннотация: В статье предпринята попытка обоснования трансформации 
игрового метода на учебных занятиях по физической культуре на началь-
ном этапе обучения в вузе. Показано, что современные студенты, получив-
шие в школьный период обучения отрицательный опыт изоляции в связи с 
пандемией COVID-19, с трудом способны формировать социальный капитал 
открытого типа. Начальный этап обучения в вузе может стать для многих та-
ким пространством игры-диалога, в котором способности к коммуникации 
раскрываются особенно ярко. Игра как основа жизнеустройства в данном 
контексте должна быть наполнена смысловым содержанием, даже если 
этот подход противоречит привычно воспринимаемой сути игры как до-
стижительной практики. Переформатирование игры происходит не за счет 
изменения ее структуры или содержания, трансформация осуществляется 
через имманентное постулирование значимости процедур сотрудничества 
с партнерами по коллективу. Перенос значения на смысловое содержание 
способствует обнаружению студентами значимого Другого, диалог с ко-
торым оказывается элементом самопознания. Спонтанное самопознание 
становится рефлексивным и наполненным осмысленными конотациями в 
противовес эмоциональному восприятию ситуации. Включение в учебный 
процесс игры-диалога позволяет активно воздействовать на формирование 
социального капитала открытого типа.

Ключевые слова: игровой метод, диалог, физическая культура, социальный 
капитал.

THE GAME METHOD IN THE PROCESS 
OF TEACHING THE DISCIPLINE 
"PHYSICAL CULTURE AND SPORT" AT 
THE UNIVERSITY AS A FACTOR IN THE 
FORMATION OF OPEN SOCIAL CAPITAL

S. Nityagovsky
G Matsepura

Summary: The article attempts to substantiate the transformation 
of the game method in physical education classes at the initial stage 
of education at the university. It is shown that modern students who 
received a negative experience of isolation during the school period 
due to the COVID-19 pandemic are hardly able to form open-type social 
capital. The initial stage of education at a university can become for many 
such a space for a game-dialogue, in which the ability to communicate 
is revealed especially brightly. The game as the basis of life arrangement 
in this context should be filled with semantic content, even if this 
approach contradicts the habitually perceived essence of the game as 
an attainable practice. The reformatting of the game does not occur due 
to a change in its structure or content, the transformation is carried out 
through the immanent postulation of the significance of the procedures 
for cooperation with partners in the team. The transfer of meaning to 
semantic content contributes to the discovery by students of a significant 
Other, the dialogue with which turns out to be an element of self-
knowledge. Spontaneous self-knowledge becomes reflexive and filled 
with meaningful connotations, as opposed to the emotional perception 
of the situation. The inclusion of a game-dialogue in the educational 
process allows you to actively influence the formation of open-type social 
capital.
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В ставшем классическим труде И. Хейзинги Homo 
ludens (с лат. — «Человек играющий»), игра представ-
лена как основополагающая способность человека 

структурировать окружающий мир так, чтобы оказав-
шись внутри него, было возможным не просто узнавание 
мира, но и его перманентное творческое преобразова-
ние. «В игре мы имеем дело с тотчас узнаваемой каждым 
абсолютно первичной жизненной категорией, с некоей 
тотальностью, если вообще существует что-нибудь заслу-
живающие этого имени. В этой ее целостности и должны 
мы попытаться понять игру и дать ей оценку» [6, С13] Ав-
тор подчеркивает, что игра как деятельность предшеству-
ет любым другим человеческим проявлениям, являясь, по 

сути, основанием жизни, что характерно для всего живот-
ного мира. В отличие от животных человек сделал есте-
ственные животные проявления культурным феноменом, 
облачив базовое биологическое свойство в такие формы, 
в которых игра превращается в искусственно сконстру-
ированный элемент бытия. Целью данной работы стало 
обоснование игры в самом широком смысле, как факто-
ра конструирования и накопления социального капитала 
открытого типа на практических занятиях по физической 
культуре в вузе. Социальный капитал понятие, ставшее 
популярной объяснительной практикой, используемой 
гуманитарными науками для описания состояния обще-
ства в различные эпохальные периоды.
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В самом общем виде его обозначают как «особый вид 
капитала, не использующего в качестве своего источ-
ника материальные ресурсы и представляющего собой 
связи и отношения между людьми, основанные на вза-
имном ожидании определенного поведения, взаимных 
обязательствах и доверии» [2]. 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» 
является общеобязательной для изучения в системе об-
разования, находясь, тем не менее, в особом положении 
по сравнению с остальными учебными предметами. 
Эта особенность предмета наиболее ярко проявляет-
ся, когда молодые люди, поступившие на первый курс 
университета, начинают осваивать новое для себя про-
странство обучения и коммуникации. Практические за-
нятия по предмету в вузе традиционно организуются в 
зависимости от инфраструктурных возможностей вуза и 
жестко привязаны к сетке расписания процесса обуче-
ния. В большинстве вузов для построения учебного про-
цесса используется стандартный подход формирования 
учебных групп, при котором в одной группе оказыва-
ются совершенно разные по уровню подготовленности 
ребята. Если на большинстве теоретических дисциплин 
разница подготовки может проявляться не сразу, то на 
занятиях по физической культуре эта разница бросает-
ся в глаза моментально. Не секрет, что первые минуты 
знакомства в незнакомой группе сверстников некото-
рые члены коллектива используют для демонстрации 
своих сильных сторон, тогда как другие выбирают стра-
тегию пассивного поведения.[4]. При наличии на специ-
ализированных кафедрах вуза возможности обеспечить 
индивидуальный подход к студентам эта проблематика 
не столь очевидна, но в большинстве случаев препода-
ватели ориентируются на обще групповые параметры 
контроля. В итоге на первом, наиболее важном этапе 
обучения, внутри формальных учебных групп, формиру-
ются более мелкие подгруппы, связанные с реализацией 
физического потенциала. Для каждого молодого чело-
века начальный этап обучения в вузе ставит на повестку 
важнейшую функцию личности, которая состоит в обо-
сновании своего отношения к определенной жизненной 
ситуации, в выявлении ее смысла и включения в набор 
необходимых жизненных параметров. Обычно этот про-
цесс проходит в латентном режиме, когда большое ко-
личество вызовов настоятельно требуют адекватного 
ответа. Определяющим методом ориентации личности 
в данном процессе создания личностно-ориентирован-
ной ситуации становится диалог, как инструмент с помо-
щью которого личность определяется в многообразии 
ситуационных маркеров. Диалог в данном контексте не 
распространенная практика вопросно-ответного мето-
да обучения, а искусственная ситуация, только внутри 
которой личностные функции каждого индивида актуа-
лизируются до приобретения ими ценностно-значимой 
позиции. Диалог не приводит к простым эмпирически 
проверяемым истинам, это скорее процесс который 

можно описать как «целерациональное действие» не 
имеющее конкретно выраженной цели. Потребность в 
диалоге — базовая потребность человека и как все по-
требности подобного рода не может быть завершена 
окончательно. Игра как явление того же порядка потреб-
ностей что и диалог также не заканчивается даже если 
по формальным правилам финальный сигнал прозвучал. 
Можно сделать вывод что игра и диалог, по сути, тожде-
ственные явления в жизни человека. Исходя из сформу-
лированного предположения нами была сформулирова-
на концепция игры-диалога на занятиях по физической 
культуре на начальном этапе обучения в вузе, сутью 
которой стало включение в практические занятия про-
стых по содержанию подвижных игр, но с наполнением 
этих действий особым смысловым содержанием. Обыч-
ные подвижные игры заканчиваются победой одной из 
сторон и поражением другой, это формальное значение 
игры, другое измерение игры связано с ее смысловым 
наполнением, при этом обычно принято смысл и значе-
ние игры отождествлять в конечном результате. В нашем 
подходе происходила дивергенция значений и смыслов 
через смещение акцентов деятельности не на конечный 
результат, а на процесс взаимодействия между участни-
ками игры. Обязательным условием конечного резуль-
тата было полноценное включение в его достижение 
всех без исключения членов команды, что требовало от 
более сильных участников некоторого обуздания сво-
их претензий с одной стороны и попыток проявления 
несвойственной активности со стороны более слабых 
участников. В спортивной практике такой подход вы-
ражается в формуле «зачет по последнему», когда ре-
зультат командных действий зависти от каждого члена 
коллектива. Данный подход, так или иначе, завязывает 
усилия индивидов на результате как доминанте сути 
действия, что снимает значительную часть смыслового 
наполнения действия как диалога между партнерами. 
В нашей концепции игры-диалога результат постули-
ровался как вторичное по отношению к коммуникации 
явление. Восприятие подобного задания игры, когда 
ключевой финальный показатель изымался из значимых 
параметров в пользу процесса коммуникации, воспри-
нимался участниками сначала негативно. Это объяснимо 
детерминированными практикой и опытом установка-
ми, усвоенными в предыдущие этапы обучения. Возни-
кающая в ходе занятия проблемная ситуация приводила 
к активному проявлению участниками коммуникации 
эмоций, оформленных как «овнешненные» личностные 
акты, требующие сами по себе рефлексивной оценки. 
Находясь внутри проблемной ситуации, когда противо-
речие между желанием проявить себя и необходимо-
стью ограничения подобного проявления эксплици-
ровала в индивидуальном сознании скрытую до сих 
пор способность определять «границы чужих мнений», 
студенты незаметно для самих себя начинали формиро-
вание диалогового пространства в котором оппонент 
не соперник и не враг, а Другой, имеющий не меньше, 
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а даже больше прав на самопроявление в данном виде 
деятельности. Являясь динамичной практикой игра, как 
основание активности сама по себе, способствует фор-
мированию описанного поля, выводя межличностные 
отношения в состояние напряжения. От каждого участ-
ника игры требуется быстрое принятие решения, когда 
объективно существующая проблема предстает в виде 
субъективно значимого действия, результат которого 
будет оцениваться не по его формальному статусу, а по 
другим искусственно обозначенным параметрам. Од-
ним из формальных признаков игры-диалога подобного 
типа является ее пространственно-временная «выхва-
ченность» из привычного течения времени, в рамках 
игры на второй план отходят все виды повседневного 
окружения и возникает особое, идеальное, замкнутое 
пространство с признаками сакрального. После окон-
чания игры индивиды могут вернуться к повседневным 
формам взаимодействия, но ощущение пребывания в 
особом, обособленном пространстве игры остается в 
сознании надолго. В этом пространстве в режиме сверх-
напряжения и сгущения времени происходит опозна-
вание Другого как странного актора, претендующего на 
значимое место в моем личном мировосприятии. Опоз-
нание Другого не как другого, а как со-родственного мне 
человека, для которого я также могу стать или не стать 
желаемым. Другим, меняет окрашенность взаимодей-
ствия переводя его из привычной «конфликтной» фор-
мы в «рефлексивную». Осуществление коммуникации в 
подвижных играх несет еще одну смысловую нагрузку, а 
именно тот факт, что доминирующим языком коммуни-
кации становится не привычная процедура вербализа-
ции, то есть перевода эмоций в слова, а выражения сути 
сообщения языком тела и жеста. В этом разрезе комму-
никация между людьми выводит на передний план фун-
даментальные биологические способности человека, за-
ретушированные временем и культурой, но остающиеся 
при этом основанием живого организма. Возникновение 
в процессе игровой коммуникации способность не толь-
ко принимать и передавать сообщения особым образом, 
способствует развитию способности генерировать но-

вые сообщения, накапливая эффект «расширения созна-
ния» [3], что в свою очередь может стать основанием для 
формирования социального капитала открытого типа. 
Для адекватной коммуникации необходимо чтобы было 
как минимум двое участников диалога, так как только 
между ними может возникнуть, или, скорее, проявить-
ся то, что Л.С. Выгодский характеризовал так: «первона-
чально всякая высшая функция была разделена между 
двумя людьми, она была взаимным психологическим 
процессом». [1]. 

Современные студенты, пережившие на пике пубер-
татного периода пандемию COVID-19, оказались залож-
никами вынужденного ограничения взаимоотношений 
в прямом смысле. Необходимые для жизни навыки 
общения не утрачены, но подверглись негативной кор-
рекции, что может сказаться в дальнейшей жизни [5]. 
Поиск путей исправления данной ситуации продол-
жается по всем направлениям и физическая культура 
и спорт в любом формате действенное средство раз-
вития данной человеческой способности. Констру-
ирование на учебных занятиях диалогово-игрового 
пространства коммуникации оказывается мощным пе-
дагогическим средством, способствующим дать участ-
никам коммуникации позицию, через которую они 
оказываются способными не просто формировать со-
циальный капитал открытого типа, но и воспринимать 
его как важный ресурс личностного развития. Учеб-
ные занятия подобного типа, когда целевые показате-
ли отодвинуты в сторону, а на первое место выходят 
ценностные характеристики общения оказываются на-
полненными не только эмоциональным содержанием, 
но и смысловым, что делает практику подобного рода 
эффективным средством воспитания молодых людей, 
как потенциальных авторов индивидуальной жизнен-
ной стратегии совместно с товарищами по процессу 
обучения в вузе. Данная методика наиболее востребо-
вана студентами в самый начальный период обучения в 
вузе, когда знакомство с коллегами по учебе выступает 
как напряженный личностный акт деятельности.
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Аннотация: В данном исследовании анализируются компоненты «Образова-
ния 4.0», рассматриваются методы преподавания в рамках формирования 
значимых навыков. Был проведён системный обзор литературы для вы-
деления научных работ, в которых исследуются системы современных на-
выков; для того, чтобы идентифицировать стратегии преподавания, содер-
жащие компоненты «Образования 4.0», рассмотреть их образовательные 
аспекты. Полученные результаты позволили нам определить возможности 
для создания и улучшения концептуальных границ формирования навыков 
с необходимыми компонентами «Образования 4.0» в развитии будущих про-
фессиональных компетенций: большинство ориентированы на обучающих-
ся, развивают компетенции через измерения аспектов характера, мета-об-
учение и подключают преподавание со стратегиями активного обучения. В 
заключении приводятся выводы о создании образовательных моделей для 
развития компетенций автоматического системного мышления, комплекс-
ного осмысления, восприятия и анализа.

Ключевые слова: Образование 4.0, стратегии активного обучения, контекст-
ные компетенции, первазивные технологии, образовательные инновации, 
системное мышление.

ANALYSIS OF EDUCATION 4.0 
COMPONENTS IN A SYSTEM OF MODERN 
COMPETENCES AND SKILLS

T. Pankova
N. Fadeeva
N. Yalaeva
E. Borisov
E. Akbilek

Summary: This research analyses the components of Education 4.0, 
looking at teaching methods within the framework of building 
meaningful skills. A systematic literature review was conducted to 
identify academic papers that explore contemporary skills systems; to 
identify teaching strategies that contain Education 4.0 components; and 
to consider their educational aspects. The findings allowed us to identify 
opportunities for creating and improving the conceptual boundaries of 
skills formation with the necessary Education 4.0 components in the 
development of future professional competences: most are learner-
centred, develop competences through character dimensions, meta-
learning and connect teaching with active learning strategies. Finally, 
insights into the design of educational models for the development of 
competences in automatic systems thinking, integrated comprehension, 
perception and analysis are presented.

Keywords: Education 4.0, active learning strategies, contextual 
competences, pervasive technologies, educational innovations, systems 
thinking.

«Образование 4.0» представляет собой техно-
логические стратегии, способствующие по-
вышению качества образования. Оно ори-

ентировано на то, чтобы сформировать у обучающихся 
когнитивные [6, с. 18], социальные, межличностные, 
технические навыки [5, с. 47]. Согласно этой стратегии, 
обучающимся предлагается использовать ресурсы, раз-
мещённые в Интернете, регистрироваться на разноо-

бразных онлайн-курсах, перевёрнутых лекциях, видео-
конференциях, семинарах и видеозвонках [12, с. 8311]. 
Успешное обучение зависит и от компьютерной грамот-
ности преподавателей, учителей, менеджеров в области 
образования и родителей [4, с. 77].

Комплексные модели образовательных стандартов 
позволяют нам наблюдать и оценивать компетенции, не-

DOI 10.37882/2223-2982.2023.1-2.16
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обходимые в рамках каждой дисциплины, с разных сто-
рон, включая технологические, педагогические, контек-
стуальные и гуманистические аспекты. Partnership for 21st 
Century Skills – это совместная организация правительств 
и бизнеса, которая определила рамки для развития на-
выков, способностей и установок для достижения успеха 
на рабочем месте и в современном обществе [19]. В ней 
перечислены три основных типа компетенций: (1) навы-
ки обучения (творчество и инновации, критическое мыш-
ление и решение проблем; коммуникация и сотрудниче-
ство) [7, с. 256]; (2) навыки грамотности (информационная 
грамотность; медиаграмотность; ИКТ-грамотность) и (3) 
жизненные навыки (гибкость и адаптивность; инициа-
тивность и агентность, способность к самоориентации; 
социальные и межкультурные навыки; продуктивность и 
ответственность; лидерство) [13, с. 217]. 

 Новая парадигма обучения основывается на P21 
Framework for 21st Century Learning, в которой содержит-
ся идея о том, что условия жизни и работы настолько 
многообразны и характеризуются такой высокой кон-
куренцией, что обучающимся необходимы основные 
навыки мышления, понимание содержания [19]. Кроме 
того, в условиях информационного общества обучаю-
щиеся должны тщательно следить за развитием соот-
ветствующих карьерных и жизненных навыков (Career 
and Life Skills – CLS). Концепция также определяет пять 
элементов профессиональных и жизненных умений/
навыков, составляющих область CLS. Это (1) гибкость и 
адаптивность; (2) инициативность и готовность к само-
ориентированию, самостоятельным действиям; (3) со-
циальные и межкультурные навыки; (4) продуктивность 
и способность нести индивидуальную ответственность 
за результат; и (5) лидерство и формирование навыков 
профессиональной деятельности. 

Среди компетенций, ставших весьма актуальными в 
наши дни, есть и такие, как «управление в условиях по-
вышенной сложности», когда профессионалы должны 
обладать способностью анализировать, умениями дей-
ствовать в меняющемся мире [16, с. 1390]. Цифровая 
трансформация современного общества диктует нам 
необходимость выхода за рамки научного мышления в 
такие области, как системное и критическое мышление 
[3, с. 100], а также творческое и научное мышление в раз-
работке новых решений для удовлетворения потребно-
стей общества [1, с. 34].

Как известно, четвертая промышленная революция 
характеризуется использованием инновационных техно-
логий, процессов и практик. По мнению Chaka C., в насто-
ящий момент наиболее актуальны три технологии – это 
искусственный интеллект, машинное обучение и алго-
ритмическое обучение [10, с. 397].

Для применения компонентов «Образования 4.0» 
Ramírez-Montoya M. S. [20] и Álamo Venegas J. J. [8] реко-

мендуют не ограничиваться развитием мышления, а 
переходить к формированию понятийного и расчетно-
аналитического обучения с использованием образова-
тельной робототехники и программирования, развивать 
у обучающихся «мягкие» навыки через эмоциональный 
интеллект, управление эмоциями и построение мораль-
ных и нравственных поведенческих ситуаций.

Другие исследователи осуществили системный об-
зор взаимосвязи между основными требованиями к 
компетенциям и принципами цифровых компетенций. 
Их выводы привели к созданию модели, которая объе-
диняет основные компетенции (например, способности 
личности интегрироваться в информационно-образова-
тельную среду [2, с. 73], управление информацией, ком-
муникация, сотрудничество, творчество, критическое 
мышление и решение проблем) и контекстные компе-
тенции (например, этическая осведомленность, куль-
турная осведомленность, гибкость, агентность, спо-
собность к самоориентации, самонаправленности и 
обучение на протяжении всей жизни) для обеспечения 
академических программ, которые способствуют разви-
тию основных, контекстных и цифровых компетенций в 
рамках целостного образования. 

 Noh S.C. и Karim A.M.A. в своей работе показали, что 
менталитет преподавателей в области проектного и 
дизайн-мышления для развития творческого и иннова-
ционного потенциала обучающихся в концепции «Об-
разования 4.0» включает в себя проектирование, ориен-
тированное на пользователя, эмпатию, сотрудничество, 
оптимизм, экспериментирование, прототипирование 
и осознанное, бережливое и внимательное отношение 
к процессу [18, с. 498]. Необходимо всесторонне про-
анализировать учебные программы, чтобы гармонично 
сочетать и уравновесить различные цели образования 
с «мягкими»/техническими навыками и соответствующи-
ми компетенциями, обеспечивая тем самым всесторон-
нее выявление талантов обучающихся. 

В работе González-Salamanca J.C., Agudelo O.L. и Salinas 
J. был проведён систематический обзор литературы, в 
котором основное внимание уделялось исследованиям, 
связанным с навыками 21 века, стратегиями преподава-
ния, оценкой, анализом, последовательностью обучения 
и разработкой учебных программ [15, с. 10366]. Авторы 
сравнили компоненты «Образования 4.0», которые де-
монстрируют необходимость переосмысления револю-
ционных технологий и стратегий гибридных классов. 
Они предложили, чтобы программы подготовки учите-
лей включили эти навыки в свои учебные планы, а также 
дали рекомендации по согласованию технологических, 
педагогических и дисциплинарных элементов с новыми 
методологическими подходами для развития современ-
ных навыков у обучающихся. 

Данная работа в основном сосредоточена на опре-
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делении того, какие компоненты «Образования 4.0» в 
настоящее время используются в учебных программах, 
и какая стратегия преподавания является наиболее 
успешной для развития требуемых навыков. Проектиро-
вание и оценка обучения должны основываться на тео-
риях, моделях, методах, стандартах, критериях и компо-
нентах, повышающих качество образования без границ 
при поддержке новых методов преподавания, опосре-
дованных современными технологиями [22, с. 89].

Цифровая трансформация и «Образование 4.0» отли-
чаются от традиционного образования тем, что их обе-
спечивают, поддерживают и направляют новейшие тех-
нологии, включая искусственный интеллект, управление 
данными, первазивные технологии, роботов, облачные 
вычисления и устойчивые технологии.

 В работе Bonfield C.A. даётся общее определение «Об-
разования 4.0» в высших учебных заведениях и делается 
акцент на согласование услуг и учебных программ для 
подготовки будущих кадров «Индустрии 4.0» с использо-
ванием технологий для решения таких критических про-
блем, как опыт обучающихся, разрыв в квалификации, 
управление данными, инновации, нехватка квалифици-
рованных кадров, управление данными, инновации в 
преподавании и обучении, открытая наука, исследова-
ния и кибербезопасность [9, с. 243].

Мы видим, что «Образование 4.0» опирается на циф-
ровые стратегии, цифровую безопасность и надлежа-
щую инфраструктуру. В статье Karlos de Sousa Oliveira 
и André Cavalcante de Souza факторы, способствующие 
цифровой трансформации в Образовании 4.0, разделе-
ны на шесть категорий: (1) технологические факторы, (2) 
организационные факторы, (3) обучение цифровым ком-
петенциям, (4) обучение «мягким навыкам», (5) обучение 
«жёстким навыкам» и (6) педагогика [11].

Аналитика обучения, безусловно, является жизненно 
важным элементом «Образования 4.0» для прогнозиро-
вания будущей успеваемости студентов и поддержания 
их непрерывного совершенствования. Интеграция об-
разовательных компонентов «Индустрии 4.0» – это нача-
ло модели, делающей различные аспекты образователь-
ной системы более гибкими, включая педагогические 
практики и технологии, поддерживающие обучение. Ис-
следуемая интеграция включает в себя инфраструктуру 
подключения и хранения данных, институциональные 
рекомендации, организационные процессы, а также 
практики для продвижения инноваций и подготовки 
преподавателей в области цифровых компетенций.

Miranda J., Navarrete C., Noguez J., Molina-Espinosa J.-M., 
Ramírez-Montoya M.-S., Navarro-Tuch S.A., Bustamante-Bello 
M.-R., Rosas-Fernández J.-B., Molina A. [17, с. 107278] пред-
лагают четыре основных компонента «Образования 4.0», 
которые мы использовали для анализа исследований в 

данной работе: компетенции: трансверсальные (меж-
предметные) компетенции и дисциплинарные (пред-
метные) компетенции; методы обучения: способы орга-
низации/обеспечения обучения и стратегии обучения; 
категории информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ): на основе технологий и конкретные ин-
струменты/платформы; уровни инфраструктуры: учеб-
ный уровень (внутриаудиторный) и вузовский. 

García Vaquero M., Sánchez-Bayón A. и Lominchar J. в 
своей работе отобразили «мягкие» навыки, необходи-
мые для новых «зелёных» рабочих мест, возникающих из 
исследовательских планов правительств, таких как стра-
тегии устойчивой мобильности, «умная» /автоматизиро-
ванная и включённая/мультимодальная мобильность, 
модернизация государственного управления, дорожная 
карта 5G, новая экономика заботы и здоровья, цифрови-
зация системы образования [14, с. 4145]. 

Levanova E.A. и Berezhnaya I.F. развивают мысль о том, 
что профессиональные компетенции зависят от эмоций 
человека как фундаментального психологического компо-
нента навыков, эскалируемых для работы [16, с. 1388]. Они 
дополняют двигатель, который генерирует действия. Сле-
довательно, когнитивные и эмоциональные факторы по-
зволяют анализировать окружающую среду и принимать 
оптимальные решения. Думается, что для определения но-
вых навыков, необходимых для трудоустройства, хорошо 
подходит база данных показателей несоответствия навы-
ков и рабочих мест, сопоставимых по странам и регулярно 
обновляемых, обеспечивающих всесторонний и подроб-
ный обзор нехватки и избытка навыков в разных странах.

Измерения обучения призваны повлиять на разработ-
ку учебных программ, основанных на компетенциях, путём 
интеграции четырех измерений обучения в соответствую-
щие обучающие системы, так как многие образовательные 
модели и концепции не охватывают все измерения «обуче-
ния на протяжении всей жизни» («lifelong learning») и ком-
петенции «learning-to-learn» («learning to learn» competence 
– LTL), определяемая как способность постоянно учиться, 
организовывать собственное обучение, в том числе по-
средством эффективного управления временем и инфор-
мацией как индивидуально, так и в группах [21, с. 253].

Новые образовательные парадигмы, лежащие в осно-
ве новейших методик и подходов, направлены на разви-
тие целостных компетенций с помощью интегрированных 
технологических инструментов, что требует эффективного 
применения стратегий преподавания. Методы преподава-
ния направляют логический, последовательный и органи-
зованный процесс достижения целей и оценки обучения, и 
для достижения этой цели необходимо использовать наи-
более подходящие технологии. Введение вычислительно-
го мышления (computational thinking) относится к решению 
проблем, проектированию систем и пониманию челове-
ческого поведения с использованием фундаментальных 
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концепций информатики. С другой стороны, необходимо 
учитывать, что мы развиваемся в направлении образо-
вательных нейротехнологий, которые предлагают новые 
способы обработки информации в человеческом мозге. 
В образовательной модели требуется методологическое 
изменение с педагогическим и технологическим уклоном, 
учитывая, что интернет изменил производство, создание 
контента, общение, развлечения и обработку информации. 

Внедрение новых технологий в методику усиливает 
обучение на каждом образовательном этапе. Сценарии с 
использованием иммерсивных технологий, таких как до-
полненная реальность, способствуют высокому уровню 
присутствия и моделированию реалистичных сценари-
ев в курсе дисциплины. 

Образовательные инновации – это эволюция методов и 
технологий преподавания, которые определяются новыми 
социальными, политическими, культурными и технологи-
ческими тенденциями. Университетские коворкинги, хак-
спейсы, мейкер-пространства обеспечивают среду для со-
вместного обучения и укрепляют процесс преподавания. 

В данном исследовании нами представлены статьи 
из баз данных SCOPUS и WoS соответствующей тематики. 
В целом, они освещают успешные примеры в образова-
тельной практике: некоторые из них называют стратегии 
обучения, направленные на развитие компетенций об-
учающихся и преподавателей. Анализ этих работ выяв-
ляет пробелы в формулировании новых компетенций, 
концепций, подходов и методов обучения.

Чтобы разумно действовать в меняющемся мире, 
граждане должны управлять различными цифровыми 
инструментами, быть автономными, отвечать за свою 
безопасность и идентичность в социальных сетях, быть 
ответственными и этичными. Мета-обучение включает в 
себя мыслительные процессы более высокого уровня, ко-
торые контролируют мысли более низкого уровня, и спо-
собствует интернализации менталитета роста. Во многих 
исследованиях отмечается, что будущая работа зависит 
от когнитивных и эмоциональных факторов, которые по-
зволяют людям анализировать окружающую обстановку и 
принимать оптимальные решения [1, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 19]. 

Представляется возможным сделать вывод, что стра-
тегии обучения, наиболее часто используемые для раз-
вития ключевых компетенций «Образования 4.0» – это 
исследовательские стратегии для применения знаний и 
имплементации стратегии рефлексии для содействия са-
мообучению с использованием системного мышления. 

Меньшее количество исследований было найдено в 
области инфраструктуры «Образования 4.0» и основных 
компонентов ИКТ [17, с. 107278], что указывает на про-
бел в стратегиях обучения, использующих информаци-
онные и коммуникационные технологии и способствую-

щих развитию цифровых навыков. Одним из важнейших 
компонентов для расширения возможностей препода-
вателей и студентов будет роль библиотеки. 

Представляется целесообразным создать и активно 
развивать механизмы для осуществления конструктив-
ных образовательных реформ в учебных программах выс-
шего образования. Кроме того, необходимо сделать ак-
цент на создании образовательных структур, основанных 
на научном развитии и академической этике, чтобы сти-
мулировать развитие будущих навыков для «Индустрии 
4.0» [9]. Эти структуры должны поддерживать финансово 
устойчивые модели, имплементировать революционные 
технологии, оборудовать помещения для обучения.

Интеграция основных компонентов «Образования 
4.0» с «Индустрией 4.0» учитывает новейшие технологии, 
поддерживающие обучение, возможности связи и вза-
имодействия, быстрого подключения, инфраструктуру 
хранения данных, методические рекомендации, орга-
низационные процессы, практику поощрения иннова-
ций, обучение преподавателей цифровым навыкам (в 
процессе и на практике), а также возможности для со-
вместной деятельности с обучающимися, владеющими 
цифровыми технологиями.

Данная статья посвящена анализу того, какие ком-
поненты «Образования 4.0» уже используются, и какие 
стратегии обучения являются наиболее успешными для 
развития навыков будущего. Полученные данные показы-
вают: по структурированному блоку данных исследуемой 
концептуальной области в литературе выделяются тема-
тические работы по стратегиям преподавания, методикам 
и подходам обучения для развития навыков и компетен-
ций «Образования 4.0». Наблюдается заметное отсутствие 
концепций, программ, механизмов, предназначенных для 
преподавателей, менеджеров образования, кураторов, 
ассистентов и отсутствие применения стратегий для укре-
пления образовательных инноваций в системах общего 
среднего обучения. Компонентами «Образования 4.0», 
которым уделяется наибольшее внимание, являются мето-
ды обучения и компетенции; недостаточно исследований, 
направленных на укрепление инфраструктуры учебных 
заведений и использование ИКТ. Аспекты обучения про-
фессиональным компетенциям и знаниям содержат ком-
плексные описания, и есть предпосылки для проведения 
научных разработок по развитию способностей личности, 
по развитию характера и мета-навыков обучения. Наибо-
лее используемыми методами обучения, определяющими 
тенденции образовательных инноваций, являются иссле-
довательские стратегии применения знаний, рефлексии 
и поощрения автосистемного мышления. Результаты для 
учебного процесса заключаются в создании образова-
тельных моделей и формальных/неформальных образо-
вательных практик, которые масштабируют развитие ком-
петенций для сложного, меняющегося мира
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Аннотация: Современные приоритеты государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере развития спорта и физической культуры, обуслов-
ленные социальными, экономическими и природообразующими аспектами, 
а также национальной безопасностью и демографическими проблемами, 
детерминировали ряд условий для становления общества, согласно которым 
необходимо совершенствовать методологию преподавания такой жизненно 
и психоэмоционально важной дисциплины, как «Физическая культура». При 
этом данный предмет не должен терять своей актуальности не только в до-
школьных и средних общеобразовательных учреждениях, но и являться 
одной из центральных областей учебной деятельности в вузах. Сегодня ме-
тодика и организация оздоровительной и развивающей спортивно-ориенти-
рованной практики базируются на интегральном подходе и валеологических 
принципах, что стало квинтэссенцией спортивной дидактики в отечествен-
ной и зарубежной педагогике. А именно, учебно-воспитательный процесс 
теперь ориентирован как на концепции соревновательного, сопряжённого и 
игрового методов, так и на систему целей и ценностей, мотивирующих об-
учающихся высшей школы сохранять и поддерживать собственное физиче-
ское, психологическое и духовно-нравственное здоровье, осуществлять про-
филактику его патологий и предупреждать ряд заболеваний посредством 
спорта, кроме того, данные факторы способствуют сохранению и продлению 
жизни человека.

Ключевые слова: методология, преподавание, педагогика, физическая 
культура, отечественный вуз, высшее образование, зарубежный опыт, 
международный стандарт.

IMPROVING THE METHODOLOGY 
OF TEACHING PHYSICAL 
CULTURE IN MODERN DOMESTIC 
UNIVERSITIES THROUGH THE PRISM 
OF INTERNATIONAL STANDARDS

E. Sukhanova
A. Surkov

N. Shtukin

Summary: Modern priorities of the state policy of the Russian Federation 
in the field of sports and physical culture development, conditioned by 
social, economic and nature-forming aspects, as well as national security 
and demographic problems, determined a number of conditions for the 
formation of society, according to which it is necessary to improve the 
methodology of teaching such a vital and psychoemotionally important 
discipline as «Physical Culture». At the same time, this subject should 
not lose its relevance not only in preschool and secondary educational 
institutions, but also be one of the central areas of educational activity in 
universities. Today, the methodology and organization of recreational and 
developing sports-oriented practice are based on an integral approach 
and valeological principles, which has become the quintessence of sports 
didactics in domestic and foreign pedagogy. Namely, the educational 
process is now focused both on the concepts of competitive, conjugate 
and game methods, and on a system of goals and values that motivate 
higher school students to preserve and maintain their own physical, 
psychological and spiritual and moral health, to prevent its pathologies 
and prevent a number of diseases through sports, in addition, these 
factors contribute to the preservation and prolongation of human life.

Keywords: methodology, teaching, pedagogy, physical culture, domestic 
university, higher education, foreign experience, international standard.

Различные коллизии, происходящие в жизни совре-
менного человека, повлекли за собой ряд проблем 
с психоэмоциональным и физическим здоровьем. А 

именно: жизнедеятельность основного количества лю-
дей развитых стран стала в разы статичнее, так как ис-
пользование компьютерных и технических устройств, 
хоть и минимизировало физические нагрузки, которые 

менее ста лет назад выполнялись предыдущими поко-
ления, однако, спровоцировало различные патологии 
организма, начиная от синдрома хронической усталости 
и депрессии, оканчивая умалением важности двигатель-
ной активности, что стало чревато снижением мускуль-
ной силы, ухудшением проводимости нервно-мышеч-
ных импульсов, увеличением вероятности появления 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.1-2.25
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ишемической болезни сердца, ожирения и диабета [12, 
р. 411]. Данные тенденции повлекли за собой ряд изме-
нений в методологии преподавания физической культу-
ры как в отечественной, так и в зарубежной педагогике.

При обучении студентов в высших школах исследо-
вателями и практикующими преподавателями были от-
мечены: положительное влияние физической культуры 
на умственную деятельность и психическое благополу-
чие обучающихся [12, р. 411; 3, с. 69; 13, р. 87], а также 
взаимокорреляция спорта, валеологии и интегрально-
го подхода к организации двигательной активности сту-
дентом (см. рис. 1):

Ввиду того, что Соединенные Штаты Америки (далее 
– США) являются многонациональной страной, амери-
канская педагогика впитала в себя академический опыт 
европейских и других развитых стран, соответственно, 
для оценки взаимокорреляции современных методоло-
гий, принимались во внимание стандарты физического 
воспитания данного государства, на основе которых вы-
полнен сравнительный анализ специфики отечествен-
ной и иностранной педагогики. Говоря о федеральных 
государственных образовательных стандартах (далее 
– ФГОС) России, следует подчеркнуть, что принципы 
российского образования по настоящее время эффек-
тивно перенимают страны Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Россия, в свою очередь, также, как и 
США, впитала в себя концепцию Английской спортив-
ной игровой системы [5, с. 7] и тенденции к физическому 

воспитанию французского общественного деятеля П. де 
Кубертена, который возродил Олимпийское движение.

Национальный совет Америки по профессиональ-
ным педагогическим стандартам объединил общие 
принципы релевантных методологий в 12 кластеров, 
каждый из которых описывает важные факторы успеш-
ной педагогики. Современные методологии преподава-
ния физической культуры в современных отечествен-
ных и иностранных вузах представлены в табл. 1.:

«Направления образовательных программ по физи-
ческому воспитанию студенческой молодежи в России и 
странах Северной Америки (США и Канаде) в большин-
стве вузов сегодня совпадают и представляют собой 
спортизированные формы обучения студентов технике 
определенных видов спорта» [6, с. 225]. В зарубежной и 
отечественной педагогике основное внимание уделяет-
ся методу практической деятельности, которая считает-
ся наиболее важной, потому как большинство задач ре-
шается с помощью двигательной активности, в то время 
как теоретический и наглядный методы чаще использу-
ются на начальном этапе обучения. Также важную роль 
играют методы, взятые из профессионального спорта 
[11, р. 2453] (например, комбинирование циклических, 
интервальных и вариативных упражнений).

Выводы

Государственные российские стандарты, в которых 

Рис. 1. Корреляция интегрального подхода и валеологических принципов физической культуры в высшем учебном 
заведении1

1 Рисунок автора.
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Таблица 1. 
Стандарты методологии преподавания физической культуры в современных отечественных и американских вузах2

№ Америка Концепт Россия и страны СНГ Концепт

1

Knowledge of Students / Знания 
студентов

Преподаватель, опираясь на индивидуаль-
ные особенности и знания обучающегося, 
культивирует благоприятное отношение к 
физической активности и здоровому об-
разу жизни [14, р. 20].

Понимание роли физической 
культуры в развитии личности 
[9]

Преподаватель формирует моти-
вационно-ценностное отношение 
студентов к физической культуре, 
потребность в регулярных занятиях 
спортом.

2

Knowledge of Subject Matter / 
Знание предмета

Преподаватели физической культуры за-
интересованы удовлетворением психомо-
торных, когнитивных и эмоциональных 
потребностей всех обучающихся; знакомы 
с анатомией и физиологией человека, ки-
незиологией и биомеханикой, физиологи-
ей физических упражнений; эффективно 
и надлежащим образом применяют свои 
знания при планировании обучения; по-
нимают, как стареет и созревает челове-
ческое тело; овладение данными концеп-
циями и принципами моторного обучения 
лежит в основе педагогической практики 
[14, р. 23].

Компетенция преподавателя Компетенция преподавателя 
включает в себя знания культур-
но-исторических основ физиче-
ской культуры и спорта; знания об 
Олимпийском движении, а также 
понимание медико-биологических 
основ двигательной активности 
организма и владение техникой 
безопасности.

3

Curricular Choices / Выбор учеб-
ных программ

Преподаватели вовлекают студентов в сба-
лансированные программы физического 
воспитания, которые касаются развития 
навыков, концепций движения, физиче-
ской подготовки, связанной со здоровьем, 
личной и социальной ответственностью, 
занятиями на протяжении всей жизни с 
описанием преимуществ физической ак-
тивности [14, р. 27].

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
05.12.2022) «Об образовании в 
Российской Федерации»
Статья 84. «Особенности ре-
ализации образовательных 
программ в области физиче-
ской культуры и спорта»

«Цель – формирование физической 
культуры личности и способности 
направленного использования раз-
нообразных средств спорта и туриз-
ма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подго-
товки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности и 
жизни» [10, с. 255].

4

Wellness within Physical 
Education / Оздоровление в 
рамках физического 
воспитания

В вузе формируется база знаний, побужда-
ющая обучающихся развивать полезные 
установки и модели поведения, которые 
они в последующем смогут использовать 
на протяжении всей своей взрослой жизни 
[14, р. 30].

Здоровьесберегаю-щие техно-
логии в пространстве физиче-
ской культуры

«Усвоение системы практических 
умений и навыков, направленных 
на сохранение и укрепление здо-
ровья, а также развитие психофи-
зических способностей и свойств 
личности» [9].

5

Learning Environment / Учебная 
среда

Преподаватели предъявляют высокие 
требования и создают позитивную, хоро-
шо управляемую среду в классе, которая 
прививает всем обучающимся безопасную 
и уважительную культуру учебной комму-
никации. Во время занятий учитываются 
индивидуальные особенности студентов, 
однако, также уделяется должное внима-
ние командным видам спорта и соревно-
ваниям между вузами [14, р. 33].

Стимульная образовательная 
среда вуза

Материальные, педагогические и 
психологические факторы, в том 
числе, развитая материально-тех-
ническая инфраструктура, мотиви-
рующие обучающихся к занятиям 
физической культурой и самораз-
витию, а преподавателей – к повы-
шению собственной квалификации.

6

Diversity and Inclusion / Разноо-
бразие и инклюзивность

Учет и принятие преподавателями уни-
кальных физических, когнитивных и эмо-
циональных особенностей их обучающих-
ся [14].

Внедрение инклюзивного об-
разования в Россию, толерант-
ность

Учет национальных, региональных 
и этнокультурных особенностей; 
организация образовательной дея-
тельности в условиях инклюзивного 
образования.

2 Таблица автора.
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отражена методология преподавания физической куль-
туры в современных отечественных вузах, коррелируют 
с принципами физического воспитания США, Канады, 
Европы и СНГ, т.е. преподавателями Российской Феде-
рации происходит учет лучшего опыта педагогической 
деятельности всех развитых стран, начиная от интегра-

ции в основу физического воспитания идей П. Кубер-
тена и, соответственно, современного Олимпийского 
движения, оканчивая внедрением английской спортив-
но-игровой системы и использованием способов орга-
низации урочной деятельности, включающей элементы 
профессионального спорта.

№ Америка Концепт Россия и страны СНГ Концепт

7

Teaching Practices Преподава-
тельская деятельность

Преподаватели вовлекают студентов в 
целенаправленные, соответствующие их 
развитию, виды деятельности, поощряя 
максимальное участие и поддерживая 
успех обучающихся в контексте позитив-
ной учебной среды [14, р. 41].

Преподавательская деятель-
ность

Увеличение двигательной активно-
сти посредством спортивно-массо-
вой и соревновательной деятельно-
сти; учёт потребностей студентов в 
том или ином виде спорта согласно 
территориальной принадлежности 
и климатическим условиям области 
или региона России.

8

Assessment / Оценка Преподаватели варьируют тип оценки, 
которую они выставляют, в зависимости 
от цели и контекста измерения силовых и 
др. способностей, а также потребностей и 
талантов своих обучающихся [14, р. 48].

Комплексная форма контроля Педагогическое наблюдение (те-
сты и контрольные упражнения) и 
система мониторинговых исследо-
ваний.

9

Reflective Practice / Рефлексив-
ная практика

Рефлексия включает в себя систематиче-
ский, взаимокоррелятивный процесс сбо-
ра, анализа и оценки мыслей и наблюдений 
преподавателей и их студентов [14, р. 52].

Рефлексия и саморефлексия Преподаватель проводит рефлек-
сию своей педагогической дея-
тельности, студентам предлагается 
сравнивать собственные результа-
ты с нормативами и результатами 
сокурсников и, таким образом, оце-
нивать их физические умения и 
возможности.

10

Collaboration and Partnerships / 
Сотрудничество и партнёрские 
отношения

Междисциплинарный подход: преподава-
тели физического воспитания сотруднича-
ют с коллегами из различных дисципли-
нарных областей, чтобы усилить учебные 
программы, способствуя более глубокому 
пониманию целей обучения в каждой 
предметной области [14, р. 55].

Позиция студента как равно-
правного участника процесса 
обучения, т.е. «субъекта» об-
учения

В вузы активно интегрируется прак-
тика самостоятельной деятельно-
сти обучающихся, согласно которой 
студенты приобретают и углубляют 
знания и навыки самостоятельно с 
помощью познавательной деятель-
ности [2; 1].

11

Professional Growth / Професси-
ональный рост

Систематическое углубление и совершен-
ствование преподавателями своих зна-
ний, навыков и педагогических приемов 
[14, с. 59].

Квалификация преподавателя 
и качество его труда

«Непрерывное самообразование, 
участие в научно-практических 
конференциях и семинарах, мастер-
классах, вебинарах и т.д.» [8, с. 119].

12

Advocacy / Пропаганда Пропаганда как естественное продолже-
ние миссии по обучению студентов, а также 
долгосрочному и позитивному влиянию на 
их здоровье; повышение осведомленности 
об исторических и законодательных актах, 
которые влияют на текущую практику пре-
подавания; информирование сообществ о 
последних тенденциях в физическом вос-
питании [14, с. 62].

Организация и содержание 
внеурочной деятельности по 
физической культуре

Подготовка к выполнению нор-
мативов «ВФСК «ГТО», к участию в 
Президентских спортивных играх, 
состязаниях и др. развивающих и 
спортивных мероприятиях.
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Аннотация: Цель исследования – раскрыть методику обучения глаголам со-
стояния иностранных студентов на занятиях по русскому языку на материале 
художественной литературы. В статье обоснована значимость изучения ино-
странными студентами глаголов русского языка в их видовом разнообразии, 
дана характеристика отличительным чертам творчества И.С. Тургенева, про-
изведения которого выступают материалом изучения глаголов состояния. 
Проанализированы современные методы обучения глаголов состояния на 
занятиях русского языка как иностранного и предложены способы их моди-
фикации с использованием материала произведений И.С. Тургенева.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, глаголы состояния, Турге-
нев, методика обучения, обучение глаголам.

THE METHOD OF TEACHING VERBS OF 
STATE AT THE LESSONS IN RUSSIAN AS A 
FOREIGN LANGUAGE (BY THE MATERIAL 
OF THE WORKS OF I. S. TURGENEV)

Han Fang

Summary: The purpose of the study is to reveal the methodology for 
teaching state verbs to foreign students in the Russian language classes 
on the material of fiction. The article substantiates the importance of 
foreign students studying the verbs of the Russian language in their 
species diversity, characterizes the distinctive features of the work of I. 
S. Turgenev, whose works are the material for the study of state verbs. 
Modern methods of teaching verbs of state in the classroom of Russian as 
a foreign language are analyzed and methods for their modification are 
proposed using the material from the works of I. S. Turgenev.

Keywords: Russian as a foreign language, state verbs, Turgenev, teaching 
methodology, teaching verbs.

Введение

При сопоставлении частей речи, считается, что гла-
гол обладает особой сложностью и компактно-
стью. При этом ему свойственны разнообразные 

экспрессивные оттенки, позволяющие раскрывать спец-
ифику проявлений динамики жизни. 

В русском языке выделяются глаголы действия и 
состояния, которые отличаются друг от друга опреде-
лёнными признаками. Доминирующим среди данных 
признаков является семантическое различие, которое 
подкрепляется функциональным и грамматическим 
аспектами (Варламова, 2017, с. 13).

Глаголы состояния выполняют номинативную функ-
цию в отношении характеристик и признаков, которые 
описываются как наблюдаемые во внутренней структу-
ре субстанций и не выходящие за пределы субъекта. Гла-
голы состояния лишены динамичности, однако и пассив-
ность не закреплена за ними как обязательное свойство 
(Варламова, 2017, с. 15).

Лингвистическая наука пользуется древней тради-
цией семантической дифференциации глаголов, как и 
выполняющих роль предиката со значением состояния 
в предложении. Эта традиция уходит корнями в базо-

вую дифференциацию глаголов действия и состояния – 
основной семантической дихотомии лексем этой части 
речи. Как отмечает Е. Н. Тихонова, при изучении частных 
видов глаголов, особое внимание необходимо уделять 
глаголам с постоянно-непрерывным значением и гла-
голам с обозначением действия и развития (Тихонова, 
2020, с. 70).

 «Глаголы состояния» является одной из тем, вызы-
вающих достаточно много трудностей для иностранцев 
при изучении русского языка. По этой причине, от уча-
щихся требуется проявлять самоконтроль. Несмотря 
на это, имеющиеся сложности могут снизить мотива-
цию студентов. Так, одной из проблем является изуче-
ние продуктивных приставок, модулирующих значение 
глаголов (Хань, 2022, с. 150). В русском языке их насчи-
тывается более 20, что актуализирует вопрос подбора 
совокупности методов, определяющих методику, позво-
ляющих эффективно изучить глаголы состояния на мате-
риале художественной литературы.

Основная часть

По мнению Фан Хань, изучение глаголов состояния в 
русском языке следует осуществлять с опорой на име-
ющиеся знания учащихся и применения метода игры в 
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комбинации с упражнениями (Хань, 2022, с. 150).

Так, при изучении глаголов состояния можно попро-
сить студентов предоставить примеры в родном языке. 
Например, в китайском языке в виде образца могут ис-
пользоваться следующие предложения:

我知道了 – Я понимаю. 
他担心 – Она волновалась.
她们脸红了 – Они покраснели.

После того, когда студенты будут владеть необходи-
мым набором лексических единиц, преподаватель ста-
вит перед ними задачу использования единиц в речи, 
задавать и отвечать на вопросы (Девдариани, 2020, с. 29).

Стоит помнить, что обучение русскому языку как 
иностранному необходимо организовать в комплексе 
с изучением русского наследия в историческом, куль-
турном и социально-экономическом плане. Кроме того, 
существует необходимость в обращении к чувственно-
эмоциональной стороне студентов, что способствует по-
знанию культурного пространства. Это стало причиной 
интенсификации интереса к использованию средств 
русской художественной литературы при преподавании 
РКИ. В художественной литературе заложен потенциал 
реализации моральных ценностей и идеалов, направ-
ленных на воспитание качеств сознательного граждани-
на (Хабарова, Тимофеева, Малышева, 2017, с. 182).

Более того, в художественном произведении име-
ются все необходимые компоненты, позволяющие фор-
мировать речевую культуру иностранных студентов 
(Стрельчук, 2011, с. 1136). Соответственно, использова-
ние текстов различных произведений, в том числе И.С. 
Тургенева продемонстрирует богатые возможности рус-
ского языка в употреблении, ознакомит с различными 
реалиями русского народа, поможет отработать различ-
ные грамматические конструкции, обогатит словарный 
запас учащихся. 

Поскольку в качестве материала исследования вы-
ступает творчество И.С. Тургенева, стоит обратить вни-
мание на его отличительные черты и ценность с точки 
зрения обучения глаголам состояния на занятиях по рус-
скому языку как иностранному.

И.С. Тургенев (1818-1883 гг.), являясь русским писа-
телем-реалистом известен своими многими произве-
дениями, среди которых «Рудин» (1855), «Дворянское 
гнездо» (1858), «Накануне» (1859), «Отцы и дети» (1862), 
«Дым» (1866) и «Новь» (1876). Значимость рассмотрения 
творчества писателя заключается в том, что Тургенев 
создал тип интеллектуального идеологического рома-
на, ставшего летописью жизни русской интеллигенции. 
Писателя интересует, прежде всего, идеологическая 
сфера бытия, что во многом определяется чертами его 

собственной личности и профессиональным философ-
ским образованием. Жанр тургеневского романа – соци-
ально-идеологический. Это романы диспуты, построен-
ные на четком идеологическом конфликте. Так, «Отцы и 
дети» – идеологический диспут двух исторических эпох, 
двух типов культуры, двух поколений.

Тургенев ‒ это литературный художник, наделенный 
особым чувством времени, его неумолимого и стреми-
тельного движения. Отсюда чрезвычайная чуткость к 
важнейшим актуальным вопросам общественной жиз-
ни, умение откликнуться на новейшие веяния времени. 
Не случайно он первым из русских романистов предста-
вил образ демократа-разночинца в своем творчестве 
(Дмитрий Инсаров в «Накануне» 1859 г., затем Евгений 
Базаров в «Отцах и детях» 1862 г.) (Шайхисламова, 2021, 
с. 202). В этом резкое отличие Тургенева от, например, 
Гончарова, изображавшего то, что длилось столетиями, 
поэтому он создал архетип русской культуры – образ 
Обломова. 

Тургенев же, по его собственным словам, «спешил 
вдогонку за последней стекающей волной жизни», стре-
мился поднести к уровню типа то, что стояло «накануне», 
едва ощущавшееся в воздухе.

Отличительной чертой творчества писателя являет-
ся то, что его главный герой – это идеолог (Ребель, 2007,  
с. 34). Рудин, Лаврецкий, Инсаров, Базаров рассмотрены 
со стороны их мировосприятия. Тургенев не изображает 
процесс психологического становления своих героев. 
Они раскрываются в романе как сформированные лич-
ности, с новым мировоззрением, страстно пропаганди-
рующие новые идеи. 

Особое место в романах писателя занимает тип так 
называемой «тургеневской девушки» Героини Тургенева 
ждут и ищут в жизни не просто любимого, а духовного 
учителя, способного указать достойную цель существо-
вания. Поэтому любовно-психологический сюжет в ро-
манах Тургенева чрезвычайно идеологизируется. Турге-
нев понимает любовь как единство убеждений, идеалов, 
взглядов, как участие в общественном труде. Именно по-
этому любовь является нравственным испытанием для 
героев писателя, а «тургеневская девушка» становится 
эталоном, критерием достоинства своего избранника. 
Наталья Ласунская, Лиза Калинина, Елена Стахова – всем 
им присущ оттенок идеальности, возвышенности, геро-
ичности. Тургеневские героини стремятся к деятельно-
му добру и самопожертвованию.

При этом Тургенева-романиста интересуют быстро-
течные фазы общественного развития. Действие в его 
произведениях происходит в точно определенном от-
резке времени. Романы Тургенева наполнены много-
значными датами. Не случайно в романе «Отцы и дети» 
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везде приведены точные даты. Отец братьев Кирсано-
вых – «боевой генерал 1812 года», а юность его сыновей 
приходится на рубеж 1820-1830-х годов – это время по-
литической реакции после восстания декабристов. В ро-
мане дважды упоминается 1848 год – год французской 
революции, год смерти Белинского (которому посвяще-
но это произведение), год начала новой волны полити-
ческого террора и цензурных преследований. Знамена-
тельная дата и 1855 год: год окончания Крымской войны, 
год смерти Николая I, что и привело к коренным изме-
нениям, к либерализации политической жизни и обще-
ственному подъему в шестидесятые годы XIX века. 

С появлением героя начинается действие романа не 
только потому, что он новый в этой среде человек и яр-
кая личность, но еще и потому, что герой-идеолог Турге-
нева воплощает историческую задачу своего поколения. 
Он призван разрушить постоянную рутину жизни, про-
будить общество от нравственной индифферентности к 
активной деятельности. Лаконизм тургеневского рома-
на определяется тем, что в нем нет развернутого, под-
робного описания быта (писателя интересуют другие 
сферы жизни). Статические авторские описания очень 
кратки, герои подаются в самораскрытии (диалоги, пря-
мой язык, поступки).

Наиболее яркая типологическая черта тургеневско-
го романа – это его мягкая поэтическая форма, лиризм. 
Источником лиризма является, во-первых, возвышен-
ный образ «тургеневской девушки» (Васильев, 2011), 
во-вторых, знаменательное искусство тургеневского 
пейзажа, тесно связанное с особенностями «таинствен-
ного психологизма» писателя, в-третьих, это тема фигу-
ры отца. Герои тургеневских романов изображаются в 
органической связи со своей страной, с национальной 
почвой, с русской культурой. 

Наконец, к типологическим особенностям тургенев-
ского творчества можно отнести их неизбежно трагиче-
ские финалы, связанные с общефилософским восприя-
тием жизни писателем. Все не являются победителями 
в жизни. Кроме того, такой финал, по нашему мнению, 
определяется именно типом героя-идеолога. Эти герои 
у Тургенева обречены потому, что они изображены под 
знаком бесконечности прогресса. 

Авторские эпилоги в романах Тургенева являются 
своеобразным философским аккордом-обобщением 
остроактуальной идеологической проблематики произ-
ведений. 

Тургеневский роман сочетает конкретно-историче-
ское содержание с универсальными, общечеловечески-
ми категориями бытия. Лирико-символические образы 
проецируются на сюжетную историю героя, наполняя ее 
дополнительным универсальным содержанием. 

В романах писателя отчетливо выражена мысль о 
трагичности человеческого существования вообще, о 
текучести молодости, о роковой несовместимости раз-
ных поколений, о призрачности погони за счастьем. 

Отличительной характеристикой творчества И.С. 
Тургенева является использование большого количе-
ства глаголов интеллектуальной деятельности, что свя-
зано с его направленностью на изучение умственной и 
нравственной жизни дворян. Именно интеллектуаль-
ность, идеологичность Тургенева романов определяет 
их чрезвычайную сюжетно-композиционную простоту 
(Кондратенко, 2017, с. 38). Это тип моноцентрической 
конструкции произведения, где в центре один герой, 
олицетворяющий эпоху, ее идеологические сражения 
(Рудин, Лаврецкий, Инсаров, Базаров). Остальные пер-
сонажи представлены в прямом или опосредованном 
сопоставлении с ним. Сюжетно-композиционное пер-
вых романов Тургенева единообразны: герой (Рудин, 
Инсаров, Базаров) появляется извне в консервативном 
обществе, живущем традиционно, и это приводит к иде-
ологическому конфликту. 

Среди глаголов интеллектуальной деятельности 
ядерными являются глаголы: думать, понимать и знать. 
При разделении на подгруппы, выделяются глаголы со 
значением:

1. интеллектуального процесса ‒ мыслить и думать; 
2. представления ‒ представлять, (по)казаться;
3. полагания ‒ полагать, думать, считать;
4. решения ‒ решить(ся);
5. понимания ‒ понимать/понять;
6. знания ‒ знать/узнавать
7. неправильно думать, понимать ‒ ошибаться;
8. памяти ‒ помнить и забыть (Кондратенко, 2017, с. 38).

Выявленные данные могут использоваться при из-
учении иностранцами глаголов состояния в русском 
языке. Однако для этого необходимо обоснование эф-
фективной методики преподавания, позволяющей по-
лучить необходимые знания. В связи с этим, обратим 
внимание на современные успешно применяемые ме-
тоды при обучении русского как иностранного языка, 
а также представим авторское преломление идей для 
изучения глаголов состояния с использованием произ-
ведений И. С. Тургенева.

Ю.И. Бокатина указывает на то, что на данный мо-
мент ведущим при обучении русскому языку как ино-
странному является компетентностный подход, который 
реализуется в использовании интерактивных методов 
обучения (Бокатина, 2021, с. 2). Последние подразуме-
вают многоплановость взаимодействия обучающихся 
преподавателя и учащихся, учащихся между собой и со 
средствами обучения. Значимость интерактивных тех-
нологий заключается в развитии основных компетен-
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ций, в частности коммуникативной, интенсификации 
обучения, активном развитии умственных способностей 
студентов, повышении их креативности, способностей к 
сотрудничеству и уважению мнения других, саморазви-
тию (Бокатина, 2021, с. 2).

Среди интерактивных методов обучения, которые 
могут использоваться на занятиях по русскому языку как 
иностранному при изучении темы «Глаголы состояния» 
на материале произведений И.С. Тургенева, возможно 
использовать следующие:

1. Дискуссионные методы. Преподаватель может 
предложить создать диалог, участвовать в дис-
куссии или дебатах, провести «мозговой штурм», 
«круглый стол» и т.п.;

2. Игровые методы. Они включают ролевую, ситу-
ационную, деловую и организационно-деятель-
ностную игру;

3. Тренинговые методы. Это может быть коммуника-
тивный тренинг или упражнения, выполняемые 
индивидуально или группой (Бокатина, 2021, с. 4).

Более того, на повышение мотивации положитель-
ным образом действуют инновационные информацион-
ные технологии, которые предполагают задействование 
возможностей сети Интернет и обучение в дистанцион-
ной форме. Преподаватель русского языка как иностран-
ного должен использовать целесообразные образова-
тельные сайты, социальные сети, виртуальные словари 
или библиотеки, а также предлагать студентам вступить 
в сообщества для студентов, которые обучаются РКИ.

При изучении «Глаголов состояния» предлагается 
работать в формате мини-группе, каждая из которых 
изучает все признаки глаголов состояния, осуществля-
ет поисковую деятельность для определения лексиче-
ского значения глаголов и определяет грамматические 
свойства данной группы глаголов (Хань, 2022, с. 151). В 
результате, они могут продемонстрировать полученные 
знания в виде таблицы, графика или рисунка. Считаем 
значимым также предложить каждой мини-группе вы-
брать одно из нескольких произведений или одну из 
глав романа И.С. Тургенева для поиска и дальнейшей ка-
тегоризации глаголов состояния.

Также, предлагается обращаться к потенциалу гейми-
фикации. Игровая деятельность способствует динамич-
ности и разнообразию работы обучающихся, а также 
способствуют развитию коммуникативной деятельности 
(Хань, 2022, с. 151). Непринуждённая атмосфера игры по-
зволяет обучающимся ознакомиться с речевыми образ-
цами и грамматическими явлениями в их естественном 
использовании. Игра может иметь следующий алгоритм: 
студенты вытягивают из колоды карточки, на которых 
указаны предложения с глаголами состояния. Они чита-
ют предложения, а один из одногруппников или одна из 

одногруппниц должны продемонстрировать состояние. 
Предлагаем использовать предложения из творчества 
И.С. Тургенева. Например: «Как все русские дворяне, он в 
молодости учился музыке, и, как почти все русские дво-
ряне, играл очень плохо; но он страстно любил музыку» 
(Тургенев, http).

Таким образом, это позволит лучше запомнить значе-
ние и сферы употребления указанных глаголов состояния.

Карточки могут использоваться при проведении 
игры, в которой каждый из студентов получают их в 
определённом количестве. На одной стороне карточки 
указан глагол состояния. При этом необходимо выбрать 
студента, выполняющего роль ведущего, которому пре-
доставляются предложения из романов И.С. Тургенева. 
Он поочерёдно читает данные предложения, а студенты 
показывают карточку с тем глаголом состояния, который 
по смыслу может использоваться в данном предложе-
нии. После этого ведущий зачитывает предложение в 
его оригинальном виде, преподаватель помогает опре-
делить, какие глаголы состояния синонимичны указан-
ному в романе, а какие не могут использоваться. Дух 
соперничества и при этом интерес к игре способствует 
успешному усвоению данной темы.

Обращаясь к инновационным технологиям, стоит 
указать на то, что они способны реализовать потенциал 
учащихся и разработать индивидуальные траектории 
обучения. Виртуальная среда позволяет обучаться в лю-
бое удобное время, в любой местности и в любом удоб-
ном формате. Среди инновационных информационных 
ресурсов предлагается пользоваться следующими:

 — Wordwall. Данный ресурс может использовать-
ся преподавателем для создания различных 
упражнений для изучения глаголов состояния. 
Например, возможно использование материала 
произведений И.С. Тургенева. На одной стороне 
карточки может располагаться картинка и часть 
предложения с опущением изучаемых глаголов, 
при нажатии на карточку предложение будет ото-
бражено в полном виде. Студенты зачитывают 
предложение, ориентируясь на картинку, называ-
ют варианты глаголов состояния, преподаватель 
нажимает на карточку, студент зачитывает ори-
гинальное предложение и под контролем препо-
давателя анализирует глагол состояния с точки 
зрения лексического, грамматического и функци-
онального аспектов употребления;

 — сайт https://en.islcollective.com, содержащий мно-
жество рабочих материалов для изучения тема. 
Как указывает Фан Хань, сайт содержит видеоро-
лики, ознакамливающие с традициями русского 
народа, и содержащие задания на вставку необ-
ходимого глагола состояния в предложение. Ре-
комендуем использовать данный ресурс перед 
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изучением глаголов состояния непосредственно 
в произведениях И.С. Тургенева, так как сначала 
необходимо ознакомление с особенностями рус-
ской культуры в целом;

Помимо этого, существует возможность задействова-
ния игрового момента при пользовании «Найди лишнее 
слово», «Разгадай ребус», «Распутай слово» на сайте «Рус-
ский online» и проведение викторин на проверку знаний 
с ресурсом Kahoot (Хань, 2022, с. 152).

Также, достижению учебных целей способствует 
система Moodle с помощью таких инструментов, как 
«Тест», «Опрос», «Задание» и “Hot Potatoes”. Данная 
система отличается возможностью использования 
множества элементов для тестирования студентов 
разными типами вопросов. В частности, студенты осу-
ществляют множественный выбор, определяют верно 
или неверно утверждение, кратко отвечают на вопро-
сы, пишут эссе и т.д. С точки зрения преподавателя, 
система Moodle является удобной ввиду лёгкости об-
работки результатов тестирования. С учётом предло-
жений (Тиден, 2021, с. 218), на занятиях по русскому 
языку как иностранному рекомендовано использовать 
программу “Hot Potatoes” с модулем JQuiz для выбора 
правильного ответа. Например:

Задание 1. Глагол ‒ это часть речи, обозначающая…:
а) предмет или существо;
б) действие или состояние предмета или живого су-
щества;
в) признак.
Задание 2. Глаголы состояния от глаголов действия 

отличаются…:
а) статичностью;
б) динамичностью;
в) оба варианта неправильны.
Задание 3. Определите, какой вид глагола использу-

ется в предложении «А впрочем, я согласен с Пушкиным» 
(Тургенев, http):

а) действия;
б) состояния;
в) действия и состояния.

Другим инструментом является модуль JClose, с помо-
щью которого возможно вставить пропуски. Например:

Задание 1. Вставьте глаголы, которые выражают со-
стояние и могут использоваться в следующем предло-
жении (думать, считать, петь, рассматривать, краснеть, 
радоваться):

1. «Аркадий сообщил несколько петербургских но-
востей, но он ощущал небольшую неловкость, ту не-
ловкость, которая обыкновенно овладевает молодым 
человеком, когда он только что перестал быть ребенком 
и возвратился в место, где привыкли видеть и … его ре-
бенком» Тургенев, http).

Также, для изучения новой лексики возможно ис-
пользование элемента «Глоссарий», переход на другой 
сайт может осуществляться с помощью ресурса «Гиперс-
сылка». В случае возникновения дискуссии по опреде-
лённому вопросу, преподавателю доступны «Форум», 
«Чат» и «Вики» (Тиден, 2021, с. 218).

Заключение

Таким образом, ввиду того, что центральной фигу-
рой в осмыслении окружающего мира и интерпретации 
этого мира в языке является человек, то отражение дей-
ствительности в языковых единицах может быть двой-
ственным: с опорой на его внутренний мир или на внеш-
ний мир, с позиции так называемого «постороннего 
созерцателя». Соответственно, состояние, в котором на-
ходится та или иная реалия, может быть трактовано как 
касающееся самого человека – субъекта интерпретации 
(внутренний мир) или же отстраненный от его личного 
опыта, но констатированный им (внешний мир). Глаголы 
состояния выражают состояние, являющееся времен-
ной характеристикой субъекта без количественных и 
качественных изменений.

Изучение глаголов состояния на занятиях по русско-
му языку как иностранному предлагается организовать 
на основе художественной литературы, что позволит 
ознакомить студентов с богатством выразительности 
языка и нравственными нормами народа. При изучении 
творчества И.С. Тургенева в качестве материала предло-
жено использовать интерактивные методы работы, ин-
новационные информационные методы, игры и упраж-
нения, которые способствуют эффективному получению 
знаний по теме.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования потенциала 
арт-технологий как педагогического средства формирования стрессоу-
стойчивости студентов в образовательном процессе. Понятийный анализ 
феноменологической сущности стрессоустойчивости и аналитика научных 
сведений о ресурсных потенциалах арт-технологий позволили постулиро-
вать тезис о том, что арт-технологии являются надежным педагогическим 
инструментом формирования стрессоустойчивости обучающихся в совре-
менных условиях функционирования образовательной организации выс-
шего образования. В результате применения опросного метода получены 
эмпирические сведения, дающие основания говорить о востребованности 
в среде студенческой молодежи разнообразных педагогических форматов 
применения арт-технологий как средства формирования их способности 
управлять учебными стресс-рисками.

Ключевые слова: стрессоустойчивость, учебный стресс, образовательные 
технологии, арт-технологии, образовательный процесс, педагогическое вза-
имодействие.

THE POSSIBILITIES OF USING 
ART-TECHNOLOGIES IN THE FORMATION 
OF STRESS RESISTANCE OF STUDENTS

T. Yuzefavichus
N. Karelina

Summary: The article discusses the results of the application of research 
on art technologies as a possibility of a pedagogical means of forming 
students’ stress resistance in the educational process. The conceptual 
analysis of the phenomenological essence of stress resistance and the 
analysis of scientific information about the resource potentials of art 
technologies made it possible to postulate the thesis that art technologies 
are a reliable pedagogical tool for the formation of students’ stress 
resistance in an educational organization of higher education. As a result 
of the application of the questionnaire method, empirical information 
was obtained that gives grounds to speak about the demand among 
students for various pedagogical formats for the use of art technologies 
as a means of developing their ability to manage educational stress risks.

Keywords: stress resistance, educational stress, educational technologies, 
art-technologies, educational process, pedagogical interaction.

Способность студентов адекватно реагировать на 
разнообразные стрессоры, интенсивность кото-
рых возрастает в ситуации стремительных транс-

формационных преобразований в современном обра-
зовании, является одним из факторов, определяющих их 
физическое, психологическое и социальное здоровье, 
эмоциональное благополучие, а, следовательно, успеш-
ность молодых людей в решении как учебных, так и дру-
гих задач жизнедеятельности. Именно поэтому поиск 
эффективных образовательных технологий формирова-
ния стрессоустойчивости студентов, научное осмысле-
ние способов их интеграции в процесс педагогического 
взаимодействия с обучающимися организаций высшего 
образования приобретает сегодня особую актуальность 
и значимость.

В научной литературе представлено значительное 
количество дефиниций феномена стрессоустойчивости. 
Интересная тенденция научного описания этого фено-
мена подмечена А.Л. Церковским, который на основе 
анализа подходов исследователей к проблеме стрес-

соустойчивости пришел к выводу о том, что ученые в 
большей степени уделяют внимание осмыслению стрес-
соустойчивости с функциональных позиций, то есть ука-
зывают на значимость этой характеристики личности, 
как фактора, влияющего на продуктивность субъектной 
деятельности. В значительно меньшей степени, по мне-
нию данного автора, уделяется внимание осмыслению 
стрессоустойчивости как характеристики, обеспечива-
ющий механизм саморегуляции личности, ее гомеостаз 
как открытой системы. Обращая внимание на двуаспект-
ность проявления стрессоустойчивости, данный иссле-
дователь характеризует этот феномен как деятельност-
ный (внешний) и личностный (внутренний) показатель 
способности личности противостоять стресс-факторам. 
Таким образом, принцип обеспечения системной полно-
ты отражения в теоретическом знании результатов на-
учного познания диктует необходимость, рассматривая 
стрессоустойчивость как целостное явление, выделять 
в его морфологии (структурно-компонентной органи-
зации и форме проявления) внешний личностный ком-
понент, проявляющий себя как способность-неспособ-
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ность человека в стрессовых ситуациях обеспечивать 
продуктивность субъектной деятельности и внутрен-
ний личностный компонент, роль которого заключа-
ется в «выработке такой системы защиты личности от 
стресс-факторов, которая обеспечила бы устойчивость 
(защищенность) человека от развития дистрессового 
состояния» [14, С. 8]. Отметим комплементарную (взаи-
модополнительную) связность этих двух компонентов в 
границах целостности феномена стрессоустойчивости. 
Указание на двойственную природу стрессоустойчиво-
сти весьма значимо для осмысления проблемы форми-
рования способности студентов управлять учебными 
стресс-рисками и поиска эффективных технологий ока-
зания им педагогической поддержки в этом процессе. 
В связи с этим можно выделить два аспекта значимости 
поиска эффективных технологических инструментов по-
зволяющих формировать стрессоустойчивость студен-
тов: прагматически-деятельностный и личностно-разви-
вающий. Прагматически-деятельностный аспект связан с 
тем, что в основе академической успешности на студен-
тов лежит продуктивность их учебно-познавательной де-
ятельности, которая существенным образом зависит от 
уровня сформированности устойчивости личности к раз-
нохарактерным стресс-факторам, обуславливающим ка-
чество жизнедеятельности молодых людей в разных сфе-
рах проявления их активности. При этом необходимо не 
упускать из виду тот факт, что учебная деятельность сама 
по себе «всегда была связанна с высоким уровнем стрес-
совых нагрузок, а воздействие стресс-факторов совре-
менной окружающей среды только увеличивает данную 
нагрузку» [9, С. 65]. Важно принимать во внимание и то, 
что студенты – это будущие профессионалы. Необходи-
мо формировать устойчивость студентов как к учебным 
стрессам, так и к «наиболее типичным стрессорам, рас-
пространенным в различных сферах профессиональной 
деятельности» [11, С. 6] С учетом современных реалий 
осуществления деятельности в различных профессио-
нальных сферах, тенденции стремительного усложнения 
трудовых функций, постоянно возрастающих требова-
ний работодателей к качеству личности и деятельности 
сотрудников, можно говорить о том, что стрессоустойчи-
вость является одним из доминантных профессионально 
значимых качеств личности, влияющих на эффективность 
выполнения работником профессиональных функций, 
его профессиональную мобильность, востребованность 
на рынке труда, состояние профессионального здоро-
вья. Личностно-развивающий аспект значимости поис-
ка эффективных технологических инструментов позво-
ляющих формировать стрессоустойчивость студентов 
высвечивается сквозь призму идеи развития личности 
обучающегося в условиях образовательной среды ор-
ганизованной в соответствии с принципами психологи-
ческой безопасности и комфортности. В контексте этой 
идеи интеграция в образовательный процесс студентов 
эффективных технологий формирования стресстойчи-
вости является обязательным условием физического, 

психологического, социального здоровьесбережения и 
здоровьесозидания обучающихся. 

Современная педагогика обладает значительным ар-
сеналом педагогических средств решения задачи фор-
мирования стрессоустойчивости студентов. В числе этих 
средств, следует особо выделить арт-технологии (от анг. 
art – «искусство, мастерство») – новое перспективное на-
правление в современном образовании. Арт-технологии 
рассматриваются как совокупность разнообразных ме-
тодов и форм применения потенциальных возможно-
стей различных видов искусств инициировать процесс 
активизации внутренних ресурсов личности и раскры-
тия личностных потенциалов. Основными формами ин-
теграции арт-технологий в образовательный процесс 
являются: мини-лекции, ролевые и деловые игры, кино-
клубы, групповые дискуссии, рисование, сказкотерапия, 
метафорические карты, психодрама. Считается, что ис-
пользование арт-технологий способствует благоприят-
ному эмоциональному состоянию, снижению нервного 
напряжения, и в этом отношении арт-технологии могут 
быть рассмотрены как педагогические инструменты 
здровьесбережения и здоровьесозидания обучающих-
ся [10]. С точки зрения терапевтической школы приме-
нение арт-технологий – это «…использование средств 
искусств для передачи чувств и иных содержаний пси-
хики человека с целью изменения структуры его миро-
ощущения…» [2, С. 41]. Исследователи подчеркивают, 
что арт-технологии с позиции педагогической науки яв-
ляются инновацией и характеризуются комплексом тео-
ретических и практических идей: разнообразием связей 
с социальными, психологическими и педагогическими 
явлениями; относительной обособленностью от других 
составляющих педагогической действительности; спо-
собностью к интеграции и трансформации [4].

Среди преимуществ арт-технологий перед други-
ми педагогическими технологиями выделяют такие 
их характеристики как доступность и коммуникатив-
ность. Арт-технологии не требуют от студента наличия 
каких-либо специальных умений и навыков (музыкаль-
ных, художественных, пластических), поэтому доступны 
практически каждому как средство выражения чувств 
и переживаний [3]. Классификация арт-технологий ос-
новывается на специфике видов искусства и включает 
следующие виды: изобразительные арт-технологии; 
песочно-ландшафтные арт-технологии; музыкальные 
арт-технологии; драма-технологии; нарративные арт-
технологии (сказочная арт-технология) [4]. 

Арт-технология является мощным инструментом в 
работе со стрессовыми ситуациями и выходом из них. 
С помощью арт-технологий человек извлекает свои 
бессознательные подавленные эмоции на осознанный 
уровень и тем самым снимает напряжение. Человек, на-
ходясь в ресурсном состоянии, уверен в себе и в своих 
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силах, обладает хорошей самооценкой, что приводит к 
внутренней гармонии, концентрации внимания при вы-
полнении учебных задач и жизненных целей [6, 15]. 

Анализ научной информации по проблеме примене-
ния арт-технологий для решения разнообразных обра-
зовательных задач [1, 9, 13] позволяет сделать вывод о 
существовании определенного педагогического опыта, 
осмысление которого помогает выявить возможности 
применения арт-технологического инструментария 
для формирования стрессоустойчивости студентов. На-
пример, учебные дисциплины, связанные с экологиче-
ской наукой, обладают потенциалом применения при-
емов экологической арт-терапии. Широкий спектр форм 
включает в себя визуальное искусство, драму и ритуалы, 
музыку, танец и движение, творческое письмо, а также 
практики, объединяющие занятия искусством с взаимо-
действием с животными и растениями, путешествиями, 
созерцательным присутствием в природе и т.д. [8]. В ме-
тодической литературе представлен опыт применения 
арт-технологий на уроках химии. Это проведение уро-
ков-спектаклей, которые позволяют проанализировать 
многообразие строения и свойств химических соеди-
нений, областей их применения, возможности негатив-
ного и позитивного воздействия на человека, среду его 
обитания, развивать компетентностный подход к изуча-
емому материалу [5]. В теории и методике преподавания 
«Физической культуры» есть раздел, в котором рассма-
триваются средства и методы регулирования психоэмо-
ционального состояния с помощью средств и методов 
физической культуры, где арт-технологии могут найти 
непосредственное применение в процессе преподавае-
мой дисциплины. 

В рамках данной статьи тезисно представлен ход и 
результаты оригинального (авторского) эмпирического 
мини-исследования, проведенного с целью выявления 
возможности применения арт-технологий как педагоги-
ческого средства формирования стрессоустойчивости 
студентов в процессе педагогической коммуникации в 
связи с освоением студентами содержания лекционной 
части дисциплины «Физическая культура». В исследова-
нии принимали участие 60 первокурсников, обучающихся 
в Российском государственном университете имени А.Н. 
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). Студенты при-
нимали участие в исследовании добровольно и были ос-
ведомлены о целях и задачах исследовательской работы.

На организационно-подготовительном этапе эм-
пирического исследования был произведен отбор 
арт-терапевтического инструментария формирования 
стрессоустойчивости студентов. При отборе методик 
предпочтение было отдано наиболее понятным и лег-
ко воспроизводимым, которые достаточно полно были 
описаны в руководствах по применению. Особо от-
метим обязательность использования только тех арт-

терапевтических упражнений, которые описаны в на-
дежных научно-методических источниках. В результате 
были отобраны следующие упражнения: «Выражаем 
тревогу» [12], «Рисование обеими руками» [7], «Мой пор-
трет в лучах солнца» [15].

Основной этап эмпирического исследования был ор-
ганизован следующим образом. В рамках одного лекци-
онного занятия студентам было студентам была предъ-
явлена учебная информация об актуальности задачи 
формирования стрессоустойчивости, о природе и видах 
стресса, а его разрушительном влиянии на организм че-
ловека и о некоторых способах формирования устойчи-
вости к стрессогенам. Затем в течение месяца, по одному 
разу в неделю студенты выполняли вышеуказанные арт-
терапевтические упражнения.

Суть упражнения «Выражаем тревогу» состоит в том, 
что участникам предлагается «найти» в себе ощущение 
тревоги и определить, где она локализуется: в живо-
те, лице, голове, ногах, затем взять цветные карандаши 
субдоминантной рукой (нерабочей, вспомогательной 
рукой) и перенести тревогу на бумагу. Стоит пояснить, 
что, когда люди используют субдоминантную (вспомога-
тельную) руку, то при её активном использовании вклю-
чается правое полушарие, запускаются многочисленные 
психические процессы.

Выполнение студентами упражнения «Рисование 
обеими руками» предполагало выполнение студента-
ми условия создавать рисунок, используя обе руки. Это 
упражнение направлено на активизацию работы обоих 
полушарий головного мозга, что помогает сосредото-
чится на настоящем моменте, отвлечься от тревожных 
мыслей, успокаивает нервную систему. 

В ходе выполнения упражнения «Мой портрет в лу-
чах солнца» перед студентами была поставлена задача 
нарисовать солнце, а в центре солнечного круга напи-
сать свое имя или нарисовать свой портрет. Затем сту-
денты должны были нарисовать лучи (чем больше, тем 
лучше), а вдоль лучей написать свои достоинства, поло-
жительные личностные качества. 

Укажем, что применение арт-технологий, связанных 
с включением участников занятия в изобразительную 
деятельность требуют подготовительной работы. Необ-
ходимо заранее подготовить инструменты и материалы 
(бумага для рисования; кисточки, краски, цветные каран-
даши и т.п.). Важно эмоционально настроить студентов 
на занятие, создать безопасную доброжелательную ат-
мосферу. Необходимо также обозначить определённые 
правила коммуникации во время проведения занятия: 
конфиденциальность, запрет на агрессию, запрет на 
критику, оценочные суждения, советы другим участни-
кам, использование звуковых сигналов гаджетов, и др. 
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После проведения каждого занятия необходим этап 
рефлексии. Важно обсудить со студентами вопросы о 
том, что им понравилось, а что не понравилось во время 
выполнения упражнения, что они почувствовали в про-
цессе выполнения задания, с какими новыми чувствами 
они столкнулись и с какими ощущениями они уходят с 
занятия, на котором выполняли упражнение. Важно так-
же, чтобы преподаватель прошел инструктивную под-
готовку в специально организованных психологических 
группах обучения арт-терапевтическим практикам.

С целью выявления отношения студентов к арт-
технологиям (на примере представленных выше арт-
терапевтических инструментов) как к средству форми-
рования стрессоустойчивости на заключительном этапе 
эмпирического исследования был применен опросный 
метод. Опросный лист состоял из трех закрытых вопросов.

Первый вопрос был направлен на выявление степени 
востребованности студентами ориентировочной учеб-
ной информации по проблеме формирования стрессо-
устойчивости. Ответы на второй вопрос опросного ли-
ста дали основание сделать выводы о результативности 
применения арт-технологий как средства формирова-
ния стрессоустойчивости студентов. Ответы на третий 
вопрос позволили делать выводы о степени востребо-
ванности студентами в процессе формирования стрес-
соустойчивости арт-технологического инструментария. 
Результаты опроса студентов визуально представлены с 
помощью круговых диаграмм (рисунки 1-3).

Рис. 1. Результаты ответов респондентов на вопрос 
«Интересно ли было Вам узнать о стрессе и его 

профилактике?»

Как видно из диаграммы (см. рисунок 1) интерес к 
проблематике управления стресс-рисками высок. Утвер-
дительно на первый вопрос опросника ответили 73% 
респондентов.

Снижение ощущения тревожности после выполне-
ния серии арт-терапевтических упражнений произошло 
у 69% студентов (см. рисунок 2). Здесь речь идёт о взаи-
мосвязи субъективного ощущения тревожности и стрес-
са, который испытывают студенты.

Рис. 2. Результаты ответов респондентов на вопрос 
«Заметили ли Вы снижение субъективного ощущения 

тревожности после выполнения серии 
арт-терапевтических упражнений?»

Рис. 3. Результаты ответов респондентов на вопрос 
«Хотели ли Вы, чтобы подобные упражнения 

проводились систематически»

Как видно из диаграммы (см. рисунок 3), желание 
регулярно применять подобные методики в образова-
тельном процессе выявлено у 88% студентов. Следова-
тельно, учебно-практические занятия, проведённые с 
применением арт-технологий, вызывают у студентов ин-
терес и в перспективе могут оказывать положительное 
влияние на весь образовательный процесс.

Подводя итоги, следует отметить, что проблема при-
менения арт-технологий в процессе формирования 
стрессоустойчивости студентов, безусловно, требует 
дальнейшей научной разработки. Вместе с тем, пред-
ставленные в статье теоретические и эмпирические 
результаты дают основания говорить не только об ак-
туальности, теоретической и практической значимости 
дальнейшего исследования этой проблемы, но и утвер-
дительно ответить на вопрос о возможности использо-
вания арт-технологий как педагогического инструмента 
формирования способности студентов управлять риска-
ми стресс-факторов.
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Аннотация: В статье представлен обзор грамматической стилистики баш-
кирского языка. Стилистика изучается башкирскими учеными с 40-х годов 
ХХ века, но проблемы грамматической стилистики начали исследоваться 
только в начале XXI века. На сегодняшний день есть труды о стилистике па-
дежной системы и словоизменительной категории имени существительного 
башкирского языка. Автором сделана попытка обзора исследований грам-
матической стилистики башкирского языка.

Ключевые слова: стилистика, башкирский язык, функциональные стили, 
грамматическая стилистика, ученые-тюркологи, Дж.Г. Киекбаев.

ABOUT THE GRAMMATICAL 
STYLISTICS OF THE BASHKIR LANGUAGE

M. Arslanova

Summary: This article provides a brief overview of the grammatical 
stylistics of the Bashkir language. Stylistics has been studied by Bashkir 
scientists since the 40s of the twentieth century, but the problems of 
grammatical stylistics began to be investigated only at the beginning of 
the XXI century. To date, there are works about the stylistics of the case 
system and the inflectional category of the noun of the Bashkir language. 
The author has made an attempt to review research on the grammatical 
stylistics of the Bashkir language.

Keywords: stylistics, Bashkir language, functional styles, grammatical 
stylistics, turkologists, Dj.G. Kiyekbayev.

Стилистика – особый раздел башкирского языкоз-
нания, она является смежной наукой между язы-
ком и литературой.

 Известный ученый-тюрколог Дж.Г. Киекбаев писал о 
стилистике: «Стилистика – сложная и многогранная об-
ласть науки о стилях... В языкознании стилистику приня-
то делить на два вида: жанровую стилистику, т.е. функци-
ональную стилистику, и грамматическую стилистику, т.е. 
лингвистическую стилистику». По мнению профессора 
Киекбаева, «жанровая стилистика изучает использова-
ние различных изобразительных средств языка в пись-
менной речи, в том числе и в художественной литера-
туре. С этой точки зрения жанровую стилистику можно 
назвать наукой о литературном стиле» [5, с.158].

В башкирском языке выделяют следующие функци-
ональные стили: научный, официально-деловой, публи-
цистический, художественной, эпистолярный, разговор-
ный. Изучение функциональных стилей предполагает 
исследования и в грамматической стилистике.

Грамматическая стилистика башкирского языка 
включает в себя две предметные области: морфологи-
ческую стилистику и синтаксическую стилистику. Пер-
вая ориентирована на изучение грамматических форм, 
вторая – на анализ реализации грамматики в структуре 
предложения, в тексте. Овладение одним языком воз-
можно только при письме или говорении на нем, пра-
вильном употреблении грамматических форм и слов 
этого языка, разностороннем знании его грамматики 
и лексики. Знание грамматической стилистики имеет 
практическое значение для писателей, литераторов, 
журналистов, редакторов, переводчиков, учителей 

языка и литературы. В этом смысле грамматическую 
стилистику можно было бы даже назвать практической 
стилистикой. Знание грамматической стилистики в той 
или иной степени зависит и от опыта практического 
взаимодействия с языком, от способности к языковому 
восприятию и наблюдательности в отношении языко-
вых явлений [7, с. 159-160]. Первые сведения о грамма-
тической стилистике башкирского языка можно найти 
в учебнике для школьников «Стилистика», выпущенном 
в 1938 году Кадиром Даяном и Ахнафом Харисовым. 
Об этой области стилистики писали такие башкирские 
ученые, как: Дж.Г. Киекбаев, Г.Г. Саитбатталов, Х.Г. Юсу-
пов, В.Ш. Псянчин, Д.С. Тикеев, Ю.В. Псянчин. Есть труды 
В.Ш. Псянчина, Р.Х. Халиковой, Н.Б. Салимова, В.В. Га-
ниева, А.Г. Ильмухаметова. Интересную информацию, 
касающуюся грамматической стилистики тюркских 
языков, можно найти и в научных трудах ученых-тюрко-
логов. Например, вопросы грамматической стилисти-
ки татарского языка отражены в трудах Х.Р. Курбатова, 
В.Х. Хакова Исследователи грамматической стилистики 
русского языка: А.Н. Гвоздев, Д.Э. Розенталь, Т.В. Шан-
ская, М.Н. Кожина, И.Б. Голубева выпустили не мало 
учебников, где также есть сведения о грамматической 
стилистике русского языка. В 1995 году Д.С. Тикеевым 
и Х.Г. Юсуповым издано пособие «Практическая стили-
стика башкирского языка», включающее раздел грам-
матической стилистики.

Ю.В. Псянчин опубликовал научные труды об одной 
из областей грамматической стилистики башкирского 
языка: «Стилистика падежной системы современного 
башкирского литературного языка» (Уфа, 2000), «Сти-
листика словоизменительных категорий имени суще-
ствительного башкирского языка» (Уфа, 2000). Ему же 
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принадлежит авторство учебной программы «Основы 
грамматической стилистики башкирского языка» (Уфа, 
2006). Основной упор в учебной программе сделан на 
категорию падежей имен существительных, их синони-
мию, описательным возможностям данной грамматиче-
ской категории. 

Башкирский ученый Г.Г. Саитбатталов в своих трудах 
пишет, что не согласен с термином «грамматическая сти-
листика», и заявляет, что стилистика башкирского языка 
состоит из двух больших разделов – лингвистической 
стилистики и функциональной стилистики. Предмет 
первой – стилистические особенности лексики, морфо-
логии и синтаксиса, в том числе стилистические особен-
ности синонимов, омонимов, антонимов, полисемий, 
эвфемизмов, архаизмов, неологизмов, идиом и фразео-
логизмов; морфология включает имя существительное, 
прилагательное, число, местоимение, глагол, наречие, 
послелог, союз, частицу. изучает стилистические осо-
бенности модальных слов и словосочетаний; синтакси-
ческая стилистика изучает словосочетания, сочетания 
подлежащего и сказуемого, равнозначные предложе-
ния, порядок слов в предложении, обособленные при-
даточные части, деепричастия, неполные предложения, 
односоставные предложения, бессоюзные и союзные 
сложные предложения, синтетические (падежные), ана-
литические (послелоговые или союзные) и др. союзные), 
сложные синтаксические конструкции с аналитико-син-
тетическим сопряжением, открытые (равноправные) и 
закрытые, также рассматриваются стилистические осо-
бенности многосложных, смешанных сложных предло-
жений и рядов (периодов) с (неравнозначной) структу-
рой [10, с. 6-7]. 

Мы согласны с разделением стилистики на функцио-
нальную, фонетическую, лексическую, грамматическую 
(в том числе морфологическую и синтаксическую) и 
оперирование каждой своим собственным предметом 
изучения. 

Основоположник башкирского языкознания Дж.Г. Ки-
екбаев писал и о грамматической стилистике, что она 
«изучает возможность использования вариантов форм 
частей речи в текстах различного стиля и характера, 
синтаксическая стилистика требует построения пред-
ложений максимально лаконично, компактно в сочета-
нии с изучением правильности использования грамма-
тических форм и лексических единиц». Учёный также 
отмечал «многочисленные и богатые потенциальные 
возможности башкирского языка, многочисленные сти-
левые особенности, касающиеся морфологии, связан-
ные с категориями в частях речи и их производными», 
а среди средств синтаксический стилистики выделял 
такие, как «инверсия, повторение, синтаксический па-
раллелизм, антитеза, градация, риторические предло-
жения» [7, с. 78-79]. Несмотря на указанные выше тру-

ды, изучение грамматической стилистики башкирского 
языка является недостаточным. Например, невозможно 
найти грамматические стилистические особенности, 
характерные только для каждого отдельного функци-
онального стиля из одного источника. Следовательно, 
мы считаем, что башкирским языковедам необходимо и 
дальше вести научные исследования в области грамма-
тической стилистики. 

К вопросам грамматической стилистики башкирско-
го языка в свое время обращались такие ученые, как 
Дж.Г. Киекбаев. Он написал план-перспективу исследо-
вания башкирской стилистики, который, на наш взгляд, 
не утратил своей актуальности и сегодня:

а) рассматривать грамматический строй и словар-
ный состав башкирского языка как целостную 
систему, сложившуюся естественным путем раз-
вития; 

б) работать над стилем, сопоставляя и анализируя 
различные грамматические и лексические явле-
ния друг с другом посредством логических рас-
суждений; 

в) в полной мере использовать свой богатый и мно-
гогранный внутренний потенциал башкирского 
языка, не обращаясь на языковые факты других 
языков;

г) стремиться в письменной речи к максимальной 
краткости, лаконичности предложения; 

д) быть внимательным к звучанию и красоте каж-
дого предложения на общем фоне контекста [5, 
с. 171-172]. 

Важнейшей задачей практической стилистики явля-
ется сохранение основ культуры речи, норм морфоло-
гической стилистики, созданных писателями различных 
эпох, языковедами. По мнению ученых, ресурсы (воз-
можности) стилистики в области грамматики следует 
искать в области морфологии, точнее в синонимии. В 
морфологии существует немало синонимов, но не все 
они могут носить стилистический характер. Часто сино-
нимия встречается и в синтаксисе. 

По мнению татарского языковеда В.Х. Хакова, суще-
ствует множество стилевых особенностей, касающихся 
морфологии, связанных с категориями частей речи и их 
производными [11, с. 177]. Х.Р. Курбатов указывает, что 
объектом изучения синтаксической стилистики можно 
назвать инверсию, обособленные придаточные части, 
неполные предложения, синтаксические конструкции 
равных частей, синтаксические фигуры, синтаксический 
параллелизм и общую речь [1, с. 58]. Морфологическая 
стилистика вместе с синтаксической составляет грамма-
тическую стилистику. 

Как известно, грамматика – это наука, изучающая 
грамматический строй языка, состоящий из двух разде-
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лов: морфологии и синтаксиса. Морфология исследует, в 
первую очередь, грамматическую форму слова, а грам-
матическая форма приобретает обобщающее значение. 
Профессор М.В. Зайнуллин отмечал: «Грамматическое 
значение систематически выражается в ряде слово-
форм, являясь в высшей степени обобщенным значе-
нием. Грамматическая категория образуется на основе 
единства грамматической формы с грамматическим зна-
чением. Части речи являются наиболее крупными клас-
сами слов, которые формируются на основе общего се-
мантического содержания и грамматических значений 
слов» [3, с. 3-4].

Как известно, частями речи называются лексико-
грамматические подгруппы, отличающиеся друг от 
друга смысловым содержанием, формами и синтакси-
ческими функциями. Такое определение используется 
в современном башкирском языкознании. По мнению 
М.В. Зайнуллина, классифицируя слова в современном 
башкирском языке на части речи следует использовать 
следующие группы: 

1. самостоятельные части речи: имя существитель-
ное, имя прилагательное, числительное, местои-
мение, глагол, наречие;

2. вспомогательные части речи: послелог, союз, ча-
стица;

3. модальные части речи; 
4. междометия;
5. подражательные части речи.

Самостоятельные части речи имеют лексическое зна-
чение, которое легко изменяется грамматическими ка-
тегориями, выполняют функцию отдельного члена пред-
ложения. Служебные части речи связывают между собой 
слова в предложении или словосочетании, простые 
предложения в составе сложного предложения, спо-
собствуя установлению различных грамматических от-
ношений. Обычно служебные части речи не изменяются 
грамматическими категориями. Эмоционально-экспрес-
сивные части речи характеризуются, главным образом, 
выражением эмоций, различных звуков и т.д. Для них не 
характерно изменение грамматическими категориями и 
обычно они находятся в специфическом грамматическом 
отношении к предложению. В отдельных случаях могут 
выступать и в функции члена предложения [2, с. 299]. 
По мнению М.Н. Кожиной, стилистические возможности 
морфологии нельзя отнести исключительно к области 
стилистической синонимии, поскольку морфологиче-
ские средства, в отличие от лексических, имеют общее 
применение во всех стилях, во всех жанрах и видах речи. 
Однако своеобразная функционально-стилистическая 
специализация охватывает и область грамматики [8, с. 
139]. Почему так происходит? Постараемся дать ответ. 

Во-первых, в разных функциональных стилях не все 
грамматические категории и формы употребляются оди-

наково, частота их употребления различна. Например, в 
научном стиле башкирского языка чаще всего исполь-
зуются имена существительные и глаголы. Во-вторых, 
отдельный функциональный стиль по своим нормам 
требует обязательного использования лишь однород-
ной грамматической категории, грамматической формы. 
Например, в приказах, относящихся к стилю официаль-
но-деловых бумаг, часто встречается форма инфинитива 
глаголов: исполнить, исполнять, решить и т.д. Без имени 
существительного не обходится не один функциональ-
ный стиль. В художественной литературе и публицистике 
имена существительные используются во всей полноте и 
многообразии. В официально-деловых и научных стилях 
имена существительные не употребляются в переносном 
значении. Это является нормой данных стилей. В эпи-
столярном и разговорном стилях переносное значение 
встречается часто, в художественном стиле оно выступа-
ет как изобразительно-выразительное средство. Если в 
текстах официально-деловых бумаг на первый план чаще 
выдвигается смысл сообщения, то есть констатации, опи-
сания фактов, то информация, повествование отодвига-
ются на второй план. Поэтому выбираются имена суще-
ствительные, имеющие конкретное значение. Например, 
объявления, деловые письма, извещения и т.п.

А.Г. Ильмухаметов, исследовав официально-деловой 
стиль башкирского языка, пишет, что «одной из морфо-
логических особенностей стиля официально-деловых 
бумаг является использование имен существительных, 
имеющих абстрактное значение. Например, чаще всего 
в языке законов можно встретить такие слова, как право, 
ответственность, свобода, гражданство, требование, 
гарантия, деятельность, отношение, фактор, безопас-
ность, контроль, правило, вред, недействительность, 
референдум, предложение, условие». Учёный также от-
мечает собирательное значение, присущее целому ряду 
существительных. Например: рабочая бригада, учитель-
ский коллектив, кабинет министров, Государственное 
Собрание, администрация города, министерство обра-
зования, налоговая инспекция, артистическая группа и 
т.д. Относительно стиля официально-деловых бумаг А.Г. 
Ильмухаметов выделяет такие черты, как «четкость, яс-
ность, объективность суждений», а также конкретность, 
выражаемую «единичными именами существительными, 
номенклатурными определениями, наименованиями 
различных органов управления, организаций, учрежде-
ний, документов, позволяющими более четко выразить 
место, роль лиц, с которыми они состоят в официаль-
ных отношениях, а также наименованиями, обозначаю-
щими профессии, занимаемые ими должности, а также 
деятельность». Исследователь обращает внимание и на 
аббревиатуры, включающие «наименования различных 
организаций, учреждений, предприятий» и отражаю-
щие стремление языка деловых бумаг к «максимальной 
полноте информации, облегчению заполнения деловых 
бумаг, экономии времени» [4, с. 145]. Например, в городе 



76 Серия: Гуманитарные науки №1-2 январь 2023 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Стерлитамак есть организация под названием «Стерли-
тамакстрой», а в городе Салават есть крупнейшее объ-
единение «Салавататоргсинтез».

Подобные аббревиатуры и сокращенные составные 
имена также часто используются в современной башкир-
ской публицистике.Например, Стратегия долгосрочного 
развития транспортной системы Республики так под-
робно обсуждалась на заседании Правительства РБ (газе-
та «Йэшлек», 17 октября 2014 г., № 41, с. 2). Здесь вместо 
Республика Башкортостан используется сокращение РБ. 

В научном стиле имена существительные выполняют 
информационную функцию: уведомительную, инфор-
мационную, новостную. Они служат для обозначения 
одушевленных или неодушевленных предметов; пред-
метов, объектов, субъектов научно-исследовательской 
деятельности; результатов деятельности людей. Имя 
существительное в этом случае выступает и терми-
ном. Например, монография, диссертация, пособия и 
т.д. Требования стандарта в публицистике едины с экс-
прессией, что является особенностью этого стиля, по-
этому наименование чего-либо учитывает его смысл и 
его деятельность (движение). В художественном стиле 
велика роль имен существительных. Они выполняют 
не только информативную, но и эстетическую функцию. 
Тема произведения обращает писателей к различным 
лексико-грамматическим категориям имен. В этом сти-
ле экспрессивной отделкой становятся и стилистически 
нейтральные имена. Например, имена людей, животных, 
прозвища: в произведениях Мустая Карима – Черный 
(кара) Юмагул, Кендек (Пупок) («Долгое-долге детство»), 
Мария-Тереза (от имени святой) («Помилование») и др. 
Имена существительные с аффиксами, обозначающими 
уменьшительно-ласкательное значение или, наоборот, 
увеличительное значение характерны для произведе-

ний художественной литературы, публицистики. Такие 
имена существительные часто употребляются и в раз-
говорной речи. Например, в сказках З. Биишевой: − Пе-
струшка-красавица отложила яйцо («Золотое яйцо»). 

Глагол как часть речи играет важную роль при со-
ставлении текста, мы обратимся к условному наклоне-
нию. Для усиления условного значения в начале фразы 
используются союзы если, если бы. Глаголы условного 
наклонения используются во всех функциональных сти-
лях. В публицистике форма условного наклонения гла-
гола может выступать и в качестве названия статьи, 
например: «Если у вас льготы или права ограничены, 
сообщи» (газета «Башкортостан», 17 октября 2014). Что 
бы ты сделал, если бы у тебя был волшебный посох? Что 
делать, если между ними что-то остыло? (газета «Йэш-
лек» 24 октября 2014). В стиле официально-деловых бу-
маг глагол в условном наклонении обозначает условие 
работы: если деловое письмо адресовано руководи-
телям нескольких сходных организаций, то адресатов 
следует представить в виде обобщения [9, с. 94]. В худо-
жественной литературе, разговорной речи глагол, часто 
стоящий в условном наклонении, выражает недоумение 
или непонимание ситуации: Не читал? Если сказанное не 
подтвердится?

Таким образом, грамматическая стилистика башкир-
ского языка является разделом стилистики башкирско-
го языка. Она состоит из морфологической стилистики, 
где основными единицами для изучения являются части 
речи, их грамматические категории и их особенности ис-
пользования в разных функциональных стилях, и синтак-
сическую стилистику. Предложение и текст – основные 
единицы синтаксической стилистики. Сделаем вывод, что 
исследование грамматической стилистики – актуальная 
проблема для башкирского языкознания.
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Аннотация: В данной статье показано, что современная речь русского чело-
века претерпевает значительные перемены. В статье отражены основные 
аспекты использования англицизмов в речи человека. Выявлены основные 
сферы возникновения сленгов и их влияния на взаимодействие людей. Пока-
зана необходимость употребления заимствованных слов в качестве демон-
стративного инструмента для самовыражения. Выявлены деструктивные 
аспекты употребления англицизмов в коммуникативной деятельности. Рас-
смотрены типы и классификации англицизмов.

Ключевые слова: использование, заимствование, компьютерные техноло-
гии, недопонимание, самовыражение, контакт, обновление, сокращение, 
объединение, перспектива.

ANGLICISMS AND BORROWING 
WORDS IN COMMUNICATION ACTIVITY

O. Grineva

Summary: This article shows that the modern speech of a Russian person 
is undergoing significant changes. The article reflects the main aspects 
of the use of anglicisms in human speech. The main areas of occurrence 
of slang and their influence on human interaction are identified. The 
necessity of using borrowed words as a demonstrative tool for self-
expression is shown. Destructive aspects of the use of anglicisms 
in communicative activity are revealed. Types and classifications of 
anglicisms are considered.

Keywords: use, borrowing, computer technology, misunderstanding, self-
expression, contact, renewal, reduction, unification, perspective.

Современное глобализированное общество, в на-
стоящее время, включает в себя различные комму-
никационные обороты речи, сленги и выражения. 

Для многих людей как производственной, так и социаль-
ной сферы употребление заимствованных слов из ан-
глийского языка стало нормой. Однако, какие риски воз-
никают при употреблении слов с непонятным смыслом 
для русского человека?

С одной стороны заимствование иностранных слоя 
является закономерным процессом, связанным с услож-
няющимися процессами коммуникации посредством 
социальных сетей. Кроме того, как в политической, эко-
номической, так и социальной сферах, в обществе при-
ветствуется укрепление международных отношений в 
последние десятилетия. С другой стороны, использова-
ние заимствованных выражений имеет ряд недостатков, 
приводящих к недопониманию и возникновению кон-
фликтных ситуаций [7].

В связи с исторически сложившимся ходом событий, 
великая страна Великобритания имела огромнейшее 
влияние на установление международных контактов и 
завоевание территорий по всему миру, поэтому распро-
странение английского языка неукоснительно задей-
ствовало все развитые страны мира. Английские слова, 
которые схожи с русскими по значению словами, при-
нято называть «англицизмами». Такие англицизмы как 
бизнес, менеждмент, стритрейсинг, лайк, тюнинг, геймер, 
фоловер и др. плотно укоренились в русском языке и ча-
сто используются как детьми, так и взрослыми [9].

Проблема использования англицизмов и заимство-
ванных выражений в русской культуре искажает смыс-
ловую нагрузку речи и приводит к упрощению коммуни-
кативного процесса. В связи с чем, существует опасность 
смешения англицизмов с просторечием или жаргоном. 

Преимущественно, грамотное владение англициз-
мами приветствуется в международной сфере, на-
пример, в фармацевтических компаниях, в торговой 
сфере или области программирования. Когда специа-
листы общаются непосредственно с разработчиками 
программ, информационных средств, медицинских 
препаратов, ведут образовательную деятельность по 
обмену студентами или связаны с трудоустройством 
мигрантов. Вдобавок, использование англицизмов 
приветствуется в рекламной деятельности или мар-
кетинговой индустрии, что позволяет определенным 
специалистам находится в активном модном потоке 
экономической и социальной жизни общества, легче 
устанавливать межличностные контакты с иностран-
ными гражданами. (Миронова).

Помимо деловой сферы, большая часть молодежи 
увлеченно и стремительно используют сленги, заим-
ствованные термины в бытовом общении. Данный про-
цесс является связующим звеном различных речевых 
разновидностей русского языка [8]. Максимальная от-
крытость и наличие интегрирующей функции сленгов 
служит катализатором обновления тематических групп, 
а также поддерживает корпоративный дух и способству-
ет творческому самовыражению личности [5]. 
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Очередным фактором употребления англицизмов, 
сленгов и фразеологизмов является их демонстратив-
ная функция. Благодаря методам культурологического и 
сравнительного анализа, было выявлено, что заимство-
ванные слова и выражения обладают яркой образно-
стью и несут метафоричный смысл, который популярен 
в молодежной речи и даже встречается в СМИ. 

Научная новизна данной статьи направлена на то, 
чтобы подчеркнуть когнитивную и экспрессивно-миро-
воззренческую функцию употребления англицизмов в 
русской речи и способствовать дальнейшему изучению 
данного феномена, широко популярного в народе.

Однако частое повторение заимствованных выраже-
ний, сленгов и фразеологических оборотов имеет ряд де-
структивных компонентов в процессе коммуникации [3]. 

Во-первых, не всегда человек понимает смысл ино-
странного выражения, но пытаясь соответствовать мод-
ному течению, активно вставляет англицизмы в речи. 
Происходит искажение смысла предложения, к челове-
ку появляются дополнительные вопросы, особенно сре-
ди молодого поколения, провоцируется конфликтная 
ситуация или же возможность стать изгоем в определен-
ном кругу лиц.

Во-вторых, спонтанное употребление англицизмов 
в профессиональной деятельности с высокообразован-
ным человеком или более высокого социального ста-
туса может вызвать негативную реакцию собеседника, 
подпортить репутацию и дать отрицательный эффект в 
дальнейшем сотрудничестве.

В-третьих, некоторые фразеологические обороты 
или заимствованные слова имеют негативную окраску и 
могут быть оскорбительными в процессе коммуникации 
или в ходе образовательного выступления, предполага-
ющего использование литературного языка.

В-четвертых, присущий чужеродный оттенок англи-
цизмов провоцирует риск ироничного и юмористиче-
ского отношения к речи говорящего. 

В-пятых, из-за скудного выражения своих эмоций и 
чувств с помощью англицизмов в семейных отношениях 
также могут создаваться раздоры и отчуждение между 
старшим и младшим поколениями. 

На основании приведенных деструктивных ар-
гументов использования англицизмов и заимство-
ванных слов, можно уверенно предположить, что 
англицизмы в современном русском языке требуют 
четкого понимания их значения, правил употребле-
ния в определенных группах или сферах деятель-
ности. Уместное и умеренное использование за-

имствованных выражений может иметь не только 
отрицательный характер, но и способствовать само-
выражению человека [4].

Выделим несколько классификаций англицизмов в 
русской коммуникативной деятельности:

1. Компьютерные: ноутбук, файл, принтер, лэптоп, 
браузер, байт, бит, флешка, онлайн, интерфейс.

2. Спортивные: спринтер, фитнес, дайвинг, фри-
стайл, кикбоксинг.

3. Экономические: бартер, дилер, инвестиция, хол-
динг, дистрибьютор.

4. Музыкальные: лайк, трэк, сингл, ремейк, кавер. 
5. Политические: спикер, инаугурация, премьер – 

министр, мандат, брифинг, митинг.
6. Косметологические: мэйк ап, тоник, спа, спонж, 

мусс, лифтинг, боди. 
7. Кинематографические: хоррор, камеди, вестерн, 

блокбастер, кастинг [8].

Акцентируем внимание, что заимствованные слова 
могут пересекаться в разных тематических группах, а 
также могут выражать настроения, отношение к другим 
людям и ситуациям. Тем не менее, в российском обще-
стве возникает необходимость изучения, анализа, ин-
терпретации и способами приспособлениями к новой 
лексике, которую можно встретить не только в устной, 
но и в письменной речи. Различают три типа заимство-
ванных слов, по степени их усвоения в русском обще-
стве: ассимилированные, частично ассимилированные и 
неассимилированные.

Первый тип ассимилированных англицизмов – сло-
ва, соответствующие нормам языка и уместно вписыва-
ющихся в русскую культуру общения, которые воспри-
нимаются русскими людьми как родные (спорт, фильм, 
юмор).

Второй тип частично ассимилированных англициз-
мов – слова с английским произношением (диджей, кон-
тракт, фастфуд).

Третий тип неассимилированных англицизмов – сло-
ва, трудные для запоминания и понятия, которые отра-
жают быт и стиль страны – источника (доллар, свитшот, 
анорак).

Существует проблема адаптации к заимствованным 
словам. Некоторые англицизмы употребляются лишь в 
качестве модного стиля говорящего, иные подчеркива-
ют достаточную осведомленность и украшают речь со-
беседника. Специалисты в области языкознания и фило-
логии стараются выяснить, как и для чего создаются те 
или иные термины, в каком контексте их принято упо-
треблять и как уместнее их приобщить к русской комму-
никативной деятельности.
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В современном российском обществе англицизмы 
стали незаменимыми частями речи. Однако, остается 
спорным вопрос об отношении российских граждан к 
подобным речевым заимствованиям. Несмотря на то, 
что процесс внедрения английских слов в русскую речь 
необратим, особенно в технических и экономических 
областях знаний, большинство значимых всероссийских 
мероприятий проводят на максимально русском литера-
турном языке [2].

Хотя средства массовой информации – это первоис-
точник распространения англицизмов и сленгов в рус-
ской культуре, все же законодательство следит и кон-
тролирует цензуру и правила подачи информации для 
аудитории. Несомненно, многие СМИ содержат инфор-
мацию в открытом доступе с возможностью получения 
обратной связи от публики. Многие лексические едини-
цы имеют метафорическую окраску, что в свою очередь 
приводит к трансформации исходного понятия и преоб-
разуется в жаргонизм. Регулярное обновление информа-
ции мотивирует публику на постоянное отслеживание 
новостной ленты и приводит к активному запоминанию 
английских заимствований русской аудиторией. Суще-
ствующая конкуренция между издателями и продюсера-
ми создает борьбу за внимание зрителей, следовательно, 
каждая передача или новостной текст подбирает наибо-
лее яркие выражения для того, чтобы вызвать у людей 
бурную эмоциональную реакцию, чем мотивируют ауди-
торию смотреть или слушать именно их каналы. Особен-
но тщательно редакция подбирает заголовки к статьям, 
делая их наиболее запоминающимися [1].

Важным аспектом в распространении и изучении ан-
глицизмов является развитие информационно-комму-
никационных технологий. В связи с этим в России стал 
популярен компьютерный сленг. Заимствованная ком-
пьютерная лексика образуется с помощью разных клас-
сификаций таких как:

 — морфологичекая передача;
 — фонетическая мимкрия;
 — перевод;
 — калька;
 — обратная транслитерация;
 — сокращение и объединение слов.

Компьютерный мир постоянно совершенствуется и 
лексика программистов не имеет строгих правил. Поэто-
му простым пользователям порой бывает трудно понять 
самопроизвольных выражений IT – специалистов в це-
лях экономии времени и слов [6]. 

Таким образом, на основании того, что в России уве-
личилось число людей, знающих в значительной степе-
ни английский язык, процесс внедрения англицизмов в 
русской коммуникативной деятельности неизбежен. С 
каждым поколением заимствованные слова могут ме-
нять свою направленность и тематику. Перспективы раз-
вития и аспекты употребления англицизмов в русском 
языке – сложны и требуют основательного изучения и 
разработок. Кроме того, стремительное увеличение за-
имствованных слов может являться предпосылкой к 
обогащению словарного состава русского языка на со-
временном этапе.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются понятийные компоненты 
ядерной лексемы-репрезентанта концептуальной области ‘Растения’ на осно-
вании концептуального анализа словарных дефиниций. Также был проведён 
анализ синонимов, антонимов и анализ лексической сочетаемости исследу-
емой лексемы. Проведённый анализ не только позволил выяснить ядерные 
семы и ряд центральных характеристик концептуальной области ‘Растения’, 
но и установил синтагматические связи исследуемой лексемы, выявил её 
ценностные компоненты в русском языковом сознании.

Ключевые слова: растение, фитоним, концептуальная область, дефиницион-
ный анализ, понятийный компонент, лексическая сочетаемость.

CONCEPTUAL COMPONENT 
OF THE CONCEPT FIELD "PLANTS" 
IN RUSSIAN LANGUAGES

Ye Yu

Summary: The current study discussed the notional component of the 
key lexeme representation of the concept field "Plants". The research 
was applied Dictionary definitions, which the spectrum of conceptual 
analysis, specifically synonym and antonym analysis, analysis of lexical 
combinability of keywords. The analysis made it possible to ascertain 
the main semes and characteristics of the concept field "Plants", as well 
as identify the value-related components of the lexeme we have been 
researching in the Russian linguistic consciousness.

Keywords: plant, phytonym, conceptual area, definition analysis, 
conceptual component, lexical combinability.

Концепт является многомерной и многокомпонент-
ной организацией и в структуре концепта учены-
ми были выделены разнообразные составляющие 

(компоненты, слои, уровни, признаки). Одним из основ-
ных составляющих был назван понятийный, который яв-
ляется важной частью изучения концепта. Понятийный 
признак содержит не только существенные фактуаль-
ные характеристики объекта, т.е. рациональная часть 
концепта, но также отражает культуры носителей языка 
[1, с. 153; 2, с. 12-13]. 

В качестве одного из древних общечеловеческих 
категорий и пластов лексики, ‘растение’ имеет сложные 
иерархии и огромное количество компонентов. В зави-
симости от незаменимой роли растений в природной 
среде и жизнедеятельности человека с древних вре-
мён, растения сохраняют первобытное человеческое 
познание мира и категориальное восприятие. Концепт 
‘Растение’ относится к базовому концепту, составляю-
щему фундамент языка и всей картины мира [4, с. 96-99]. 
Изучение концептуальной области ‘Растение’ позволит 
выяснить особенности мировосприятия конкретного эт-
носа, а также позволит моделировать картину мира для 
представителей определённой языковой общности.

По мнению М.В. Пименовой, понятийные признаки 
концепта актуализируются в словарных значениях в 
форме семантических компонентов слова-репрезентан-
та концепта [3, с. 314]. В данной работе анализируются 
понятийный компонент ядерной лексемы-репрезен-

танта концептуальной области ‘Растение’, на основании 
концептуального анализа словарных дефиниций. Дефи-
ниционный анализ, основанный на материале разных 
словарей, позволит описать семантику концептуальной 
области ‘Растение’ и выявить ядерные семы, входящие в 
понятийную часть. Также был проведён анализ синони-
мов, антонимов и анализ сочетаемостного поля исследу-
емой лексемы, позволяющие, с одной стороны, выявить 
дополнительные понятийные и ценностные компонен-
ты. С другой стороны, дальше обнаружить состав лекси-
ко-семантического поля, являющегося основанием для 
реконструкции любой концептуальной области.

Материалом анализа послужили данные 60 слова-
рей (толковые, энциклопедические, словари синонимов 
и антонимов, экологические, биологические, сельско-
хозяйственные словари, словарь сочетаемости). При 
анализе сочетаемостного поля ядерной лексемы были 
использованы данные Национального корпуса русско-
го языка (устного и газетного корпусов), и проанализи-
рованы больше 1000 фрагментов текстов с помощью 
сплошной выборки.

Анализируя разные версии толкования лексемы ‘рас-
тение’ в словарях русского языка, замечается, что зна-
чения «организм», «одно из царств живых организмов», 
«обычно развивающийся в неподвижном состоянии», 
«путём фотосинтеза» зафиксируются в передней части 
толкований. Проведённый дефинифионный анализ по-
зволяет обобщать семы в значение и сформулировать 
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следующую связную дефиницию: растение - организм, 
представляющий одно из царств живых организмов 
на земле; обычно развивающийся в неподвижном со-
стоянии; наличие в клетках большинства растений вто-
ричных клеточных оболочек; большинство растения 
способны к автотрофному питанию, путём фотосинтеза 
питающийся неорганическими веществами, и способны 
создавать органические вещества из неорганических; у 
некоторых растений питание гетеротрофное. Лексема 
‘растение’ как архисема и гипероним всех видов расте-
ний, её ядерные семы в семантической структуре явля-
ются центральными характеристиками концептуальной 
области ‘Растения’.

Обобщив данные разных словарей русского языка, 
были выделены ряд синонимов лексемы ‘растение’: рас-
тительность, растительное сообщество, флора, расти-
тельное царство, растительный мир, растительный по-
кров, фитоценоз, растеньице. Анализ синонимических 
рядов позволяет выделить следующие дополнительные 
компоненты, входящие в структуру ядерной части КОР: 
1) растения, населяющие Землю или её часть; 2) суще-
ствуют не отдельно, а имеют сложные взаимоотношения 
окружающей средой. 

Анализ сочетаемостного поля был проведён на ма-
териалах, собранных из разных лексикографических ис-
точников и Национального корпуса русского языка. Все-
го было выявлено 374 единиц (55 повторных единиц не 
включены), количество существительных (38%) и прила-
гательных (44%) превышалось 140 единиц, а количество 
глаголов (18%) - менее 70. Проведённый анализ показы-
вается, что сочетаемостное поле существительного ‘рас-
тение’ представляет собой широкое, и можно выделить 
на следующие группы:

1. Прилагательное + растение:
1. систематика растения: вьющиеся, голосеменные, 

комнатные, тропические и др.;
2. свойства, связанные с растениями: вечнозелёные, 

многоклеточные, мёртвые, низкорослые и др.;
3. характера произрастания: теплолюбивые, влаго-

любивые, морозостойкие, светолюбивые и др.;
4. другие: запрещённые, краснокнижные, генно-мо-

дифицированные, импортные и др.;
5. оценка человеком растения:  красивое, суб-

тильное, опасные, нежное и др.

2. Существительное + растение:
1. части растения/растение с чем: лист, плод, побег, 

ствол и др.;
2. действие над растениями: 

А. полезные действия над растениями: высадка, 
полива, селекция, удобрение и др.;

Б. вредоносные или другие действия над растени-

ями: обезвоживание, охота, выкапывание, со-
бирание и др.;

3. разные жизненные циклы растений: гибель, рост, 
созревание, цветение и др.;

4. биологически и другие: сорт, урожайность, цвет, 
клетка и др.;

5. места и условия произрастания растений: оран-
жерея, тень, сад, парк и др.;

3. Глагол + растение:
1. действие над растениями: 

А. полезные действия над растениями: полить, са-
жать, засеять, выращивать и др.;

Б. вредоносные или другие действия над расте-
ниями: выкапывать, помять, уничтожать, рвать 
и др.;

2. действие самых растений: 
А. разные жизненные циклы растений: прорас-

тать, цвести, завянуть, плодоносить и др.;
Б. эффекты растений: очищать воздух, выделять 

кислород, иметь запах, давать семена и др.

Наиболее высокочастотными являются существи-
тельные вид, защита, лекарственные, это объясняется 
заботой и вниманием о теме защиты растений и лечеб-
ной ценностью растений. Среди разных видов сочетания, 
самым многочисленным является вид: прилагательные + 
растения (44%). Эти прилагательные описывают систе-
матику, состояние, свойство и характер произрастания 
растений. А оценки на растения может быть отражены 
бинарной оппозицией: нежное и субтильное – крепкое и 
стойкие, полезные и тонизирующие – ядовые и опасные. 

При реализации сравнения человека или части че-
ловека с растением регулярно пользуется модель сло-
восочетания глагол + как растение, по следующим па-
раметрам: ростовая сила растения (широко, быстро), 
внешнее сходство (пассивно, недвижимо), свойство 
растений (слабые, хрупкие), подобные сравнения также 
пользуются при воспитанию детей. 

Результаты анализа, с одной стороны, отражают осо-
бенности познания растительного мира носителями 
русского языка, а с другой стороны, показывают важ-
ность растений в бытовой жизни человека и в различ-
ных сферах общества.

Кроме того, с помощью дефиниционного анализа на 
материале разнообразных словарей были выявлены не 
только ядерные семы в семантической структуре клю-
чевой лексемы-репрезентанта концептуальной области 
Растения, но и ряд центральных характеристик КОР:

1. организм;
2. представляющий одно из царств живых организ-

мов на земле; 
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3. обычно развивающийся в неподвижном состоянии; 
4. наличие в клетках большинства растений вторич-

ных клеточных оболочек; 
5. большинство растения способны к автотрофному 

питанию, путём фотосинтеза питающийся неорга-
ническими веществами, и способны создавать ор-

ганические вещества из неорганических;

6. у некоторых растений питание гетеротрофное;

7. населяющий Землю или её часть;

8. находящихся в сложных взаимоотношениях меж-

ду собой и с условиями окружающей среды.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПОЗНАНИЙ 
В АНАЛИЗЕ ЯЗЫКА ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ 

В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
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Аннотация: Наибольшую актуальность на сегодняшний день представляют 
научные изыскания, посвященные проблемам изучения вербальной агрес-
сии в Интернет-коммуникации, поскольку Россия является многонациональ-
ным государством. Статья посвящена рассмотрению квалифицирующих 
признаков «вербальной агрессии» в аспекте обеспечения лингво-крими-
налистической экспертизы в области интернет-коммуникации в целях обе-
спечения юридико-лингвистического охраны национальной безопасности, 
конституционного строя, общественного порядка, здоровья и нравственно-
сти населения.
Объектом исследования – «вербальная агрессия» в интернет-коммуникации.
Предмет исследования – языковые способы выражения «вербальной 
агрессии», этнической ксенофобии, в интернет-коммуникации.
Цель исследования – выявить особенности употребления агрессивных 
вербальных средств в интернет-коммуникации. В статье дан анализ позиций 
учёных в отношении содержания понятия «вербальная агрессия». Приведена 
классификация речевых высказываний, содержащих признаки «вербальной 
агрессии», что позволяет акцентировать внимание экспертов – криминоло-
гов, проводящих лингвистическую экспертизу высказываний в интернет-
коммуникации, обеспечить превенцию преступлений и правонарушений 
экстремисткой направленности. В статье также приведены примеры из 
практики проведения лингвистической экспертизы, речевых высказываний 
в текстовых файлах из Интернет-ресурса.

Ключевые слова: вербальная агрессия, речевой акт, ненависть, вражда, язык 
вражды, интернет-коммуникация, этническая ксенофобия, словесный экс-
тремизм, лингвистическая экспертиза высказываний.

USE OF LINGUISTIC KNOWLEDGE 
IN THE LANGUAGE ANALYSIS OF 
VERBAL AGGRESSION IN INTERNET 
COMMUNICATIONS

T. Karimova

Summary: The most relevant today are scientific research on the problems 
of studying verbal aggression in Internet communications, since Russia 
is a multinational state. The article is devoted to the consideration of 
the qualifying signs of "verbal aggression" in the aspect of providing 
linguistic and forensic expertise in the field of Internet communication in 
order to ensure the legal and linguistic protection of national security, the 
constitutional order, public order, health and morality of the population. 
The object of the study is "verbal aggression" in internet communications. 
The subject of the study is the language ways of expressing "verbal 
aggression", ethnic xenophobia, in Internet communication.
The purpose of the study is to identify the features of the use of aggressive 
verbal means in Internet communication. The article analyzes the 
positions of scientists regarding the content of the concept of "verbal 
aggression". The classification of speech utterances containing signs 
of "verbal aggression" is given, which allows to focus the attention of 
experts - criminologists who conduct linguistic examination of utterances 
in Internet communication, to ensure the prevention of crimes and 
offenses of an extremist orientation. The article also provides examples 
from the practice of conducting linguistic expertise, speech utterances in 
text files from an Internet resource.

Keywords: verbal aggression, speech act, hatred, enmity, hate speech, 
Internet communication, ethnic xenophobia, verbal extremism, linguistic 
expertise of statements.

Кризисные явления в обществе способствуют повы-
шению уровня агрессии во всех проявлениях, в том 
числе, и в речевом поведении. 

Вербальная агрессия, по определению Н.С. Якимо-
вой, «есть нарушение некой коммуникативной нормы», 
которая реализует дисгармонизирующее речевое по-
ведение индивидуума, устанавливает, поддерживает 
социальное и психологическое неравноправие комму-
никантов, и, как следствие, может выражаться в угрозе, 
оскорблении, нецензурной брани [7]. 

В реалиях действительности интернет-коммуникация 
является обычным средством повседневного вербально-

го онлайн-взаимодействия. Вследствие чего в современ-
ном обществе, по мнению Е.И. Галяшиной, «увеличивает-
ся проявление этнической и религиозной нетерпимости, 
неполиткорректности в СМИ, в том числе и Интернет, что 
выражается в повышающейся экспансии криминального 
поведения, словесной агрессии… Вербальная агрессия 
представляет реальную информационную угрозу миро-
воззренческой безопасности коммуникации» [1].

На Заседании коллегии Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации ещё 5 марта 2018 года 
президент России В.В. Путин подчеркнул, что среди при-
оритетных задач, прежде всего, стоит необходимость за-
щиты населения «от тех, кто пытается заразить общество 
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агрессией и нетерпимостью, ксенофобией и национа-
лизмом. Радикализм, какой бы политический, идеологи-
ческий оттенок он ни носил, ни принимал, разрушителен 
по своей сути, и мы обязаны обезопасить страну, буду-
щее людей от этой угрозы».

Характеризуя современную российскую действи-
тельность, мы отмечаем «различные формы националь-
но-этнического противостояния: территориальные и 
геополитические конфликты, столкновения на почве 
межнациональной розни, акции насилия со стороны не-
онацистских и экстремистских организаций, деструктив-
ные действия по отношению к этническим мигрантам. 
Всё это находит отражение в общении, осуществляемом 
посредством социальных сетей» [5].

Рассмотрению феномена «вербальная (речевая, языко-
вая) агрессия» посвящены исследования Е.В. Кокориной, 
А.П. Сковородникова, Е.Ю. Булыгиной, Т.И. Стекесовой, В.Г. 
Кожевниковой, Е.Н. Басовской, В.Ю. Апресяна, Ю.В. Щерби-
ниной, О.М. Родионовой, Н.С. Якимановой, и др.).

Следует отметить, что в лингвистике дефинициями фе-
номена «вербальная агрессия» являются следующие сло-
восочетания: «языковая агрессия», «речевая агрессия», 
«коммуникативная агрессия», «словесный экстремизм», 
«имплицитная агрессия в языке», «язык вражды» и др.

По мнению Ю.В. Щербининой, «сложность определе-
ния понятия «вербальная агрессия» заключается, пре-
жде всего, в том, что данный феномен нельзя считать 
единой формой поведения, отражающей какое-то одно 
побуждение. Этот термин употребляется применитель-
но к самым разнообразным речевым действиям, весьма 
неоднородным по мотивации ситуациям проявления и 
формам словесного воплощения». [6].

О.М. Родионова рассматривает речевую агрессию 
как «установку адресата на антидиалог, характеризую-
щийся двойной позицией: с одной стороны, это созна-
тельная ориентация адресанта на субъектно-объектный 
тип отношений (прагматический вектор), который может 
быть выражен как через содержание высказывания, так 
и через деструктивные формы речевого поведения; с 
другой стороны, в агрессивном общении, независимо 
от типа коммуникации, обязательно присутствует выра-
жение негативного отношения либо к адресату, либо к 
предмету речи (аффективный вектор)» [2].

В исследованиях В.И. Жельвиса и К.Ф. Седова вер-
бальная агрессия «приравнена к понятию инвективной 
речи – это желание оскорбить, унизить речевого партне-
ра, понизить социальный статус объекта речевого воз-
действия, уровень его самооценки» [2].

Г.В. Кожевникова под языковой агрессией понимает 

«любые некорректные высказывания в адрес этнических 
и конфессиональных групп или их представителей» [4].

Так, Р.К. Потапова и Л.Р. Комалова в тематическом тол-
ковом словаре «Вербальная структура коммуникативного 
акта агрессии» «под вербальной агрессией рассматривают 
целенаправленное использование языковых средств для 
выражения неприязни, враждебности, ненависти, а также 
побуждение (в том числе в форме призыва) к совершению 
насильственных (деструктивных) действий».

Таким образом, вербальная агрессия – это способ 
негативного коммуникативного взаимодействия; вы-
ражение языковыми средствами негативного эмоцио-
нально-оценочного жестокого отношения к кому-либо, 
чему-либо, зачастую нарушающее представление об 
этической и эстетической норме.

Следует отметить, что профессором Д. Инфантом «было 
выделено 10 типов агрессивного вербального поведения:

1. критика личных качеств (character attack);
2. критика способностей (competence attack);
3. критика фактов биографии (background attack);
4. критика внешности (physical appearance attack);
5. проклятия (curse);
6. поддразнивание (teasing);
7. насмешки (ridicule);
8. угрозы (threat);
9. ругательство, сквернословие (swearing);
10. невербальные знаки (nonverbal emblems)» [8].

Таким образом, вербальная агрессия является, по 
словам Н.С. Якимановой, «является одной из форм кон-
фликтного коммуникативного поведения объектом ко-
торого выступает обычно широкий и неопределенный 
круг лиц, на которых оказывается воздействие через 
СМИ», через Интернет- коммуникации [7]. 

При анализе тестовых файлов из Интернет-ресур-
са следует обратить внимание на то, что маркеры вер-
бальной агрессии присутствуют на всех уровнях языка: 
словообразовательном, лексическом, синтаксическом, 
стилистическом и др.

Так, выражение вербальной агрессии на лексико-семан-
тическом уровне передаётся через «лексемы агрессии», ин-
вективную лексику (матерщина), эрративы, «людемы»:

«лексемы агрес-
сии» – слова и 
с ловосочетания, 
служащие для вы-
ражения агрессив-
ности в письмен-
ной и устной речи

– слова, выражающие сомнения относительно ин-
теллектуальных или физических способностей адре-
сата: Он псих! По состоянию здоровья психического, 
от должности надо отстранить…
– неуместное сравнение адресата и его близких 
с животными, предметами материального мира, 
фольклорными персонажами и т.п.: гном в колпачке, 
помесь с зубастиком, тупое животное, человекопо-
добное
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инвективная лек-
сика (матерщина)

– форма выражения агрессии, феномен социальной 
дискредитации субъекта посредством адресованно-
го ему текста, или языковой оборот, воспринимаю-
щийся в той или иной культуре как оскорбительный 
для своего адресата, противоречащий нормам 
общественной морали

Эрративы (по 
Г Гусейнову) – это 
нарочитое нару-
шение норм лите-
ратурного языка

(нарушение норм правописания: «аффтар» вместо 
автор, «препед» вместо привет;
сленговая деаббревиация: КСЖ «Как Страшно Жить»;

«Людемы» (лат. 
ludus – «игра») – 
это термин пред-
ложенный Е.Н. 
Галичкиной, осно-
ванный на понятии 
«языковая игра» 
и включающий в 
себя «лингвокреа-
тивные установки 
виртуальной язы-
ковой личности»

«Кричит тут благим спамом!!» (трансформация фра-
зеологической единицы);
«Крысодром (коврик для компьютерной мыши)» – 
окказионализм

На грамматическом уровне вербальная агрессия 
проявляется посредством использования следующих 
конструкций:

использование псевдо-императи-
вов

Поговори мне ещё! – выражение 
угрозы;

использование вопросов, цель 
которых – упрекнуть, задеть адре-
сата

А ты кто такой? Мы тебя не вы-
бирали!

использование прагматически 
окрашенных частиц для выра-
жения неодобрения, недоверия, 
угрозы и пр. в комбинации с псев-
до-императивами и вопросами)

Где уж мне тебя понять! Где уж 
мне тягаться с тобой!

использование отрицательных фра-
зеологических оборотов

«стоишь как истукан!» «как воды в 
рот набрал!»

использование экспрессивного 
синтаксиса

– угроз, проклятий;
– иронии по отношению к адреса-
ту

нарушение речевого этикета – использование местоимения 
«ты» к адресату старшему по воз-
расту, социальному положению;
– использование личных место-
имений 3-го лица единственного 
числа (он. она, оно) к лицу как 
участнику разговора

В рамках данной статьи проанализируем речевые 
признаки вербальной агрессии, которые являются ре-
презентантами этнической ксенофобии («ксенофобия» 

является «боязнь чужих», «xenos» — «чужой, странный»; 
«phobos» — «страх, ужас, боязнь») в сети Интернет. В 
публикации Иссерс О.С., Рахимбергенова М.Х. «Языко-
вые маркеры этнической ксенофобии (на материале 
российской прессы)» ключевым понятием выступает 
«этническая идентичность» как представление индиви-
да о своей принадлежности к той или иной этнической 
группе. Этническая идентификация предполагает по-
стоянное обращение к традициям, авторитетам, стере-
отипам поведения, представленным в формах культур-
ноязыкового контекста, выражающихся в непременном 
атрибуте самоидентификации — противопоставлении 
«мы — они», «свой — чужой». Установлено, что оппози-
ция «свой — чужой» имеет универсальный характер и 
является неотъемлемой составляющей онтологических 
представлений о бинарной структуре мира, а сама ка-
тегория «свой — чужой» для этнической картины мира 
является ядерной [3]. 

Как отмечает И.В. Курьянова, «кластеризация свой-
чужой устанавливается использованием адресантом ме-
стоимений «мы», «наш» в инклюзивной форме: «в нашу 
страну»; «наш язык»; «они в отличие от нас, русских»; «в 
нашем городе». Противопоставление «своей» и «чужой» 
групп строится по принципу создания контраста «мы» 
↔ «они»: «Они думают к нам привезти эту чернозадую 
заразу». Для наименования «чужой» группы часто ис-
пользуются лексемы, отражающие в своей семантиче-
ской структуре ксенофобную коннотацию (в том числе 
контекстуальную): «чурка»; «чернозадый»; «хач»; «жид»; 
«гуки» и т.п. При этом отрицательная модальность номи-
наций, используемых для обозначения «чужой» группы, 
зачастую усилена посредством употребления суффиксов 
субъективной оценки, придающих оттенок пренебреже-
ния, презрения, умаления достоинства определенной 
нации (этноса) с целью формирования категории нера-
венства по линии «свой» / «чужой» (например, «жидята», 
«жидовня») [5].

Рассмотрим описание случаев из практики проведе-
ния лингвистической экспертизы, речевых высказыва-
ний в текстовых файлах из Интернет-ресурса.

Перед экспертом поставлены вопрос:
1. Имеются ли в представленных текстах высказы-

вания, в которых негативно оценивается чело-
век или группа лиц, объединенных по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно по принадлеж-
ности к какой-либо группе?

При проведении экспертизы использовалась следу-
ющая словарная и методическая литература:

1. Веллер М. Психология энергоэволюционизма.
2. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь.  

Т. 1-3 – М., 2006.
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3. Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненорматив-
ной лексики русского языка. – М., 2003.

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иностранных  
слов. – М., 2000 С.А.
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Установление объектов исследования 
и их описание

Представлены тексты размещены на странице Интер-
нет- пользователя под ником «ААА» посредством репоста. 

Тексты интерперсональны, имеют признаки публич-
ности, зафиксированы с использованием средств 
русского языка, обладают смысловой, логической, 
формально-грамматической связанностью языко-
вых единиц, доступны для смыслового понимания. 
Таким образом, пригодны для проведения лингви-
стического исследования.

Анализ лингвистических характеристик спорных тек-
стов (далее СТ) показал следующее: 

СТ1 – поликодовый текст, невербальная часть кото-
рого представлена в виде изображения двух стоящих 
мужчин и одного лежащего на животе, поджавшего ноги 
и прикрывшего голову руками, нога одного стоит на спи-
не лежащего, а второй тянет на себя капюшон лежащего, 
вербальная часть представлена в виде высказывания: 
«Встречать хачей нужно примерно так». СТ2 является 
поликодовым текстом, на невербальной части которого 
изображены два человека в круге, один из них находится 
в боевой стойке, другой, в кепке и красной обуви, падает. 
Вербальная часть поликодового текста представлена в 
виде высказывания: «Пи…..й домой хач е…..ый». 

СТ3 является поликодовым текстом, вербальная 
часть которого представлена в виде высказывания: 
«Чтоб уйти от неудач просто вспомни: ты – не хач». 

СТ4 является поликодовым текстом, вербальная 
часть которого представлена в виде высказывания: «Не-
навидишь хачей». 

СТ5 является поликодовым текстом, вербальная 
часть которого представлена в виде высказывания: «Не 
покупай у чурок!». 

СТ6 является поликодовым текстом, вербальная 
часть которого представлена в виде высказывания: «Не 
быть хачом о……но!».

В спорные тексты имеют имеют информативную и 
оценочную направленность. По типу адресации – интер-
персональные, с признаками публичности (страница до-

ступна для просмотра неограниченного числа пользова-
телей сети Интернет). С учетом специфики актуализации 
лексического, синтаксико-семантического, стилистиче-
ского, формально-логического уровней текста, выбраны 
методы анализа предоставленных материалов: концеп-
туальный, компонентный, лексико-семантический ана-
лиз, семантико-синтаксический анализ, функционально-
стилистический анализ, лингвостилистический анализ, 
метод авторизации текста.

В процессе исследования и оформления заключения 
использованы следующие термины и определения:

Адресант – лицо, которому принадлежит речь (текст), 
отправитель речевого сообщения.

Адресат – реальное или мыслимое лицо, к которому 
обращена речь (текст), получатель речевого сообщения. 

Высказывание – единица сообщения, обладающая 
смысловой целостностью и могущая быть воспринятой 
слушающим (адресатом) в данных условиях общения.

Группа – как объект оценки – совокупность лиц, каж-
дое из которых обладает устойчивыми (не связанными с 
актуальным состоянием) различительными признаками, 
объединяющими членов группы и являющимися крите-
рием оценки. 

Контекст – обладающая смысловой завершенностью 
устная или письменная речь, позволяющая выяснить 
смысл и значение отдельных входящих в ее состав фраг-
ментов (слов, выражений или отрывков текста). 

Ник – сетевое имя, псевдоним пользователя Интернета.

Раса – Группа человечества, объединенная общно-
стью происхождения и общностью наследственных 
физических признаков: цветом кожи и волос, разрезом 
глаз, формой черепа и т.п. В основе обыденных пред-
ставлениях о расе лежит знание о внешних наблюдае-
мых различиях между людьми (в наивном восприятии 
лучше всего дифференцируются расы: по цвету кожи - 
желтая, черная, белая, красная; по разрезу глаз). 

Национальность – принадлежность к какой-либо нации.

Нация – исторически сложившаяся устойчивая этни-
ческая общность людей, основанная на общности языка, 
территории, экономической жизни, а также на основе 
специфической только для данного этноса добровольной 
и естественно принимаемой всеми национальной культу-
ры и формируемого на ее основе национального интереса. 

Происхождение – принадлежность по рождению к ка-
кому-нибудь сословию, классу, национальности, местности. 
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Оценка (категория оценки) – совокупность разноу-
ровневых единиц, объединенных оценочной семанти-
кой и выражающих положительное или отрицательное 
отношение автора к содержанию речи. Оценка характе-
ризуется особой структурой – модальной рамкой, кото-
рая накладывается на высказывание и не совпадает ни 
с его логико-семантическим, ни с синтаксическим по-
строением. Элементами оценочной модельной рамки 
являются субъект и объект, связанные оценочным пре-
дикатом.

Субъект оценки – это лицо, или социум, с точки зре-
ния которого дается оценка; объект оценки – это лицо, 
предмет, событие или положение вещей, к которым от-
носится оценка.

При исследовании материала были выявлены следу-
ющие структурные компоненты оценки:

 — субъект оценки – пользователь сети интернет под 
ником «ХХХХХХ»

 — объект оценки – обобщенный образ группы лиц 
«хачи». 

«Встречать хачей нужно примерно так».
«Пи…..й домой хач е…..ый».
«Чтоб уйти от неудач просто вспомни: ты – не хач». 
«Ненавидишь хачей».
«Не быть хачом о……но!».
 Хачей-хач - 1. жарг. Азербайджанец. 2. пренебр. Жи-
тель Кавказа. От «хачик». [6]
 Е….ный – табу! 1. подвергнутый действию мужчины в 
половом акте.

2. употребляется как бранное слово. [3]

Указанные выше лексемы имеют отрицательную кон-
нотацию и выражают негативную оценку лица, обозна-
ченного как «хач». Употребление слов как табу, имеющих 
пометы «пренебрежительное», «жаргонное» усиливают 
негативное значение. 

Таким образом, в представленных текстах имеются 
высказывания, в которых негативно оценивается группа 
лиц «хачи», объединенных по признакам расы, нацио-
нальности, языка, происхождения.

В СТ 5«Не покупай у чурок!» 

При исследовании материала были выявлены следу-
ющие структурные компоненты оценки:

 — субъект оценки – пользователь сети интернет под 
ником «ХХХХХ»

 — объект оценки – обобщенный образ группы лиц 
«чурки». 

В СТ5 было выявлено высказывание, в котором нега-
тивно оцениваются представители группы лиц «чурки»:

Чурок – чурка – 1. Прозвище кавказцев и жителей 
Средней Азии.

2. Употребляется как порицающее или бранное слово. [2]

Употребление этого слова как бранного и порицаю-
щего усиливает негативное значение.

Таким образом, в СТ5. имеется высказывание, в ко-
тором выявлена негативная оценка группы лиц «чур-
ки», объединенных по признакам расы, национально-
сти, языка, происхождения. Также следует отметить, 
что коммуникативная конструкция призыва выраже-
на с использованием императивной формы глагола 2 
лица повелительного наклонения единственного чис-
ла: (не покупай).

В данной статье была предпринята попытка проана-
лизировать особенности интернет –коммуникации на 
предмет вербальной агрессии – выражение вражды и 
ненависти по отношению к группе лиц, выделяемой по 
национальному (этническому) признаку.

Таким образом, «вербальная агрессия» выражен-
ная посредством «языка вражды», как отмечает Ю.В. 
Щербинина, представляет собой опасность, поскольку 
«проникший в публичную сферу, язык вражды не ищет 
реального врага – он его активно придумывает, творит 
из насущного окружения самим наименованием.... в 
условиях глобализации современного общества раз-
мываются критерии его объективной оценки: «случаи 
экстремизма или дискриминации нередко оцениваются 
обыденным сознанием как попытки «отстаивания не-
зависимости», «защиты национального достоинства», 
«укрепления традиций… «Язык вражды» незаметно 
становится универсальным языком современной ком-
муникации, стремительно поднимается с уровня быто-
вого общения на уровень социальных обобщений ˂...˃, 
не имеет границ и окрестностей, потому что покрывает 
собой все речевое пространство, захватывает все сферы 
коммуникации» [6].
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Аннотация: Статья содержит результаты обсуждения, направленного на 
установление особенностей использования и перевода с английского язы-
ка на русский английского артикля в контексте научно-технического текста. 
Установлено, что в рамках данного жанра, как неопределенный, так и опре-
деленный артикль английского языка может способствовать акцентирова-
нию научно-технического знания, что должно быть учтено при переводе с 
английского языка на русский. К переводческим приемам, которые исполь-
зуются для того, чтобы передать дополнительные смыслы оригинального 
текста, транслируемого при помощи артиклей, были отнесены замена части 
речи, лексическое опущение или добавление.

Ключевые слова: научно-технический текст, определенный артикль, неопре-
деленный артикль, переводческие приёмы.

USE OF ARTICLES IN TRANSLATION OF 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL LITERATURE

S. Mirontseva
E. Lazareva

A. Grishchuk

Summary: The article contains the results of a discussion aimed at 
establishing the features of the use and translation from English into 
Russian of the English article in the context of a scientific and technical 
text. It has been established that within this genre, both the indefinite 
and the definite article of the English language can contribute to the 
emphasis of scientific and technical knowledge, which should be taken 
into account when translating from English into Russian. The translation 
techniques used to convey additional meanings of the original text, 
broadcast with the help of articles, included the replacement of a part of 
speech, lexical omission or addition.

Keywords: scientific and technical text, definite article, indefinite article, 
translation techniques.

Современный этап развития науки и технологий 
характеризуется глобализацией, все передовые 
страны активно учувствуют в научных разработ-

ках, что делает особо актуальным вопрос об обмене 
профессиональными знаниями. На сегодняшний день 
наука, в целом, отличается стремлением к постоянному 
расширению сотрудничества между государствами и 
установлением различных отношений между исследо-
вателями и учеными, которые говорят на разных языках. 
Сейчас есть возможность получить свободный доступ к 
мировому научному опыту, тем не менее, этот процесс 
может быть затруднен без качественных переводов на-
учно-технической и узкоспециальной литературы. 

Научно-технический прогресс, а также интенсифи-
кация международного технического и экономического 
сотрудничества увеличивают роль научно-технического 
перевода. Однако обзор современных исследований по 
теме показывает, что до настоящего времени внимание 
исследователей было сосредоточено на общих стратеги-
ях перевода текстов научно-технического жанра. Можно 

отметить последние исследования в этом направле-
нии – Р.М. Болотова [Болотова 2022], О.Н. Константинова 
[Константинова 2022], Д.С. Кутилин [Кутилин 2022] и дру-
гие исследователи изучают общие трудности перевода 
научно-технического текста; М.Д. Басаев фокусируется 
на лексическом уровне, который представляет трудно-
сти при трансляции текста научно-технического жанра 
с английского языка на русский [Басаев 2021]. В общем 
и целом, можно отметить, что лингвисты принимают во 
внимание только терминологический состав научно-тех-
нических текстов и расценивают его как основную пере-
водческую проблему. При этом не обнаруживается ис-
следований, которые были бы направлены на изучение 
проблем перевода лакунарных областей английского 
языка, к которой относится определенный и неопреде-
лённый артикль. Факт, что в русском языке артикль в том 
смысле как он используется в английском, отсутствует, 
может вызвать неточности при переводе научно-техни-
ческой литературы, что недопустимо, исходя из комму-
никативного задания (трансляция точных когнитивных 
знаний) текстов такого рода. 
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На основании вышеизложенного представляется ак-
туальным изучить употребление английских артиклей 
в текстах научно-технической литературы и определить 
особенности их перевода на русский язык. Цель рабо-
ты – установление особенностей использования и пере-
вода с английского языка на русский английского ар-
тикля в контексте научно-технического текста. Задачи 
работы: уточнить понятие артикля и его виды; описать 
способы перевода английского артикля с английско-
го языка на русский при переводе научно-технических 
текстов. Методы работы: систематизация, контекстуаль-
ный анализ, переводческий анализ. Научно-теорети-
ческой основой работы послужили положения, сфор-
мулированные такими исследователями, как D. Biber, 
R. Huddleston, M. Kaluza и др. В качестве материала ис-
следования использовались англоязычные научно-тех-
нические статьи на английском языке (Scientists Propose 
Mind-Bending Plan to Look for Dark Matter, New Physics 
Near the Sun; ‘Zombie’ viruses are thawing in melting per-
mafrost because of climate change; Life on Mars May Have 
Been Its Own Worst Enemy, How Metaverse Will Revolution-
ize the Battlefield) и их официальный перевод на русский 
язык. Новизна работы состоит в том, что в ней с опорой 
на классические положения грамматики английского 
языка и теории перевода иллюстрируются возможности 
акцентирования научно-технического знания при пере-
воде с английского языка на русский. Практическая 
значимость исследования состоит в том, что материа-
лы, представленные в работе, могут быть использованы 
для расширения представлений о способах перевода 
научно-технических текстов с английского языка на рус-
ский.

Понятие артикля, его виды

Артикли в английском языке определяются как осо-
бая подкатегория детерминативов, которые обеспечи-
вают самое основное выражение определенности и не-
определенности [Huddleston 2002: 368]. Артикли зависят 
от существительных, которым они предшествуют (в рам-
ках именной группы), и не имеют никакой функции или 
лексического значения вне связи с ними.

Р. Хаддлстон в Кембриджской грамматике английско-
го языка (2002) различает определенный и неопреде-
ленный артикль. Иногда выделяется нулевой артикль. 
Этот подход представлен в грамматике разговорного и 
письменного английского языка Лонгмана [Biber 1999]. 
В рамках данного исследования нулевой артикль будет 
рассматриваться как аналог неопределенного артикля, 
как простая реализация неопределенного артикля, по 
отношению к которому он стоит в дополнительном рас-
пределении, а именно, с неисчисляемыми и исчисляе-
мыми существительными во множественном числе. 

По поводу исторического развития английских ар-

тиклей Р. Хаддлстон отмечает, что неопределенный 
артикль появился позже, чем определенный артикль. 
Определенный артикль произошел от староанглийско-
го указательного падежа sé, séo, θæt [Huddleston 2002: 
370]. В некоторых случаях определенный артикль еще 
сохранил свою указательную функцию. Этимология не-
определенного артикля восходит к числительному. Это 
значение до сих пор можно увидеть в таких фразах, как 
once a week, don’t say a word. 

Выбор соответствующего артикля зависит от рода 
существительного или от того, является ли оно множе-
ственным или единственным. Артикли в английском 
языке не имеют ни определенного рода, ни специальных 
форм множественного числа. Однако на их использова-
ние влияют другие аспекты, как указывает М. Калуца:

 — тип существительного
 — тип ссылки [Kaluza 1981: 8].

Исходя из данной классификации, можно заключить, 
что в рамках научно-технического текста, артикль бу-
дет имплицитно указывать на свойства описываемого 
объекта, а также на источник знаний о нём, поскольку 
артикль, с одной стороны, указывает на тип существи-
тельного, при помощи которого автор текста номиниру-
ет то или иное явление, а, с другой стороны, - указывает 
на сведения, которые имеются в наличии относительно 
описываемой научно-технической проблематики.

Способы перевода английского артикля 
с английского языка на русский при переводе 

научно-технических текстов

Проследим роль определенных и неопределенных 
артиклей в англоязычном научно-техническом тексте, а 
также установим способы их перевода на русский язык. 
Для этого из научных изданий на английском языке были 
выбраны некоторые примеры, которые иллюстрируют 
использование английского артикля в том, значении, на 
которое необходимо обратить внимание при переводе. 
Для анализа использовался официальный вариант пере-
вода, который был опубликован на сайте ИноСМИ. 

Physicists have proposed a mind-boggling space mis-
sion that might finally expose the true nature of dark matter, 
an enigmatic substance that is considered one of the biggest 
unsolved mysteries in science, reports a new study [Scientists 
Propose Mind-Bending Plan to Look for Dark Matter, New 
Physics Near the Sun // Tech by Vice].

Физики предложили осуществить удивительную 
космическую миссию, которая могла бы помочь нам 
раскрыть природу тёмной материи — одной из самых 
больших неразгаданных тайн в науке.

Статья, из которой взят данный пример относится 
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к такой области научного познания, как космология. В 
рамках данной терминосистемы фиксируется обилие 
абстрактных существительных, которые носят обобщен-
ное значение, что влияет на частотность использования 
определенных или неопределенных артиклей. 

В примере выше фиксируется, что неопределённый 
артикль используется с такими абстрактными существи-
тельными, как mission, substance, study. В первом случае 
он используется после глагола to propose, который, ис-
ходя из своего семантического значения, предполагает 
последующее выражение чего-то неопределённого. На 
русский язык данная конструкция (have proposed a mind-
boggling space mission) передается с использованием 
такой переводческой трансформации, как лексическое 
добавление – в тексте перевода используется глагол 
осуществить, который отсутствует в тексте оригинала. 
Представляется, что именно таким способом перевод-
чик компенсирует то значение неопределенности, кото-
рое заложено в тексте оригинала. Анализ значения рус-
ского глагола осуществить позволяет установить, что 
инициаторы планирует какое-либо действие, которое 
должно привести к результатам, однако, итоги такого 
мероприятия заранее не известны. 

В другом же случае (an enigmatic substance) мы ви-
дим, что переводчик подвергает опущению неопреде-
лённый артикль an, а также прилагательное enigmatic, 
которое характеризует абстрактное существительное, 
к которому относится данный артикль. Осуществлённое 
переводческое действие представляется не самым оп-
тимальным, поскольку при таком подходе утрачивается 
существенная доля имплицитного значения, которое со-
стоит в том, что на данный момент исследователям мало 
известно об изучаемом объекте. Возможно, вариант 
перевода истинная природа смог бы передать коннота-
тивные оттенки оригинала. 

Что же касается фразы a new study, в составе которой 
также используется неопределенный артикль, то в дан-
ном случае он носит чисто формальный грамматикали-
зированный характер и обосновано подвергается лекси-
ческому опущению при переводе. 

Определенный артикль the, который используется 
в составе сравнительной конструкции в превосходной 
степени the biggest unsolved mysteries также носит фор-
мальный грамматикализированный характер и при 
переводе опускается. В дальнейшем такие случаи ана-
лизироваться не будут, поскольку они не представляют 
переводческой сложности. 

В статье, которая посвящена обсуждению новых ви-
русов и их распространению среди населения планеты, 
обнаруживается следующий пример: 

“Every time we look, we will find a virus,” said Jean-Michel 

Claverie, a co-author of the study and an emeritus professor of 
virology at Aix-Marseille Université in France, in a phone inter-
view. “It’s a done deal. We know that every time we’re going to 
look for viruses, infectious viruses in permafrost, we are going 
to find some.” [‘Zombie’ viruses are thawing in melting per-
mafrost because of climate change // Tech by Vice]

«Каждый раз, когда мы начинаем искать, мы обна-
руживаем тот или иной вирус, – сказал Жан-Мишель 
Клавери (Jean-Michel Claverie), соавтор исследования и 
почетный профессор вирусологии Университета Экс-
Марсель во Франции. – Мы заранее знаем, что, когда бы 
мы ни отправились искать вирусы, возбудителей болез-
ней в вечной мерзлоте, мы обязательно их найдем».

Для анализа способов перевода артиклей в статье 
«‘Zombie’ viruses are thawing in melting permafrost be-
cause of climate change» необходимо обратиться к кон-
тексту обсуждаемой проблематики. В статье речь идет 
о том, что глобальное потепление, которое ведет к та-
янию ледников, сопряжено с угрозой высвобождения 
из вечной мерзлоты новых видов вирусов. Их обилие 
поражает учёных. Для того, чтобы показать, что речь 
идёт о неизвестном вирусе, автор статьи использует не-
определённый артикль а, значение которого передает-
ся на русский язык при помощи оборота тот или иной, 
который также транслирует значение неизвестности. В 
данном случае имеет место такая переводческая транс-
формация, как грамматическая замена, а именно – заме-
на части речи. 

Особое значение в рамках научно-технических текстов 
может приобретать определенный артикль, например: 

The idea that life intimately influenced Earth’s atmospheric 
chemistry became the basis for what Lovelock called his Gaia 
hypothesis, which he would go on to perfect with microbiolo-
gist Lynn Margulis throughout the 1970s [Life on Mars May 
Have Been Its Own Worst Enemy // Scientific American]. 

Идея о том, что живые организмы непосредствен-
ным образом повлияли на химический состав атмосфе-
ры Земли, стала важной основой для того, что Лавлок 
назвал своей «гипотезой Геи», которую он разрабатывал 
вместе с микробиологом Линн Маргулис (Lynn Margulis) в 
70-х годах. 

В статье «Life on Mars May Have Been Its Own Worst 
Enemy» обсуждает инновационный подход осмысления 
наличия или прошлого существования жизни на Марсе. 
Значение имеет то, что исследователям, выдвигая рево-
люционные предположения, важно было опереться на 
достоверные факты и уже доказанные положения, что 
дало бы основания для развития их нового подхода для 
анализа в новом ракурсе. Тот факт, что такая основа была 
найдена, транслируется в тексте оригинала посредством 
определенного артикля the. Исходя из такого положения 
дел при переводе важно передать это значение. Пере-
водчик принял решение использовать такую перевод-
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ческую трансформацию, как грамматическая замена 
(замена части речи), в русском тексте используется при-
лагательное важный, которое транслирует имплицитный 
смысл оригинального текста. 

As we know, the Metaverse might be the next generation of 
the internet, a one-stop shop where you can play games, pur-
chase digital goods, go to school, read the news, and meet new 
people [How Metaverse Will Revolutionize the Battlefield // 
Tech by Vice].

Насколько мы знаем, Метавселенная может стать 
следующим поколением интернета, своего рода аре-
ной, где можно играть в игры, покупать цифровые това-
ры, учиться, читать новости и знакомиться с новыми 
людьми.

Обсуждая вопросы развития метавселенных, учё-
ные рассматривают её как одну из разновидностей про-
странства, где люди смогут не только коммуницировать, 
но и осуществлять другие виды социальной, культурной, 
экономической и других видов активностей. Для того, 
чтобы акцентировать внимание на том, что это иннова-
ционный подход к созданию возможностей для реали-
зации потенциала участников социума, автор оригина-
ла использует неопределенный артикль a, который на 

русский язык передается при помощи приема грамма-
тической трансформации – замены части речи. Такое 
преобразование текста оригинала позволяет сохранить 
авторскую интенцию и выделить метавселенную как 
принципиально новую возможность социального и дру-
гого взаимодействия.

Выводы

Английский артикль понимается как разновидность 
детерминативов, которые обеспечивают самое основ-
ное выражение определенности и неопределенности, 
что имеет значение для понимания сообщения. 

Английский артикль в рамках научно-технического 
текста может помогать транслировать дополнительные 
оттенки значений, которые в ряде случаев выражены на 
имплицитном уровне. Установлено, что как неопреде-
ленный, так и определенный артикль отражает конно-
тативные значения, которые относятся к объекту иссле-
дования той или иной научно-технической статьи. Для 
того, чтобы передать на русский язык дополнительные 
оттенки значений, переводчики используют такие пере-
водческие приемы, как замена части речи, лексическое 
опущение или добавление. 
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Аннотация: Общеизвестно, что для эффективного межкультурного взаимо-
действия с носителями любого языка важно понимать их культуру, менталь-
ность, миропонимание. Данная статья посвящена изучению особенностей 
языковой картины мира британского народа. Цель работы – проанализи-
ровать языковую картину мира британского этноса посредством пословиц 
английского языка, вербализующих концепт «conscience/совесть». Для про-
ведения исследования методом сплошной выборки были отобраны посло-
вицы, отражающие концепт «сonscience/совесть» в английском языковом 
сознании. Пословицы были разделены на блоки по характерным признакам. 
В результате авторы пришли к выводу о том, что совесть для британского на-
рода является добродетелью, зарождающей в людях положительное, свет-
лое, искреннее.

Ключевые слова: английский язык, британский народ, пословица, языковая 
картина мира, концепт.

THE CONCEPT «CONSCIENCE» 
IN THE LANGUAGE PICTURE 
OF THE WORLD OF THE BRITISH PEOPLE 
(BASED ON PROVERBS)

V. Pavlenko
M. Kardumyan
O. Shcheglova

Summary: It is well known that for effective intercultural interaction 
with native speakers of any language, it is important to understand their 
culture, mentality, and worldview. The article is devoted to the study 
of the peculiarities of the language picture of the world of the British 
people. The purpose of the work is to analyze the language picture of 
the world of the British ethnic group through the proverbs of the English 
language that verbalize the concept «conscience». Proverbs reflecting the 
concept «conscience» in the English language were selected for the study 
by a continuous sampling method. The proverbs were divided into blocks 
according to their characteristic features. As a result, the authors came 
to the conclusion that conscience for the British people is a virtue that 
generates positive, bright, sincere in people.

Keywords: the English language, the British people, proverb, the language 
picture of the world, concept.

В любом языке происходит отражение определен-
ного способа восприятия действительности. Этот 
способ универсален и национально специфичен. 

Каждый народ видит мир по-разному, т.е. через призму 
своего национального языка. В лингвистической науке 
данное явление получило название языковой картины 
мира. Среди большого количества вопросов, к которым 
язык заставляет обращаться исследователей, наиболее 
интересным, по нашему мнению, является влияние язы-
ка на формирование картины мира человека. 

Известно, что язык является не только средством 
общения, но и необходимым условием выполнения ум-
ственного процесса. Представление человека о мире 
напрямую связано с его национальным языком, поэтому, 
согласно В. фон Гумбольдту, для каждого народа харак-
терно определенное понимание мира [4]. Его идеи под-
держали Э. Сепир и Б. Уорф, которые утверждали, что 
понимание мира предопределено языковыми привыч-
ками общества. Они указывали на процесс отражения в 
языке мышления и способа познания окружающей дей-
ствительности [8]. О взаимосвязи реальности и языка 

говорил и Л.В. Щерба, полагавший, что в каждом языке 
свое восприятие мира [9]. А.А. Потебня также подчерки-
вал взаимосвязь человеческого мышления и языка [7]. 
Лео Вайсгербер писал, что любой язык – это «создатель 
мира», который содержит в своих понятиях определен-
ную картину мира и передает ее всем членам языкового 
сообщества [2]. Американский учёный Р. Редфильд счи-
тал, что понимание мира характерно для определённого 
народа, включает в себя представления членов обще-
ства о себе, своих действиях, об образе своей жизнедея-
тельности и своей позиции в мире [18]. По мнению выда-
ющегося немецкого мыслителя М. Хайдеггера, человек 
воспринимает и понимает мир как картину. У каждого 
человека мир преобразуется в картину, и таким образом 
происходит познание мира [6].

В настоящее время под термином «картина мира» 
подразумевается видение мира, типичное для того или 
иного этноса. Для языковой картины мира свойствен-
ны социально-психологические особенности, которые 
исторически формировались под влиянием условий, 
образа жизни, экономического и политического поло-
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жения и т.д. Свойственный языку способ концептуализа-
ции действительности универсален, специфичен, так что 
носители языков могут видеть мир немного по-разному, 
через призму своих языков [1].

В данной работе проводится анализ особенностей 
языковой картины мира британского народа и верба-
лизации концепта «conscience/совесть» в пословицах 
английского языка.

Для определения особенностей языковой карти-
ны мира британского народа нами были изучены по-
словицы английского языка, отражающие концепт 
«conscience/совесть». По нашему мнению, именно 
пословицы наиболее ярко отражают представление 
народа об окружающем мире, формировавшиеся на 
протяжении столетий. А концепт «conscience/совесть» 
содержит в себе ценностный компонент, выражает 
оценку человеком своих действий, как хороших или 
плохих, правильных или нет. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что 
понимание языковой картины мира носителей ино-
странного языка имеет большое значение в связи с 
возросшей необходимостью изучения межкультурной 
коммуникации в целях понимания культурных различий 
народов, их мировоззрения, менталитета. Однако из-
учением языковой картины мира, в особенности англий-
ской, занимаются немногие лингвисты, хотя английский 
язык является первым по популярности иностранным 
языком, изучаемым в большинстве стран мира.

Целью исследования является изучение языковой 
картины мира британцев посредством пословиц англий-
ского языка, отражающих концепт «conscience/совесть».

Объект исследования: языковая картина мира бри-
танцев.

Предмет исследования: английские пословицы, отра-
жающие концепт «conscience/совесть».

Задачи исследования:
1. сопоставить и проанализировать трактовки поня-

тия «языковая картина мира», предлагаемые раз-
ными исследователями;

2. охарактеризовать понятие языковой картины 
мира сегодня;

3. проследить отражение языковой картины мира 
британцев в пословицах, выражающих концепт 
«conscience/совесть». 

Научная новизна работы заключается во впервые 
проводимом комплексном описании языковой карти-
ны мира британцев посредством пословиц английского 
языка, отражающих концепт «conscience/совесть».

Языковой материал для проведения исследова-
ния взят из английских словарей пословиц. Среди 
них: Русско-английский словарь пословиц и погово-
рок, English proverbs and sayings with the transfer in the 
Russian, Кузьмин С.С., Шадрин Н.Л. Русско-английский 
словарь пословиц и поговорок, Анна Григорьева 1000 
русских и английских пословиц и поговорок; толковых 
словарей английского языка: Oxford English Dictionary, 
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary and Thesaurus, 
Collins English Dictionary; этимологический словарь и 
др. [3, 5, 10-17]. 

Для решения поставленных в исследовании задач 
были использованы общенаучные и лингвистические 
методы исследования.

На теоретическом уровне применялись методы те-
оретического анализа: исторический (при характери-
стике становления понятия «языковая картина мира»), 
сравнительно-сопоставительный; системный, метод 
обобщения.

На эмпирическом уровне использованы следующие 
методы: метод этимологического анализа, метод семан-
тического анализа, метод описания, комментирование 
(при исследовании и описании паремий английского 
языка).

Совесть – внутреннее сознание моральности своих 
поступков, чувство нравственной ответственности за 
свое поведение. Совесть выполняет мировоззренче-
скую функцию, отражает всеобщие связи и взаимодей-
ствия социальной действительности, отношения между 
людьми, содержит в себе ценностный компонент, вклю-
чая такие реалии, как нравственность и моральность. 
Изучение данного концепта в системе языкового созна-
ния британца позволяет нам получить представление о 
языковой картине мира британского народа. 

Для наиболее широкого представления об отраже-
нии концепта «conscience/совесть» в британском языко-
вом сознании необходимо обратиться к его этимологии. 
Этимология рассказывает о происхождении слова, о ста-
новлении лексического значения слова на протяжении 
веков. Этимологический онлайн-словарь английского 
языка Д. Харпера представляет нам письменные упо-
минания о понятии conscience/совесть и дату упомина-
ния: «early 13c., from Old French conscience «conscience, 
innermost thoughts, desires, intentions; feelings» (12c.), 
from Latin conscientia «knowledge within oneself, sense 
of right, a moral sense,» from conscientem (nominative 
consciens), present participle of conscire «be (mutually) 
aware,» from com- «with,» or «thoroughly» (see com-) + 
scire «to know» (see science)» [15]. В начале XIII века при-
шло из старого французского conscience «сокровенные 
мысли, желания, намерения чувства». Также понятие 
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«conscience/совесть» ведёт своё происхождение от ла-
тинского conscientia – «знания внутри себя, чувство 
права и нравственное чувство». От conscientem (имени-
тельный падеж), от причастия conscire «быть (взаимно) 
известно», состоит из com- «с» или «тщательно» + Scire 
«знать». 

Для выявления понятийных характеристик концепта 
«conscience/совесть» обратимся к словарным дефиници-
ям данного концепта. 

В Оксфордском словаре английского языка (Oxford 
English Dictionary) понятие «conscience/совесть» опреде-
ляется следующим образом: 1) «the part of your mind that 
tells you whether your actions are right or wrong» – часть 
вашего сознания, которая говорит вам, верны или не 
верны ваши действия; 2) «a guilty feeling about something 
you have done or failed to do» – чувство вины за то, что вы 
сделали, либо не сделали; 3) «the fact of behaving in a way 
that you feel is right even though this may cause problems» 
– факт того, что вы чувствуете, что поступили правильно, 
несмотря на то, что это может вызвать проблемы [16]. 

Кембриджский словарь английского языка 
(Cambridge Advanced Learner’s Dictionary and Thesaurus) 
предлагает нам следующее определение лексеме 
«conscience/совесть»: «the part of you that judges how 
moral your own actions are and makes your feel guilty 
about bad things that you have done or things you feel 
responsible for» – часть вас, которая судит, насколько 
моральны ваши действия, и заставляет вас чувствовать 
вину за совершённые вами плохие поступки и осозна-
вать ответственность [10].

Словарь Коллинз (Collins English Dictionary) предла-
гает следующие толкования «conscience/совесть»: 1) «the 
sense of right and wrong that governs a person’s thoughts 
and actions» – осознание добра и зла, которое регулирует 
мысли и действия человека; 2) «regulation of one’s actions in 
conformity to this sense» – регулирование своих действий 
в соответствии с этим чувством; 3) «a supposed universal 
faculty of moral insight» – предполагаемая универсальная 
способность к моральной проницательности [12].

На основании рассмотренных словарных дефиниций 
можно выделить следующие признаки, характерные для 
понятия «conscience/совесть»: 

1. чувство моральной и нравственной ответствен-
ности;

2. внутреннее чувство, позволяющее различать хо-
рошее и плохое;

3. отражение во внутренних переживаниях;
4. чувство вины за свои поступки;
5. часть сознания;
6. способность к моральной проницательности;
7. оценка собственных действий.

Синонимами слова conscience в английском языке 
являются: morals – нормы поведения, moral sense – нрав-
ственное чувство, qualm – опасение, scruples – колебания, 
sense of right and wrong – чувство правильного и непра-
вильного, inner voice – внутренний голос, standards – 
стандарты, values – ценности, principles – принципы, 
ethics – этика, beliefs – убеждения. 

Устойчивые словосочетания со словом conscience: to 
have smth. on one’s conscience – иметь что-либо на сове-
сти, чувствовать себя виноватым в чём-либо; to get smth. 
off one’s conscience – успокоить свою совесть в отноше-
нии чего-либо; in all conscience – по совести; to make a 
matter of conscience – делать на совесть; arouse smb.’s 
conscience – пробудить чью-либо совесть; to ease one’s 
conscience – облегчить свою совесть; clear conscience – 
чистая совесть; guilty conscience – виновная совесть, не-
чистая совесть.

Данные синонимы уточняют семантику английского 
концепта «conscience/совесть» в следующих направлениях:

1. оценка собственных действий через призму мо-
ральных ценностей;

2. душевные волнения, связанные с неправильными 
поступками;

3. совесть содержит в себе нравственный компо-
нент;

В качестве материала исследования концепта 
«conscience/совесть» послужили паремии английских 
словарей пословиц, в том числе Русско-английский сло-
варь пословиц и поговорок, English proverbs and sayings 
with the transfer in the Russian, 1000 русских и английских 
пословиц и поговорок и ряд других [3, 5, 10-17].

Пословицы по праву можно считать одним из наибо-
лее ярких проявлений национально-культурной специ-
фики языка. Данные языковые единицы, отражая в своей 
семантике длительный процесс развития культуры на-
рода, фиксируют и передают от поколения к поколению 
культурные ценности, установки и стереотипы, эталоны 
поведения и архетипы. Функцию фиксации и хранения 
комплекса знаний и представлений данного языкового 
сообщества о мире выполняет языковая картина мира, 
и это находит свое выражение, прежде всего, в лексиче-
ском, в том числе идиоматическом составе. Изучение по-
словиц позволяет выявить отличия и особенности куль-
туры, менталитета народа.

В ходе исследования было изучено 20 паремий, от-
ражающих концепт «conscience/совесть» в английской 
языковой картине мира. Пословицы, заключающие в 
себе характеристики изучаемого нами концепта, можно 
условно разделить на три блока. В первом блоке рассма-
триваются пословицы, отражающие в себе признак «чи-
стая совесть – спокойная душа». К нему относятся около 
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30% изученных пословиц. Второй блок характеризуется 
признаком «угрызения совести». Пословицы этого типа 
составляют 35% от общего количества участвующих в 
исследовании. Третий блок содержит в себе признак 
«ценность чести и репутации» и составляет 35 %. Таким 
образом, каждый блок содержит приблизительно оди-
наковое число пословиц. 

Рассмотрим каждый блок подробнее.

Первый блок пословиц, отражающих концепт 
«conscience/совесть», – «чистая совесть – спокойная 
душа». Британцы считают, что чистая, незапятнанная 
совесть дарит человеку спокойствие и умиротворение, 
позволяет спокойно спать ночью. Данный аспект выра-
жается в следующих английских пословицах: 

A quiet conscience sleeps in thunder, что в переводе на 
русский язык звучит как «Чистая совесть спит в грозу».

Clear conscience never fears midnight knocking. – «Чистая 
совесть никогда не испугается ночного стука в дверь».

«Conscience/совесть» в английском языковом созна-
нии служит своеобразной защитой от окружающего зла, 
делает человека неуязвимым для врагов. 

A clear conscience is the greatest armor. – «Чистая со-
весть – лучшая броня». 

A clear conscience laughs at false accusations. – «Чистая 
совесть смеётся над клеветой».

В представлении британца «conscience/совесть» яв-
ляется некой добродетелью, которая зарождает в людях 
положительное, светлое, искреннее:

Conscience is the nest where all good is hatched. – «Со-
весть – гнездо, в котором зарождается всё хорошее».

Также «conscience/совесть» отождествляется с прав-
дой:

Conscience is only another name for truth. – «Совесть – 
синоним правды».

Второй блок выражает признак «угрызения сове-
сти» в английских пословицах, относящихся к концепту 
«conscience/совесть». 

В английском языке «conscience/совесть» ассоции-
руется с судьёй, который выносит приговор человеку за 
содеянные им поступки: 

Conscience is the chamber of justice. – «Совесть – зал 
правосудия».

A guilty conscience needs no accuser. – «Виновной сове-
сти не нужен обвинитель».

«Совесть невозможно подчинить» – свидетельствует 
пословица «Conscience can’t be compelled». Даже избе-
жавшему осуждения окружающих человеку совесть не 
позволит оставаться спокойным, она будет грызть его 
изнутри, заставляя испытывать душевные терзания.

Conscience is the dog that can’t bite, but never stops bark-
ing. – «Совесть подобна собаке, которая не может уку-

сить, но не перестаёт лаять».
Человек не всегда осознаёт, что поступает непра-

вильно. Часто совесть просыпается, когда дело уже сде-
лано:

Conscience is what tells you not to do what you have just 
done. – «Совесть – это то, что говорит вам не делать того, 
что вы только что сделали».

Conscience doesn’t always keep you from doing wrong, but 
it does keep you from enjoying it. – «Совесть не всегда удер-
живает от совершения неправильных поступков, но при 
этом не дает наслаждаться ими».

Третий блок английских пословиц о совести «цен-
ность чести и репутации» отражает необходимость для 
британца иметь хорошую репутацию, незапятнанную 
честь.

Британцы ставят свою честь превыше материальных 
благ и считают, что необходимо прокладывать свой жиз-
ненный путь честным путём: 

A good name is better than riches. – «Хорошее имя луч-
ше богатства». 

A good name is sooner lost than won. – «Хорошее имя 
легче потерять, чем заслужить».

A good name keeps its lusters in the dark. – «Хорошее имя 
светится и во тьме». 

Honesty is the best policy. – «Честность – лучшая поли-
тика». 

A clear conscience shines not only in the eyes. – «Чистая 
совесть сияет не только во взгляде». 

Лучше жить в бедности, чем разбогатеть и жить с 
грязным именем, так как богатство рано или поздно по-
кинет, а честь и доброе имя останутся:

A clean fast is better than a dirty breakfast. – «Чистый пост 
лучше, чем грязный завтрак». 

Riches take wing, honour will cling. – «Богатство сделает 
ноги, честь останется».

На основе изученных пословиц, относящихся к кон-
цепту «conscience/совесть» в английском языковом со-
знании, можно сделать вывод о том, что в британской 
языковой картине мира понятие «Сonscience/совесть» 
выражается в следующих аспектах: 1) совесть представ-
ляется британцам внутренним чувством (голосом), бла-
годаря которому происходит оценка поступков, их ин-
терпретация как плохих и хороших; 2) совесть выступает 
в качестве судьи за содеянные поступки и, одновремен-
но, является наказанием; 3) чистую совесть англичане 
считают залогом спокойствия; 4) для британца незапят-
нанная честь важнее богатства.

Картина мира всегда характеризуется национально-
культурной спецификой, поскольку формируется под 
влиянием исторических событий, географических усло-
вий и этнопсихологических особенностей отдельных на-
родов. Именно на этом основании в современной науке 
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язык определяется в качестве одного из ведущих при-
знаков этноса. Однако национально-культурная спец-
ифика устанавливается только на фоне общечеловече-
ского единства в мировосприятии: через анализ фактов 
языка открывается доступ к глобальному инвариант-
ному образу мира, в котором высвечиваются универ-
сальные, узловые понятия единого общечеловеческого 
межкультурного пространства, где сосредоточен опыт 
народа по постижению мира.

Элементами картины мира являются концепты, из-
учение которых возможно через анализ языкового ма-
териала. Наше исследование базируется на анализе от-
дельного пословичного концепта «conscience/совесть», 
на основе которого можно построить некоторые уровни 
пословичной картины мира этнической общности. Оце-
нивая значение пословицы, можно судить об опыте на-
рода, а, следовательно, исследовать языковую картину 

мира социальной общности и сделать предположения о 
национальном характере. 

Для проведения исследовании методом сплош-
ной выборки были отобраны пословицы, отражающие 
концепт «conscience/совесть» в английском языковом 
сознании. Пословицы разделены на три блока по ха-
рактерным признакам: 1) «Чистая совесть – спокойная 
душа» (30%); 2) «угрызения совести» (35%); 3) «ценность 
чести и репутации»(30%).

Проанализированный материал показал, что пред-
ставление о совести в языковой картине мира британ-
ского народа характеризуется нравственной оценкой 
человеком своих поступков. Всё содеянное проходит 
через призму нашей совести, делится на плохое и хоро-
шее. За содеянное плохое наступает наказание в форме 
угрызений совести.
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Аннотация: Статья посвящена проблематике судебного дискурса с позиции 
драматургической теории (И. Гофман) к изучению малых эпизодов повсед-
невной институциональной жизни в зале суда. В фокусе внимания акты вы-
ражения недоверия лицу как исполнителю институциональной роли, встро-
енные в структуру межличностного взаимодействия и актуализируемые 
в ситуации нарушения ожиданий, когда участник дискурса, злоупотребляя 
своим статусом, прибегает к действиям с нелегитимными задачами. Рассма-
тривается про- и ретроспективная направленность дискредитивов, их роль в 
судебном процессе как средств интерпретации и публичной дисквалифика-
ции действий другого, самозащиты и контроля коммуникации, сохранения 
норм и правил состязательного взаимодействия.

Ключевые слова: судебный дискурс, институциональная роль, речевой акт, 
коммуникативное событие, дискредитив.

COURTROOM DISCOURSE: 
ACTS OF DISCREDITATION IN FACE-TO 
FACE COMMUNICATION

I. Palashevskaya

Summary: The article is devoted to the problems of courtroom discourse 
and employs as a framework E. Goffman’s dramaturgical approach to the 
study of small episodes of institutional life. Close attention is paid to the 
acts of expressing distrust, in situations of expectancy violations, when 
a discourse participant abusing or misusing his possibilities attached 
to his status performs an illegitimate act to obtain results useful for his 
objectives. The article considers the pro- and retrospective orientation 
of role performance discreditations, their use as means of discourse 
interpretation, self-defence and control in the court, as well as tools of 
forcing compliance to legal rules of adversarial interaction and upholding 
the courtroom procedures.

Keywords: courtroom discourse, institutional role, speech act, 
communicative event, dicreditives.

Понятие институциональной роли: 
прескриптивные ожидания и их нарушения

Судебный дискурс – технология решения правовых 
споров между людьми, основанная на том, что и 
как говорят его участники. Способы реализации 

юридически релевантных интенций, специфика комму-
никативных средств, границы и возможности форматно-
го общения – те аспекты, которые не могут не привле-
кать внимания ученых [1; 5; 6; 10; 17 и др.].

С позиции драматургической теории социального 
действия [2; 3; 4] судебный дискурс – коммуникативная 
практика, определяемая специфичным набором ролей и 
событий, норм взаимодействия в особых контекстуаль-
ных границах времени и места. 

Как институциональный тип общения, судебный дис-
курс характеризуется наличием «сильных», или «пре-
скриптивных ожиданий» (prescriptive expectations), свя-
занных с тем, что его участники должны делать и как 
вести себя при взаимодействии с друг с другом [13, p. 
42–43]. Эти ожидания и составляют сущность институ-
циональной роли, которая не зависит от личностных ка-
честв ее исполнителя, представляет собой нормативно 
обусловленный конструкт, комплекс коммуникативных 
возможностей и ограничений, закрепленных за той или 

иной статусной позицией и реализуемых в ситуативных 
контекстах [8; 11; 12; 14; 16; 17].

Благодаря существованию ролевых ожиданий в виде 
прав и обязанностей совершения того или иного ком-
муникативного действия определенным правом субъ-
ектом в определенной правом ситуации участники су-
дебного процесса могут распознавать и предугадывать 
поведение друг друга, приспосабливать свои действия и 
влиять на ход дискурса. 

Соблюдение установленных законом норм и правил 
совместного действия, является необходимым услови-
ем участия в судебном дискурсе, предполагает должное 
воспроизведение уже имевших место, в терминологии 
Р. Шехнера «дважды осуществленных поступков» (re-
enactment, twice-behaved behavior) в обстоятельствах со-
присутствия [15, p. 28–29]. Должное исполнение ролей, 
следование судебной процедуре, направлено на обе-
спечение законности производства по делу, обоснован-
ности и справедливости принимаемых судом решений.

Вместе с тем противоречивые ситуации, где цели 
участников оказываются несовместимыми, провоци-
руют использование действий, преследующих своей 
целью сорвать возможность успешного (противо)дей-
ствия со стороны другого [7, с. 207]. В ситуациях борь-
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бы участники дискурса заинтересованы скорее в от-
сутствии адекватных ожиданий, чем в стремлении им 
соответствовать. На первый план выступают интенции, 
реализуя которые участник дискурса угрожает другому 
достижением своей цели. Особое значение здесь приоб-
ретают средства контроля исполнения роли как внешне 
наблюдаемого и оцениваемого поведения, т.е. речевые 
действия, направленные на поддержание сложившихся 
нормативных образцов и ограждающие участника дис-
курса от нелегитимных воздействий других участников, 
которые не отвечают его ожиданиям и поступают вопре-
ки своей роли (например, защитник своими действиями 
вредит интересам подзащитного, профессиональный су-
дья в спорных случаях склоняется в сторону обвинения). 

Таким образом, важный элемент судебного дискур-
са – ожидания и оценки его участника, обращенные к 
другим участникам, к тому, как они выстраивают взаи-
модействие, насколько компетентными и заслуживаю-
щими доверия они ему кажутся. 

Ролевая борьба: акты-дискредитивы

В судебном дискурсе выделяются, с одной стороны, 
коммуникативные действия, связываемые с ролью того 
или иного его участника (судьи, обвинителя, защитни-
ка, подсудимого, потерпевшего, свидетеля и т.п.), с дру-
гой стороны – действия-реакции на исполнение ролей, 
описывающие так называемые «дефолтные ожидания» 
участников коммуникативной ситуации и выполняющие 
превентивную, восстанавливающую или корректирую-
щую функции (Судья:  … Пришли в каком-то спортивном 
костюме, кроссовках. – Свидетель: Мне удобно так. – 
Судья:  А мне неудобно так. Вы пришли в суд. – Защит-
ник:  Ваша честь, Вы без мантии. Я бы хотел высказать 
замечания на действия председательствующего и от-
разить в протоколе, что судья... – Судья:  Значит так, 
объявляется перерыв 10 минут. Будет вам мантия! [18]).

Ряд из действий-реакций, направленных на роль дру-
гого, используются как способ выражения недоверия и 
относятся к дискредитивам. Они заключают в себе оценку 
происходящих, произошедших или предстоящих собы-
тий в категориях подлинности / сфабрикованности, акту-
ализуют концепт «честной игры», «процесса по правилам» 
(fair trial), соблюдение которых ставится под вопрос [4]. 

В основе актов выражения недоверия лежит подо-
зрение (suspicion), которое, как отмечает И. Гофман, воз-
никает у человека, когда он начинает думать о том, что 
деятельность в которой он участвует, конструируется 
без его ведома (beyond his ken) и ему не дают возможно-
сти вникнуть в тот фрейм, который определяет его дея-
тельность [4, с. 184, 122]. 

Подозрение следует отличать от сомнения (doubt), 

которое возникает не вследствие опасения обмана, а 
из-за неуверенности в том, какие именно фреймы или 
настройки применяются в данный момент, при полной 
уверенности в том, что всё происходит в нормальном, 
безопасном режиме [4, с. 184]. 

Подозрение и сомнение, с данных позиций, рассма-
триваются как две основные категории, возникающие в 
процессе интерпретации происходящего как несоответ-
ствующего ожиданиям. Однако если сомнение связано 
с оценкой собственной дискурсивной компетенции, то 
подозрение направлено на оценку действий другого и 
«ставит под вопрос весь фрейм событий» [4, с. 595].

Иллокутивный аспект дискредитива фокусирует 
внимание на оценке действия как акта с нелегитимны-
ми задачами и приписывании ответственности (аскрип-
ции) за него определенному лицу, которое в результате 
позиционируется как незаслуживающее доверия. При 
этом выражение недоверия может иметь как прогности-
ческую, так и констативную порицающую семантику, со-
общать о действии, описывать его будущее, настоящее 
или прошлое исполнение как несоответствующее ожи-
даниям. В первом случае дискредитив выполняет функ-
цию превентива, служит способом предупреждения о 
последствиях еще несовершенных, но предполагаемых 
нелегитимных действий, во втором – это инструмент 
пресечения нарушения ожиданий в момент исполнения 
институциональной роли, в третьем – данный акт на-
правлен на восстановление уже нарушенного ожидания 
участника дискурса в отношении других участников. 

К актам «превентивного недопущения» недолжного 
исполнения роли относится заявление отвода участни-
ку судебного процесса как незаслуживающему доверия. 
Такого рода высказывания строятся на категорических 
утверждениях, или описаниях некоторых состояний 
действительности – фактах («по делу установлено…»), 
используемых в качестве основания прогностического 
высказывания: 

Адвокат: По делу установлено, что подсудимый яв-
лялся совладельцем и управляющим ряда крупных пред-
приятий, включая казино Х в городе Санкт-Петербурге. 
Летом 1999 г. «по знакомству» в казино была принята 
жена эксперта К-ова на должность начальника службы 
приёма гостей. Однако в связи с неудовлетворительной 
работой и значительными нареканиями посетителей 
через полтора месяца в сентябре 1999 года подсудимый 
дал распоряжение уволить из казино гражданку К-ову. 
Никто не может дать гарантию, что К-ов не заинтере-
сован отомстить подсудимому за выгнанную с работы 
жену. Поскольку не исключается наличие у К-ова моти-
вов личной мести при даче заключения, заявляю отвод 
эксперту К-ову [22].

В данном случае дискредитив направлен на блоки-
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ровку возможной попытки исполнения роли эксперта 
лицом, объективность которого ставится под вопрос и 
которое, соответственно, презюмируется подозритель-
ным. В основе дискредитирующего высказывания лежит 
предположение типичного поведения в типичной жиз-
ненной ситуации; возможная психологическая установ-
ка, личная заинтересованность в исходе дела, допуска-
ется в качестве существующей (Никто не может дать 
гарантию, что эксперт не заинтересован…).

Выражение недоверия участникам процесса может 
не иметь речевого воплощения. Так, процедура немоти-
вированного отвода присяжных заседателей невербаль-
на: председательствующий вручает участникам процес-
са, имеющим право на немотивированный отвод, списки 
присяжных заседателей, оставшимся после предыдущих 
процедур мотивированного самоотвода и отвода; эти 
участники вычёркивают из списка фамилии отводимых 
ими присяжных заседателей, удостоверяя вычёркива-
ние своей подписью.

В отличие от актов «превентивного недопущения», 
обжалование действий лиц, участвующих в производ-
стве по делу, ретроспективно, направлено на признание 
адресатом жалобы, обладающим более высоким ста-
тусом и властными полномочиями, факта нарушения и 
восстановление нарушенного права ее заявителя: 

Установлено, что процесс судебного следствия не-
однократно производился без моей доставки в зал су-
дебных заседаний. Так было 5, 21, 26, 28 февраля, 11, 12 
марта, 21, 24, 27 июня 2003 г. (см. представленную в суд 
справку начальника следственного изолятора …). Имен-
но в эти дни были допрошены указанные в обвинитель-
ном заключении в качестве свидетелей обвинения …. 
Показания, которые дали в моё отсутствие эти свиде-
тели обвинения, явились доказательствами фабрика-
ции и фальсификации моей вины. Однако по вине суда и я, 
и мои защитники были лишены возможности использо-
вать этот обширнейший защитительный материал, 
так как судом он был от нас умышленно скрыт [22].

Выражение недоверия может подаваться имплицит-
но, в качестве семантических следствий высказываний 
участников дискурса, что характерно для жанра «до-
прос». Например,

Адвокат: Почему в ходе проверки показаний на ме-
сте, Вы не обратились к понятым, и не сказали, что даё-
те показания под давлением? 

Подсудимый: Понятых, которые участвовали при про-
верке показаний на месте, я постоянно видел в прокура-
туре. Я не хотел последствий для своего здоровья, поэто-
му не признался, что на меня оказывали давление… [21].

В приведенном фрагменте семантические следствия 
являются обязательными условиями понимания и отно-
сятся к имплицитной части плана содержания дискре-

дитирующего высказывания, выводятся посредством 
следующих шагов: если понятых часто видели в про-
куратуре, значит – они сотрудничают со следствием, не 
являются независимыми свидетелями и не вызывают до-
верия. Соответственно, если подсудимый к ним обратит-
ся, то об этом станет известно следователю. Если такое 
обращение отразится на здоровье подсудимого, значит – 
следователь оказывает на него воздействие. 

Дискредитивы относятся к базовым дискурсивным 
механизмам коррекции исполнения ролей и актуали-
зации ценностных доминант состязательного судопро-
изводства [9], нарушение которых подрывает доверие 
к системе, способствует умалению ее авторитета. В ни-
жеследующем фрагменте из речи адвоката данный тип 
высказывания используется в качестве реакции на пре-
зумптивное отношение к процессуальному статусу лица, 
который служит побуждением к обвинительному уклону 
процесса: 

…. Есть дурная традиция. Если в возбужденном деле 
появляется подозреваемый, все усилия направляются 
на то, чтобы дело довести до суда. Ибо прекращение 
дела расценивается, как дефект, как брак…. И направ-
ляют дело в суд … и большая толика вины за это ле-
жит на судебной практике, отторгающей оправдания. 
… Примиряет меня с этой не радостной для стороны 
защиты действительностью поведение в данном деле 
тех следователей, которые саботировали незаконные 
указания начальства, … не подгоняли доказательства 
под абсурдное обвинение в политической ненависти.

Я хочу верить в то, что Вы заставите уважать суд 
не только оправданием подсудимого, но и вынесением 
частного определения в адрес предварительного след-
ствия за те художества, за те подлоги, которые выяв-
лены при составлении обвинительного заключения [19].

Пример эксплицирует проблему навязываемых ро-
лей, вступающих в конфликт с ролью, предписанной 
законом, и демонстрирует насколько важно то, что 
должное исполнение роли участником дискурса, проти-
востоящим влиянию своего окружения, поддерживается 
другими участниками. Данное высказывание использует 
оппозиционные и консолидирующие стратегии ролево-
го позиционирования институциональных сообществ, 
обозначает тенденциозные нелегитимные действия как 
наблюдаемые и оцениваемые с позиции участника ин-
ституционального взаимодействия.

В качестве наблюдателя может выступать некоторое аб-
страктное лицо, обобщённый другой (the generalized other), 
общество в целом [4; 2]. Взгляд на происходящее глазами 
общества позволяет вывести конкретную ситуацию за пре-
делы зала суда, сделав её открытой для всеобщего наблю-
дения и оценивания. Позиция такого наблюдателя в следу-
ющем примере вводится как риторический приём:

Уважаемый суд! В теории доказательств существу-
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ет понятие «адресат доказывания». Для сторон обви-
нения и защиты адресат доказывания – суд. К нему об-
ращены доводы прокурора и адвокатов, его стремятся 
убедить в своей правоте. А существует ли адресат до-
казывания для суда? Да, существует. И адресат этот 
огромен, ибо есть он – всё общество.

Приговор должен быть таким, чтобы каждый рядо-
вой гражданин, как говорится, средний человек – пред-
ставитель общества – мог бы, ознакомившись с ним и 
сопоставив с материалами дела, сказать: приговор не 
беспочвенный, доказательства вины осужденного име-
лись. … … при всех условиях доказательства не долж-
ны быть нелепыми, обвинение – несообразным, а приго-
вор – непоследовательным, опровергающим сам себя в 
силу внутренних противоречий [20].

Исследование такого рода коммуникативных средств 
обнаружения и демонстрации ролевых сбоев институ-
ционального взаимодействия открывает выход на спо-
собы и причины подрыва взаимного доверия людей, 
вовлеченных в дискурс, актуальные ценностные доми-
нанты институциональной культуры, принципы постро-
ения отношений между государственной властью в лице 
судебной и обвинительной властей и личностью в зале 
суда, статус ее участия в дискурсе.

Заключение

Судебный дискурс, в силу своего состязательного по-

строения, предполагает возникновение ситуаций, в ко-
торых его участники намеренно затрудняют друг другу 
достижение целей. Принцип соблюдения требований 
процессуальных норм права, законособразности совер-
шаемых в ходе судебного разбирательства действий, за-
ставляет участника взаимодействия фокусировать вни-
мание на том, как оно происходит, как другие участники, 
являющиеся объектами его внимания, исполняют свои 
роли, легитимны ли их (без)действия, нарушающие его 
ожидания.

В ситуациях нарушенных ожиданий особую зна-
чимость получают коммуникативные акты инсти-
туционального контроля и самозащиты, к которым 
участник дискурса прибегает с целью получить воз-
можность осуществления своих процессуальных 
прав. Данные акты могут иметь разную временную 
направленность, заключают в себе оценку исполне-
ния роли, нацелены на предупреждение или выяв-
ление различного рода отклонений от ролевых схем 
или обманных ходов, создающих видимость право-
мерности происходящего. 

Изучение реальных практик в сфере институцио-
нальной коммуникации позволяет выявлять живые ро-
левые доминанты институциональной культуры и их 
трансформации, то, каким образом интерпретируется и 
воплощается статусно-ролевая основа деятельности в 
тех или иных ситуациях дискурса.
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Аннотация: В центре исследования лингвокультурный аспект перевода 
единиц фантастической реальности при переводе романа С.В. Лукьяненко 
«Ночной дозор» на английский язык. В работе рассматривается продуктив-
ность использования стратегий доместикации и форенизации при переносе 
лингвокультурной информации.

Ключевые слова: «Фантастическая реальность», перевод, лингвокультурный 
аспект, Лукьяненко.

FEATURES OF THE TRANSLATION 
OF "FANTASTIC REALITY"
(BY THE MATERIAL OF THE WORKS 
OF S.V. LUKYANENKO "NIGHT WATCH")

A. Redkozubova

Summary: The research highlights the linguocultural features of fantastic 
reality when translated from Russian in English. The work is based on the 
novel by Sergei Lukyanenko The night watch. It is aimed to assess the 
productivity of both domestication and foreignisation while transferring 
linguocultural information.

Keywords: fantastic reality, translation, linguocultural aspect, Lukya-
nenko.

В последние годы возрастает интерес к произве-
дениям русских писателей-фантастов. Так, среди 
авторов, переведенных на другие языки, следует 

отметить Сергея Лукьяненко, Алексея Пехова, Дмитрия 
Глуховского, Ника Перумова. Чаще всего это переводы 
на польский, чешский, эстонский и языки сопредельных 
государств либо языки стран СНГ. Однако потенциал ли-
тературы фантастического жанра на русском языке ис-
пользуется для перевода незначительно. Нам представ-
ляется, что это связано не только со слабым маркетингом 
и рекламой, но также и с отсутствием значительной 
практики в сфере перевода современных произведений 
жанра фантастики на английский язык. Анализ существу-
ющих текстов и выработка рекомендаций по переводу 
произведений в жанре фантастики может существенно 
облегчить работу переводчика. 

Представляется очевидным, что особенностью пере-
вода произведений жанра фантастики становится пере-
вод элементов фантастической реальности, а также 
их лингвокультурная адаптация. В процессе перевода 
задача переводчика состоит не только и не столько в 
переносе языковых знаков ИЯ на ПЯ, но и в преодоле-
нии этнического и культурного дифференциала, для 
обозначения которого Л.К. Латышев предложил термин 
«лингвоэтнический барьер». Лингвоэтнический барьер 
- это все препятствия, что не позволяют носителю ПЯ не-
посредственно воспринять текст на ИЯ и отреагировать 
на него так же, как если бы он был носителем ИЯ. К этим 
преградам относятся и различия в культурах и нацио-

нальной психологии, недостаточная осведомленность 
в вопросах повседневной жизни другой страны и т.д. 
[6, с.17]. Этнический компонент этого барьера является 
в некоторых случаях преградой, сопоставимой с факто-
ром разноязычия [8, с.33].

Фантастическая реальность, воссоздаваемая в про-
изведениях жанра фантастики, неизбежно содержит в 
себе национальный колорит. Автор создает вымышлен-
ный мир, опираясь на данные реального мира – свой 
жизненный опыт, культуру, факты повседневности и пр. 
Именно с этим связана переводческая сложность пере-
носа фантастической реальности с языка оригинала. С 
одной стороны, слова, определяющие фантастическую 
реальность, могут не существовать в современном рус-
ском литературном языке, с другой стороны, при созда-
нии неологизмов автор неминуемо использует для кон-
струирования слов возможности родного языка, а также 
собственную лингвокультурную базу, жизненный опыт, 
сформированный именно в данной лингвокультурной 
среде. В свою очередь, используя уже имеющиеся язы-
ковые единицы для обозначения элементов фантастиче-
ской реальности, писатель-фантаст не может полностью 
стереть исходное значение и все связанные с ним конно-
тации из сознания читателя. Для иноязычного читателя 
весь спектр значений может быть утерян полностью или 
значительно ограничен. 

Обратимся к тексту произведения современного пи-
сателя-фантаста Сергея Васильевича Лукьяненко «Ноч-
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ной дозор», написанный в первой половине 1998 года, и 
его переводу на английский язык «The Nightwatch», вы-
полненный Эндрю Бромфилдом в 2006 году. 

В центре повествования Иные – особые существа, 
рожденные людьми и внешне ничем от них не отлича-
ющиеся, однако впоследствии осознавшие свою не-
человеческую сущность, «инаковость». Термин «Иные» 
в переводе на английский сохраняет заглавную букву 
и передается лексемой the Others. В английском языке 
other не несет значения «отличающийся», «отличный от 
других», в то время как в русском языке «иной» имеет 
имплицитное значение «отличный», «не такой как все», 
а «другие» подразумевает «прочие», «не отличающие по 
данному признаку». Толковый словарь русского языка 
фиксирует различие в виде проивопоставления.

Иной. 1. Другой, отличающийся от этого или от преж-
него. 2. Некоторый; какой-нибудь, кое-какой. 3. Какой-
либо из ряда перечисляемых или противопоставляемых 
предметов.

Другой. 1. Не этот, не данный. 2. Противоположный 
(о береге, стороне чего-либо). 3. Не такой, как этот (или 
прежний). 4. Второй, следующий. 5. Разг. Какой-либо 
иной, некоторый. 

Таким образом, мы сталкиваемся с лингвокультурным 
феноменом. Носитель русского языка безошибочно ука-
жет на семантический компонент «исключительность», 
заключенный в лексеме «Иные». Английский вариант 
перевода the Other также не передает указанного импли-
цитного значения.

The other. You use the other to refer to the second of 
two things or people when the identity of the first is already 
known or understood, or has already been mentioned.

В этом случае выбор переводчика представляется 
оправданным, хотя и неидеальным.

Рассмотрим, как реализована номинация других 
представителей мира Иных. В русском тексте мы нахо-
дим «вампир» и «вампирша». Лексема «вампирша» несет 
несколько пренебрежительный оттенок, что подтверж-
дается описанием персонажа. Она начинающий вампир, 
не обладающий должными способностями в сравнении 
с напарником. «Он убивал. Убивал ни в чем не повин-
ных людей. Абсолютно беззащитных перед ним. Ини-
циировал девчонку… грубо, насильно, она не должна 
была стать вампиром.» В переводе теряется отмеченный 
нюанс: girl-vampirе в противоположность male vampire, 
а также female vampire. Подтверждением факта, что ис-
пользование формы «вампирша» неслучайно, может 
служить пример наименования другого обитателя мира 
Иных: «девчонка-ведьма лет двадцати пяти». По анало-

гии автор мог бы использовать «девочка-вампир», «дев-
чонка-вампир». Как отмечают в своей статье С.С. Шим-
берг и Н.В. Удальцова, «передача семантики суффиксов 
субъективной оценки на английский язык – задача неве-
роятной сложности, принимая во внимание тот факт, что 
английский язык не обладает большим объёмом средств 
для отражения таковой [9]. Переводчик воспользовался 
наиболее доступным арсеналом языка, хотя при перево-
де произошла потеря на уровне семантики слова.

Лексема «маг» появляется в тексте неоднократно. 

А вот черная воронка над девушкой была полноцен-
ной, стабилизированной, сработанной опытным магом. / 
That black twister hanging over the girl was the genuine arti-
cle, stabilized and set in motion by an experienced magician.

Если маг — почему такое странное наказание? / If 
you’re a magician, then why such a strange punishment?

Ольга — маг. Маг, женщина, возраст около двухсот 
лет. / Olga was a magician. A female magician maybe two 
hundred years old.

Еще оборотни, ведьмы, черные маги… белые маги, 
целители, пророки. / There are werewolves, witches, black 
magicians… white magicians, healers, seers.

Переводчик использует слово magician. Обратимся к 
определению слова, данному в словаре.

Magician. 1. A magician is a person who entertains peo-
ple by doing magic tricks. 2. In fairy stories, a magician is 
a person, usually a man, who has magic powers. 3. If you 
call someone a magician, you admire the skilful and exciting 
way they do something [2].

Выбранное переводчиком magician нам кажется не 
очень удачным, поскольку появляется дополнительная 
коннотация «фокусник», «иллюзионист», отсутствующая 
в русском варианте «маг». В данном контексте можно 
предложить два варианта перевода: mage и magus.

Mage. A magician or sorcerer [1]
Mage. An archaic word for magician [2]
Magus.1. A member of the Zoroastrian priestly caste of 

the Medes and Persians. 2. Magus In the New Testament, 
one of the wise men from the East, traditionally held to be 
three, who traveled to Bethlehem to pay homage to the in-
fant Jesus. 3. A sorcerer; a magician [1].

Сравним с определением «маг» на русском языке.

Маг. 1. В странах древнего Востока: жрец, совершав-
ший религиозные обряды и занимавшийся предсказа-
ниями. 2. Человек, владеющий тайнами магии; чародей, 
волшебник. 3. Разг. О человеке, являющемся большим 
мастером своего дела [5, с.512]
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Очевидно, что «маг», mage и magus встречаются не 
только в рамках религиозного дискурса. Кроме отсут-
ствия нежелательного оттенка значения «фокусник», то 
есть ненастоящий волшебник, mage и magus имеют при-
знаки архаичности. В русском языке «маг» также не явля-
ется общеупотребительным.

Рассмотрим лексему «оборотень». В Толковом слова-
ре русского языка находим:

Оборотень. В народных поверьях: человек, пре-
вращённый или способный превращаться с помощью 
колдовства в какого-либо зверя, в какой-либо предмет 
[5, c.680]

Однако в современной русской традиции «оборо-
тень» - это в первую очередь «человек-волк». Это усто-
явшееся представление сформировалось на основа-
нии кинематографа в десятилетия, предшествующие 
написанию романа (URL: https://www.kinopoisk.ru/lists/
ord/year/m_act[keyword]/1931/m_act[all]/ok/page/3/). В 
английском языке для передачи значения «оборотень» 
существует две лексемы: shape-shifter и werewolf, причем 
последнее подразумевает возможность трансформиро-
ваться именно в волка.

Werewolf. A person fabled in folklore and superstition to 
have been changed into a wolf by being bewitched or said 
to be able to assume wolf form at will.

Представляется разумным при переводе следовать 
за оригиналом и из двух имеющихся возможностей 
предпочесть werewolf. Переводчик идет другим путем: 
в некоторых случаях он выбирает shape-shifter, в других 
werewolf. Можно отметить, что переводчик не всегда по-
следователен в выборе варианта.

Кто ты? Если оборотень, то почему с нами? Who are 
you? / If you’re a shape-shifter, then why are you with us?

По крайней мере ясно одно: она не оборотень. Обо-
ротень не сохранил бы одежду на теле. / One thing at 
least was clear: She was no werewolf. A werewolf wouldn’t 
have kept the clothes on its body.

В последнем из примеров было бы логичнее исполь-

зовать shape-lifter, поскольку «оборотень» здесь подраз-
умевается в широком смысле.

Обратимся к другим примерам.

Ониксовый амулет я разрядил. Ты можешь его напол-
нить? / I discharged the onyx amulet. Can you recharge it?

В 1998 году, когда был написан роман, мобильные 
телефоны в России еще не были так распространены, 
как в 2006 году, когда был подготовлен и опубликован 
перевод (URL: https://www.iphones.ru/iNotes/512459). 
Для переводчика попросить «зарядить», «подзарядить» 
(recharge) амулет по аналогии с телефоном – вполне 
обыденная вещь, в то время как для русскоязычных 
читателей того времени это совершенно неизвестное 
действие. Переводчик следует стратегии доместикации 
[4] - «одомашнивания» текста, приближая его к англоя-
зычному читателю в ущерб оригиналу. В данном случае 
подобная замена кажется нам излишней, поскольку те-
ряется национальный колорит, «дух времени».

Следующий пример иллюстрирует противополож-
ную тенденцию – стремление к форенизации [4], то есть 
«отчуждению» текста от англоязычных читателей. В рус-
ской культурной традиции в борьбе с вампирами ис-
пользуется осиновый кол. Однако в англоязычных стра-
нах это либо wooden stake без указания на конкретный 
вид древесины, либо ash stake (Caitlin McColl. The Truth 
about Stakes. 2022. URL: https://vocal.media/horror/the-
truth-about-stakes). Переводчик сохраняет компонент 
«осиновый», тем самым препятствуя пониманию англо-
язычным читателем смысла шутки. 

Осинка до сих пор в ходу? - У меня ее нет. / Are poplar 
stakes still popular? - I don’t have one.»

В приведенных выше примерах мы видим, что пере-
водчик не ограничивается одной лишь стратегией доме-
стикации либо форенизации, а прибегает к обеим. Нам 
представляется необходимым проанализировать все 
имеющие случаи переноса единиц «фантастической ре-
альности» с русского языка на английский и определить, 
какая из стратегий более продуктивна при передаче 
лингвокультурных особенностей исходного текста, а так-
же оценить оправданность применения этой стратегии.
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Аннотация: Целью статьи является реконструкция языкового образа иде-
ального правителя в памятниках древнерусского языка и литературы XI–XIII 
веков. В качестве материала для исследования используются наиболее ав-
торитетные тексты древнерусской литературы данного периода. В результа-
те анализа определены ключевые характеристики моделируемого образа, 
выраженные лексемами честенъ и славенъ, добръ, милостивъ, храборъ, 
щедръ. В качестве концептуальной доминанты образа-концепта «князь» в 
более ранних текстах выявлен признак «любовь к дружине», в более позд-
них – «страх божий», «следование заповедям», «трудолюбие» и «милосер-
дие». При этом «милосердие» обусловлено широким распространением и 
культурным укоренением на Руси христианства. В диахроническом срезе 
прослеживается эволюция образа идеального правителя от полководца до 
сакральной фигуры, сопоставляемой с отцом и матерью, приравниваемой к 
почитаемым библейским царям и христианским святым.

Ключевые слова: концептуализация власти, концепт в диахроническом рас-
смотрении, древнерусская литература, языковой образ князя.

CONCEPTUAL CHARACTERISTICS 
OF THE IMAGE OF THE PRINCE 
IN THE WRITTEN MONUMENTS 
OF ANCIENT RUSSIAN LITERATURE

T. Rogozhnikova
O. Popova

Summary: The purpose of this article is to reconstruct the image of an 
ideal monarch in the linguistic consciousness of a native Ancient Russian 
speaker of the XI–XIII centuries. The selected texts of the Old Russian 
literature of this period are used as the material for the study. The 
following key characteristics of the studied image are highlighted: honest 
and glorious, kind, merciful, brave, generous. In earlier texts, love for the 
squad is noted as an important feature of the prince, in later texts – «fear 
of God», following the commandments, diligence and mercy. The latter is 
due to the widespread and cultural rooting of Christianity in Russia. The 
diachronic section traces the evolution of the image of the ideal monarch 
from a commander to a sacred figure, compared with the father and the 
mother, equated with revered biblical kings and Christian saints.

Keywords: the concept of power, ancient Russian literature, the image of 
the prince, the concept in diachronic consideration.

Вопрос о том, какими чертами должен обладать 
идеальный представитель власти, волновал древ-
нерусских книжников начиная с XI века. Исследо-

вания памятников «Повесть временных лет», «Моление 
Даниила Заточника» и других произведений древнерус-
ской литературы позволяют выявить ряд концептуаль-
ных признаков исторически исходной государственной 
власти – княжеской – и сформировать представление о 
том, какими чертами должен обладать князь. 

Следует подчеркнуть, что в основе формирования 
образа князя в древнерусской письменности лежит 
литературный прием антитезы, что позволяет на про-
тивопоставлении сравниваемых образов, как правило 
«справедливого» и «несправедливого» князя, выделить 
наиболее важные черты идеального носителя власти. 
Важно отметить, что значительное влияние на средневе-
ковые представления об образе идеального правителя 
оказала христианская религия; отчасти это можно объ-
яснить тем, что авторами большинства древнерусских 
произведений были священнослужители. 

Как отмечает В.В. Колесов, при заимствовании культур-
ных ценностей византийско-христианского мира и при-

нятии христианства Русью произошла «ментализация» 
символов новой веры, что, в свою очередь, потребовало 
расширения значений славянского слова [1, c. 209]. Имен-
но поэтому на первый план при концептуализации власти 
книжниками выходят христианские добродетели, являю-
щиеся маркерами «справедливого», «праведного» князя.

Методология нашего исследования определяется 
его принадлежностью к лингвоантропологическому на-
правлению современного языкознания. Основной науч-
ной парадигмой исследования является историческая 
концептология. Ключевые характеристики образа иде-
ального правителя, как и правителя-антипода, выделе-
ны с помощью концептуального анализа. Формы содер-
жательной реконструкции концепта в диахронической 
концептологии предстают как выявление:

 — архаических и переносных значений слова, па-
радигматических соотношений с антонимами, 
синонимами;

 — связи с системными соответствиями близкознач-
ных слов;

 — сочетаемости слов в определенных узких контек-
стах (словесных формулах), т. е. на основе синтаг-
матических отношений.

DOI 10.37882/2223-2982.2023.1-2.18
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В качестве вспомогательных нами были исполь-
зованы сравнительно-исторический и сравнитель-
но-сопоставительный методы, а также метод линг-
востилистического анализа. Результатом указанных 
исследовательских процедур является модель образа-
концепта «князь» как смысловой конструкт, представ-
ленный в типизированном виде. В ходе анализа опи-
сывается экстралингвистический фон древнерусской 
княжеской власти и специфических черт князя как ее 
субъекта (историко-культурные, исторические, религи-
озные процессы и явления).

Исследование осуществлено с опорой на теоретиче-
ские и методологические положения, принципиальные 
для него, и выполнено на стыке лингвокультурологии, 
когнитивистики и сравнительно-исторической линг-
вистики. Теоретической основой для исследования по-
служили труды по концептологии и лингвокультуроло-
гии Д.С. Лихачева [2], Ю.С. Степанова [3], В.И. Карасика 
и Г.Г. Слышкина [4], И.А. Стернина [5], А. Вежбицкой [6]. 
Из круга определений понятия «концепт» как многомер-
ной единицы языковой картины мира базовым для на-
стоящей работы явилось определение Ю.С. Степанова, 
включающее диахронический подход: концепт видится 
исследователю как многослойная структура, каждый 
«слой» которой актуализирует набор признаков, реле-
вантных для конкретной временной точки, и деактуали-
зирует признаки нерелевантные. 

В качестве источников эмпирического материала 
для работы привлечены тексты «Повести временных 
лет», «Поучения» Владимира Мономаха и «Моления Да-
ниила Заточника», изданные в антологии «Памятники 
литературы Древней Руси» под редакцией Д.С. Лихачева 
и Л.А. Дмитриева [7, 8]. 

В качестве лексикографических источников семан-
тики ключевых лексем, репрезентирующих представле-
ния об идеальном правителе, привлечены этимологиче-
ский словарь М. Фасмера [9], словари древнерусского 
языка под редакцией Р.И. Аванесова [10, 11], И.С. Улу-
ханова [12], С.Г. Бархударова [13], а также «Материалы 
для словаря древне-русскаго языка по письменным па-
мятникам» И.И. Срезневского [14], в качестве источника 
справочных исторических материалов – исследования 
М.П. Погодина [15].

Анализ «Повести временных лет» показывает, что 
пределы влияния князя ограничивались исключительно 
родовыми отношениями. Власть князей характеризуется 
четкими границами и тесной связью с родом: «Кий кня-
жаше в родѣ своемъ <…> облюбовал место, и сруби 
градокъ малъ, и хотяше сѣсти с родомъ своимъ, да не 
дали ему живущие окрест» [7, с. 28] (здесь и далее выде-
ление языковых единиц принадлежит автору статьи). Эти 
сведения позволяют утверждать, что на начальном этапе 

своего становления княжеская власть была неотделима 
от родовых отношений и, следовательно, распространя-
лась на представителей рода: в тексте четко говорится о 
том, что князь «владел» исключительно своим родом, ко-
торый проживал на своей территории. Из этого вытекает 
важность местного ограничения власти, ибо территории 
были невелики, что эксплицировано уменьшительным 
суффиксом и определением: «….облюбовал место, и 
сруби градокъ малъ…» [там же] – в данном случае речь 
идет об основании небольшого городка. В словаре древ-
нерусского языка XI–XIV веков указано значение слова 
градокъ – ‘крепостная стена, оборонительное сооруже-
ние, укрепленный пункт’ [10, с. 378]. На данных примерах 
можно убедиться, что основной функцией князя была 
охрана границ своего рода.

«Повесть временных лет» – одно из первых произ-
ведений древнерусской литературы, в котором обраща-
ется внимание на личностные качества русских князей; 
как правило, в тексте они представлены качественными 
прилагательными честенъ и славенъ, добръ, милостивъ, 
храборъ: «Бѣ же Мьстиславъ дебелъ тѣломъ, черменъ 
лицем, великыма очима, храборъ на рати, милостивъ, 
любяше дружину повелику, имѣнья не щадяше, ни пи-
тья, ни ѣденья браняше. Посем же перея власть его всю 
Ярославъ, и бысть самовластець Русьстѣй земли» [7, с 
164]. Указанные выше прилагательные являются одними 
из наиболее часто встречающихся способов выражения 
княжеских черт при описании князей не только в «Пове-
сти временных лет». Как можно заметить, важной чертой 
князя является любовь к дружине, которой князь ни в чем 
не отказывал.

Согласно словарю И.И. Срезневского, слово само-
властьць имело значение ‘единовластитель‘ [14, т. 3, с 
248]. В словаре русского языка X–XVII вв. лексема само-
властецъ синонимична лексеме властенинъ, которая 
представлена следующими значениями: ‘хозяин‘, ‘госпо-
дин‘, ‘верховный правитель‘, ‘местное главное должност-
ное лицо‘, ‘предводитель‘, ‘воевода‘ [13, вып. 2, с 216]. 
Объединяет данные значения общая семантика ‘имею-
щий свободу в принятии решения‘. Таким образом, Ярос-
лав унаследовал власть и свободу в управлении русской 
землей.

Следует отметить, что при формировании княже-
ского образа Святополк в «Повести временных лет» 
предстает своего рода собирательным образом всех 
антагонистов, концентрацией всех возможных отрица-
тельных черт, которые могут быть присущи князю. На 
наш взгляд, интересным представляется тот факт, что 
особое внимание в повести уделяется происхождению 
князя, поскольку именно в происхождении и заложена 
порочность Святополка: «Володимиръ же залѣже жену 
братьню грѣкиню, и бѣ непраздна, от нея же роди Свято-
полка. От грѣховнаго бо корене злый плодъ бываеть: 
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понеже была бѣ мати его черницею, а второе – Володи-
миръ залеже ю не по браку, прелюбодѣйчищь бысть убо. 
Тѣмьже и отець его не любяше, бѣ бо от двою отцю – 
от Ярополка и от Володимира». [7, с 92]. В этом фрагмен-
те образ князя строится на обращении к христианской 
вере, позволяющей переосмыслить понятия первород-
ного греха и рожденного во грехе. Усиление признака 
«грех» объясняется еще и тем, что мать Святополка была 
монахиней, а Владимир жил с ней не в браке, а как «пре-
любодей», более того, резюмируется, что Святополк – ре-
бенок, рожденный от двух отцов: Ярополка и Владимира, 
– что еще больше объясняет нелюбовь Владимира к Свя-
тополку. Одними из самых распространенных эпитетов, 
характеризующих Святополка в ПВЛ, являются окаян-
ный и злой, реже используется существительное с от-
рицательной коннотацией безумец. Согласно «Словарю 
древнерусского языка (XI–XIV вв.)» окаянный имеет сле-
дующие значения: ‘несчастный‘, ‘злополучный‘, ‘грешный‘ 
и ‘проклятый‘ [12]. Таким образом, данное определение 
усиливает признаки «грех» и «проклятие» в содержании 
языкового образа князя Святополка, в летописном опи-
сании эти признаки имеют генетический характер. 

Важно также отметить, что в «Повести временных 
лет» впервые Святополк сравнивается с Авимелехом: «…
новы Авимелех <...> тако и сѣ бысть». Авимелех – би-
блейский персонаж, незаконнорожденный сын Гедеона, 
после смерти отца убивший 70 своих братьев [16]. Если 
в «Повести временных лет» сравнение князей с библей-
скими образами носит единичный характер, то в древне-
русской литературе XII века в целом качества светского 
характера: мужество, храбрость, доброта – теряют свою 
первостепенность и чаще встречается идеальный об-
раз древнерусского христианского правителя, подкре-
пляемый сентенциями из Священного Писания, как, на-
пример, в «Поучении Владимира Мономаха», «Молении 
Даниила Заточника». Следует обратить особое внимание 
на то, что христианство пришло в русские земли не толь-
ко как религия, но и как мировоззрение, во всем объеме 
его содержания, охватывающем самые разные аспекты 
жизни. Это обстоятельство определило прежде всего от-
ношение церковного сознания к государственной вла-
сти, которое до сих пор остается не до конца понятым. 
Можно предположить, что при формировании образа 
князя летописцы основывались не столько на реальных 
образах, сколько на том, что представлялось правиль-
ным с точки зрения существовавших норм летописания, 
характеризующих тот или иной период.

Также следует отметить, что, согласно исследуемым 
источникам, как «праведные», так и «лукавые» князья да-
ются Богом – на наш взгляд, здесь можно увидеть основу 
будущего подхода к самодержавию, где царь предстает 
наместником Бога на земле. Конечно, применительно к 
«Повести временных лет» можно говорить лишь о зачат-
ках будущей теории: «Аще бо князи правдиви бывають 

на земли, то много отдаються согрѣшения, аще ли зли и 
лукави бывають, то болшее зло наводить Богъ на зем-
лю ту, понеже глава есть земли <...>. Тако бо Исая рече: 
«Согрѣшиша от главы и до ногу, еже есть от цесаря и до 
простыхъ людий <…> Сяковыя Богъ даеть за грѣхы» [7, 
с 154]. Таким образом, формируется восприятие любой 
власти, которая может быть расценена как награда за 
праведное поведение или, наоборот, как наказание за 
грехи народа: народ достоин своего князя, каков народ, 
таков и князь. М.П. Погодин в связи с этим утверждал: 
«…вся Русская земля считалась общим владением кня-
жеского рода, на которое они все сознавали свое право» 
[15, с. 353].

Именно с православием связана традиция сакрали-
зации власти и властителей, переросшая впоследствии 
в формулу «царь – наместник Бога на земле». Такие 
представления о власти выделяют Россию среди про-
чих христианских стран. Известным является тот факт, 
что практика канонизации князей и княгинь появилась 
еще до эпохи Ивана Грозного. При этом наблюдается 
существенное различие с духовной «матерью» русской 
православной церкви – греческой церковью. Греческая 
православная церковь не причисляла к лику святых 
мирских людей независимо от их положения в обще-
стве – такой чести удостаивались страстотерпцы, аске-
ты или особо почитаемые народом священнослужите-
ли. Канонизация русских князей не подпадает ни под 
одно из этих оснований. В русской культуре этого пери-
ода основанием для причисления князя к лику святых 
являлось покорное и кроткое принятие насильствен-
ной смерти. Первыми князьями, канонизированными 
православной церковью, стали Борис и Глеб, которых 
отнесли к разряду страстотерпцев. В «Повести времен-
ных лет» наиболее частыми для них являются опреде-
ления блаженные, богомудрые, святые страстотерп-
цы. Именно принятие мученической смерти позволяет 
причислить князя к лику святых. Таким образом, в рус-
ском национальном сознании почтение к князю после 
смерти вне зависимости от его деяний в земной жизни 
постепенно приобретает ценностный статус.

В «Поучении» Владимира Мономаха наиболее деталь-
но рассматривается образ идеального князя – в первую 
очередь христианского правителя, наделенного всеми 
православными добродетелями, поскольку сам жанр 
поучения предполагает передачу нравственных ори-
ентиров, наставлений, в данном случае для потомков 
Владимира Мономаха. Данный жанр рассматривает жиз-
ненный путь как путь служения людям и Богу. Начина-
ется поучение с характерного приема самоуничижения: 
князь употребляет в отношении себя прилагательное 
худый, в отношении деда – Ярослава – благословенный, 
что является обоснованием восхождения Мономаха на 
Киевский престол. Несмотря на то, что «Поучение» бли-
же к публицистическому жанру, тем не менее, особенно 
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в первой части (нравственно-религиозной), посвящен-
ной идеальному христианскому образу князя, оно носит 
нравственно-дидактический характер, основанный на 
соблюдении христианских заповедей:

 — праведный князь имеет в душе «страх божий»: 
«Первое, Бога дѣля и душа своея, страх имѣйте Бо-
жий в сердци своемь и милостыню творя неоскуд-
ну, то бо есть начатокъ всякому добру» [7, c. 392];

 — князю не следует произносить имени Господа 
Бога напрасно: «Рѣчь молвяче, и лихо и добро, не 
кленитеся Богомь, ни хреститеся, нѣту бо ти 
нужа никоеяже» [7, c. 398];

 — недопустимой для князя Владимир считал лень: «А 
Бога дѣля не лѣнитеся, молю вы ся, не забывайте 
3-х дѣлъ тѣхъ: не бо суть тяжка; ни одиночьство, 
ни чернечьство, ни голодъ, яко инии добрии тер-
пять, но малым дѣломь улучити милость Божью» 
[7, c. 396];

 — Владимир Мономах просит заботиться об убогих, 
по возможности подавать милостыню нуждаю-
щимся и кормить сирот; требует князь и само-
стоятельного производства суда, но при этом на-
ставляет быть милосердным к другим: «Ни права, 
ни крива не убивайте, ни повелѣвайте убити его; 
аще будеть повиненъ смерти, а душа не погубляй-
те никакояже хрестьяны» [7, c. 398];

 — князь должен избегать греха и учить детей не на-
рушать священных заповедей: «Лжѣ блюдися и 
пьяньства и блуда, в томъ бо душа погыбаеть и 
тѣло. Куда же ходяще путемъ по своимъ землямъ, 
не дайте пакости дѣяти отрокомъ, ни своимъ, ни 
чюжимъ, ни в селѣх, ни в житѣх, да не кляти вас 
начнуть» [7, c. 400].

Поступки князя славят его по всем землям, а какая эта 
слава будет, зависит от самого князя: «Куда же поидете, 
идеже станете, напойте, накормите унеина; и боле же 
чтите гость, откуду же к вам придеть, или простъ, или 
добръ, или солъ; аще не можете даромъ – брашном и пи-
тьемь: ти бо мимоходячи прославять человѣка по всѣм 
землям любо добрым, любо злымъ» [там же]. В жизни и во 
все делах всегда нужно помнить о Боге, поскольку че-
ловек смертен и во многом должен себя ограничивать, 
быть примером: «Научися, вѣрный человѣче, быти бла-
гочестию дѣлатель, научися, по евангельскому словеси, 
очима управленье, языку удержанье, уму смѣренье, тѣлу 
порабощенье, гнѣву погубленье, помыслъ чистъ имѣти, 
понужаяся на добрая дѣла, Господа ради; лишаемъ – не 
мьсти, ненавидимъ – люби, гонимъ – терпи, хулимъ – 
моли, умертви грѣхъ» [7, c. 396].

Таким образом, древнерусский князь предстает сво-
его рода сакральной, священной личностью, готовой 
принести в жертву личные интересы ради общего блага. 
Обращаясь к Олегу Святославовичу, Мономах пишет: «…
нѣсмъ ти ворожбитъ, ни местьникъ. Не хотѣхъ бо крови 

твоея видѣти у Стародуба <…> но добра хочю братьи и 
Русьскѣй земли» [7, c. 412].

Только праведный князь, получивший власть от сво-
их родовитых предков, может принести благо земле, 
на которой он княжит. В «Поучении» Мономаха можно 
увидеть еще один образ князя, который канонизирует-
ся церковью, – князя-воителя, наделенного самоотвер-
женной любовью к народу, русской земле и готового по-
жертвовать своей жизнью за своих собратьев.

Идея сильной княжеской власти нашла свое отраже-
ние и в «Молении Даниила Заточника», адресованном 
переяславско-суздальскому князю Ярославу Всеволо-
довичу. Следует отметить, что несмотря на указание во 
многих памятниках древнерусской литературы имен 
князей, тем не менее, если говорить об «идеале» князя, 
то в данном случае мы будем иметь дело не с конкретной 
исторической личностью, а с собирательным образом 
князя-правителя. Так, в завершающих строках «Моле-
ния» представлена совокупность характеристик «иде-
ального князя», данная в перечислении качеств преце-
дентных персонажей, обладавших этими признаками:

«Господи! Дай же князю нашему
Самсонову силу, храбрость Александрову,
Иосифль разумъ, мудрость Соломоню и хи-
трость Давидову.
И умножи, Господи, вся человѣкы под руку его 
Богу нашему слава и нынѣ, и присно, и в вѣк». 
[8, c. 398].

В приведенной цитате идеальный князь представляет 
собой собирательный образ, созданный с помощью при-
ема аллюзии – соотнесения качеств характера правите-
ля с известными средневековому человеку героями, для 
которых эти свойства являлись отличительными, спец-
ифическими. Большинство из означенных персонажей 
являлись героями библейскими; исключением в данном 
перечне является отсылка к историческому деятелю – 
Александру Македонскому, который воспринимался как 
сакральная фигура и символ власти.

«Моление» представляет собой зарисовки нравов 
данной эпохи, сочетающие в себе и житейскую мудрость, 
и отсылки к Священному Писанию. В начале произведе-
ния автор восклицает: «Въстани, слава моя, въстани въ 
псалтыри и в гуслех!» В указанной цитате видно обра-
щение и к дохристианской культуре, и к христианской. 
Автор уделяет внимание внешнему облику князя, в 
частности указывая на его привлекательность: «…гласъ 
твой сладокъ, и образ твой красенъ» [8, c. 392].

Интересным представляется также тот факт, что в 
данном произведении при создании образа князя стал-
киваются образы восточнославянской мифологии и хри-
стианские символы: «… не взирай на меня, господине, 
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как волк на ягненка» [8, c. 388] (волк в восточнославян-
ской мифологии соотносится со сферой нечистой силы, 
наделяется негативной символикой, характерной для 
всего чужого, «не своего», ягненок – один из важнейших 
христианских символов: беззащитный, бессловесный и 
терпеливый ягненок стал символом страдания); «А зри 
на меня, как мать на младенца» [там же]. Образ матери 
во многих мировых культурах является символом жиз-
ни, святости, вечности, тепла и любви, здесь он, особен-
но включенный в сравнительный оборот «как мать на 
младенца», отсылает к Богоматери: 

Показательны для содержательного наполнения об-
раза князя контексты, соотносящие его с образом отца: 
«Ведь щедрый князь – отец всем слугам своим; Многие 
оставляют отца и мать и к нему приходят» [8, c. 392]. 
Важно подчеркнуть здесь, что связь этих образов на-
глядно и регулярно представлена как в «Молении», так и 
в целом в древнерусской литературе, а в более поздних 
произведениях перейдет в устойчивое сочетание царь-
батюшка. Согласно историческим словарям, лексема 
отец имеет широкий спектр значений.: ‘родоначальник, 
предок‘, ‘по религиозным представлениям христиан бог- 
как творец, создатель всего сущего, а также его первое 
лицо или первая ипостась святой троицы‘, ‘почетное имя 
духовных особ‘, ‘духовник, исповедник‘, ‘старший, глав-
ный, почитаемый, подобный отцу‘, [13, вып. 13, с 236; 14, т. 
2, с. 828] Таким образом, слово отец, используемое при 
номинации князя, объединяет две ипостаси, духовную и 
мирскую; князь несет ответственность за свой народ пе-
ред Богом, выполняя роль посредника между мирской и 
духовной властью. 

Интересным представляется прием стилистической 
симметрии в уподоблении князя и его правления с ду-
бом и его корнями:

«А дубъ крѣпится множеством корениа;
Тако и градъ нашь – твоею дръжавою» [8, c. 392].

Как в славянской мифологии дуб – универсальный 
архетип, мировое древо, объединяющее все сферы ми-
роздания, так и князю отводится структурообразующее 
начало, удерживающее «державу»; следует отметить, 
что, согласно русскому этимологическому словарю, сло-
во дуб имело несколько значений: ‘власть’, ‘сила’, ‘господ-
ство’ [9, с. 547]. Таким образом, князь выполняет священ-
ную роль на земле, которой он правит.

Помимо соединения мифологических образов с цер-
ковнославянскими символами, интересным представля-
ется и само построение данного произведения. В основу 
создания идеального образа князя положен принцип 
антитезы:

 1. Щедръ / скупъ: 
«Зане князь щедръ отець есть слугамъ многим…
<…> 

А князь скупъ – аки рѣка въ брезѣх, а брези камены: 
Нѣлзи пити, ни коня напоити» [8, c. 392].

Яркими чертами образа князя-правителя, представ-
ленного в «Молении», являются противопоставляемые 
щедрость и скупость: автор использует яркие сравнения 
князя не только с рекой. 

«А бояринъ щедръ — аки кладяз сладокъ при пути: 
Напаяеть мимоходящих.
 А бояринъ скупъ — аки кладязь сланъ».

Щедрость ассоциируется с пресной водой, а ску-
пость – с соленой: одна дает жизнь, в другой жизни нет. 
Автор опирается при этом и на христианские заповеди, 
обосновывающие щедрость души человеческой.

Оппозиция (антитеза) множество злата – множе-
ство воя / злато – мужи раскрывает сущность богатства 
в понимании автора «Моления». Князю следует подно-
сить подаяние неимущим, не скрывать золото и серебро, 
а раздавать людям; по мнению автора, чем больше князь 
отдает, тем больше верных воинов будет у него, тем луч-
ше он сможет защитить свою землю: 

«Нашь царь богатѣй тебе не множеством злата, но 
множеством воя,
Зане мужи злата добудуть, а златом мужей не добы-
ти» [там же, c. 393].

2. Добръ / золъ
«Доброму бо господину служа, дослужится слободы,
А злу господину служа, дослужится болшеи роботы» 
[там же, c. 392].

Следует отметить, что значения данных слов были 
несколько шире, чем в современном русском язы-
ке. Согласно «Словарю древнерусского языка (XI–XIV 
вв.)», слово добрый имело следующие значения: ‘ос-
нованный на расположении к кому-либо’, ‘доброде-
тельный’, ‘обладающий положительными качествами, 
уважаемый, благородный’, ‘ничем не запятнанный’ [11, 
с. 18]. Качественное прилагательное злой имело те же 
значения, что и в современном русском языке: ‘недо-
брожелательный, враждебный’, ‘причиняющий боль’, 
‘приносящий бедствия’ [там же, с. 427]. Таким образом, 
понятия добрый князь и злой князь имеют значение не 
качества человека обычного (этические), а качества 
правителя (социальные).

Таким образом, уже в ранних памятниках древнерус-
ской литературы закладываются основы образа идеаль-
ного носителя (субъекта) власти. Специфика русского 
восприятия – соединение языческого и христианского 
начал, нашедшее свое отражение в мифологических и 
православных образах. Кроме того, особое значение 
придается не столько исторической конкретной лично-
сти, сколько собирательному образу, объединяющему 
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в себе наиболее востребованные для определенного 
исторического этапа черты. Можно предположить, что 
древнерусские книжники предпринимали попытки соз-
дания идеального конструкта для формирования об-
раза правителя, в частности наделяя князя священной 

миссией. В более поздних текстах идея государственной 
власти получит дальнейшее развитие и будет оформле-
на как концепция священной миссии царской власти, где 
царь будет ответственен перед Богом не только за себя 
лично, но и за всякого человека в его царстве.
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Аннотация: Данное исследование посвящено правовому дискурсу француз-
ских королевских указов XVI века. Сам по себе правовой дискурс светских 
законодательных актов во Франции к этому периоду можно считать уже 
сформированным, с ясно прослеживающимися характерными стилистиче-
скими и лексическими особенностями. Тем не менее, вследствие попыток 
законодательного урегулирования католико-протестантского конфликта в 
королевских указах появляется ряд отступлений от устоявшихся дискурсных 
канонов. Нетипичные для светского законодательного документа особенно-
сти наблюдаются в антипротестантских эдиктах и, как показывает исследо-
вание, являются заимствованиями из правового дискурса законодательных 
актов Католической церкви.

Ключевые слова: протестантизм, XVI век, юридический дискурс, право, коро-
левский указ, номинация.

SOME SPECIFIC CHARACTERISTICS OF 
THE LEGAL DISCOURSE IN THE FRENCH 
ROYAL DECREES DURING THE RELIGIOUS 
CONFLICTS OF THE 16TH CENTURY

S. Rozhkova

Summary: The paper analyzes the legal discourse in the French royal 
edicts during the period of religious strives between Catholics and 
Protestants in the 16th century. This discourse is already marked by 
several characteristic features by that time. We can assert that the legal 
language functions in renaissance legislative acts according to special 
stylistic and lexical norms. Although, in case the civil law begins to 
regulate the religious issues, the king promotes the anti-Protestant 
decrees with several deviations from the traditional legal discourse. So, 
as the study shows, these atypical new features are borrowed from the 
discourse of canon law and popes’ decrees.

Keywords: protestantism, 16th century, legal discourse, law, royal decree, 
nomination.

Сложно переоценить значение шестнадцатого сто-
летия в истории развития французского языка. 
Именно с этим периодом принято связывать осо-

бенно интенсивный процесс становления националь-
ного письменно-литературного языка во Франции (об 
этом пишут, в частности, М. Юшон [18, p. 7-63] и П. Ри-
кард [25, p. 81-89]). Однако совершенно особенным об-
разом в XVI веке развиваются французский правовой 
дискурс и французская юридическая терминология. С 
одной стороны, в языке правовой сферы не наблюда-
ется существенных изменений лексической базы: зна-
чительная часть французских юридических терминов 
была сформирована до XVI века (при анализе сведений 
этимологических и исторических словарей [4, 7, 23, 24, 
27] видно, что первые фиксации юридических терминов, 
употреблявшихся в XVI веке, датируются более ранни-
ми эпохами). С другой же стороны, французское право 
эпохи Возрождения столкнулось с необычной и новой 
для него задачей: санкционировать религиозные «пре-
ступления» протестантов. И это не могло не отразиться 
на правовом дискурсе и употреблявшейся в правовых 
документах лексике.

В данном исследовании мы рассмотрим отдельный 
пласт правового дискурса: законодательные акты – и на 

их примере выделим определённые особенности юри-
дического языка периода острого католико-протестант-
ского конфликта. Материалом исследования послужили 
два эдикта Генриха II [14] и Генриха III [15] (1551 и 1588 
годов), постановления Тридентского собора (1564 год) 
[25] и булла Сикста V (1589 года) [26]. Также, в качестве 
дополнительных материалов для сопоставительного 
анализа, мы обращались к разным французским коро-
левским указам XVI века.

Рассматриваемые нами эдикты 1551 [14] и 1588 [15] 
годов являются ярким примером законодательных тек-
стов, составленных под влиянием межконфессиональ-
ных разногласий: и Генрих II, и Генрих III издают указы 
антипротестантского характера, а вопросы вероиспо-
ведания (которые до начала религиозных конфликтов 
были прерогативой церковного суда) по решению коро-
ны оказываются в ведении королевских судей (об этом 
сообщается в преамбуле эдикта Генриха II [14]). Конечно, 
сам факт сближения королевского и религиозного пра-
восудия нельзя назвать беспрецедентным для Франции, 
так как, если мы обратимся к истории французского су-
допроизводства, окажется, что связь светского и церков-
ного права в своё время была весьма тесной. Исследо-
ватель Г. Депине подчёркивает значение канонического 
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права во времена становления Французского королев-
ства и его роль в формировании светского права Фран-
ции: «Les décrets des papes, les canons des conciles exercèrent 
sur la société et sur le droit civil une influence immense» [6, 
p.24] («Папские декреты, постановления соборов оказы-
вали огромное влияние на общество и светское право» 
[здесь и далее перевод наш – С. Р.]).

Однако к XVI веку, когда королевская власть взялась 
за борьбу против лютеранства, светское право уже про-
шло процесс секуляризации, религиозные вопросы 
больше не входили в его юрисдикцию. Потому-то, не-
смотря на историческое родство двух видов судопроиз-
водства, решение светской власти судить протестантов 
«своими силами» создало сложную правовую ситуацию 
и повлекло за собой нетипичные нововведения в зако-
нодательстве, и, как следствие, в дискурсе правовых до-
кументов.

Сам по себе правовой дискурс стандартных француз-
ских королевских указов имеет определённые особен-
ности. И, надо признать, каноны правового дискурса XVI 
века оказываются очень близки к современным (под-
робнее см. у Ж.-Кл. Жемар [13, p. 722-724]). У законода-
тельных документов можно выделить:

1. унифицированную формальную структуру (загла-
вие, обращение с приветствием, преамбула, сами 
постановления, надпись, дающая документу юри-
дическую силу, сообщение о печати, дата, подпись 
короля [1, p. 76])

2. нейтральность языка, которая достигается в том 
числе и за счёт широкого использования юриди-
ческих терминов

3. целесообразность, отсутствие «лишних», не име-
ющих отношения к данному правовому вопросу 
сведений

Все эти черты присутствуют в законодательных ак-
тах, не касающихся протестантского вопроса. Напри-
мер, рассмотрим Ис-сюр-Тийский ордонанс Франциска 
I (1535 года) [11]. Прежде всего – преамбулу, в которой 
излагаются причины издания правового акта. Эта часть 
королевского указа особенно важна, так как в ней соста-
вители ордонансов сообщали информацию, призванную 
убедить членов парламентов и всех французских под-
данных в необходимости принятия предлагаемых зако-
нов. Исследователь М. Карбонье-Бюркад [1, p. 77] при-
водит общую структуру преамбулы королевских указов: 
сначала описываются проблемы (в прямой форме или 
в виде пожелания исправить их), для решения которых 
потребовалось изменение законодательства, затем – то, 
как король определил способ урегулирования ситуа-
ции, наконец – сами предлагаемые меры. 

«Scavoir faisons comme apres plusieurs plainctes et 
doleances a nous faictes par les manans et habitans de nos-

dictz pays et conte de Provence <…> sur le desordre de la jus-
tice dudict pays dont ilz avoient par cy devant soustenu grans 
travaulx / peines / despenses et fraiz inutiles <…>. Pour obvier 
ausquelles incommoditez <…> eussions des le moys de May 
en lan mil cinq cens trente et quatre depute certains bons per-
sonnages, esquelz a este mande et ordonne eulx transporter en 
nosdictz pays de Provence / enquerir et informer sur lesdictes 
plainctes . Par lavis et deliberation desquelz et dautres bons et 
notables personnages qui ont este par nous deputez en nostre 
ville de Paris, Avons faict / statue et et ordonne <…> par loix 
/ ordonnance / edict / statut perpetuelz et irrevocables les ar-
ticles et ordonnances qui sensuyvent» [11] («Сообщаем, что 
после многочисленных жалоб и сетований, обращённых 
к нам жителями и резидентами нашей вышеупомянутой 
провинции и графства Прованс <…>, касательно бес-
порядка в правосудии этой провинции, из-за которых 
они [жители] понесли напрасные труды / тяжести / траты 
и расходы <…>. Чтобы устранить эти неудобства <…> 
[мы] начиная с месяца Мая тысяча пятьсот тридцать чет-
вёртого года делегировали некоторых достойных лиц, 
которым было приказано и предписано направиться в 
нашу вышеупомянутую провинцию Прованс / изучить 
и выяснить [информацию] относительно этих жалоб. По 
совету и решению этих и других достойных и видных лю-
дей, которые были нашими депутатами в городе Париже, 
[мы] составили, установили и предписали <…> посред-
ством закона / ордонанса / эдикта / положения, которые 
являются бессрочными и безотзывными, следующие ста-
тьи и ордонансы.»)

В приведённой нами (с некоторыми сокращениями) 
преамбуле Ис-сюр-Тийского ордонанса 1535 года [11] вы-
деляются все три структурных элемента (проблема – по-
иск её решения – решение). При этом освещается именно 
и только правовой вопрос, посторонние рассуждения от-
сутствуют. Сам текст примечателен своей точностью, ис-
черпывающими перечислениями («loix, ordonnance, edict, 
statut» («[посредством] закона, ордонанса, эдикта, поло-
жения»)) и употреблением устоявшихся формулировок 
(«avons faict, statue et ordonne» («составили, постановили 
и предписали»); «perpetuelz et irrevocables» («бессрочными 
и безотзывными»)). 

Отметим также нейтральность языка ордонанса. Это 
наблюдение касается не только преамбулы, но и всего 
текста законодательного акта. Наглядным примером 
тому может послужить статья, касающаяся наказания не-
радивых судей: 

«Item pour donner ordre a ce que nosdictz juges ne soient si 
negligens a visiter leurs proces quilz errent en faict ou en droict, 
Nous avons ordonne et ordonnons que si en jugeant les proces 
lon trouvoit par la visitation diceulx que noz juges eussent ma-
nifestement erre en faict ou en droict que nostredicte court ayt 
a muleter er pugnir iceulx en amende arbitraire a la discertion 
dicelle» [11] («Также, чтобы распорядиться, дабы наши 
судьи не пренебрегали присутствовать на своих процес-
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сах и не путались в обстоятельствах дела и в законе, Мы 
постановили и постановляем, что, если при проверке 
разбираемого процесса будет выявлено, что наши судьи 
явным образом путаются в обстоятельствах дела или в 
законе, наш вышеупомянутый суд должен наказать их и 
приговорить к штрафу, размер которого он определит 
на своё усмотрение.»)

Некомпетентных и уклоняющихся от своих обязан-
ностей судей, действия которых повлекли за собой 
«desordre de la justice» («беспорядок в правосудии») и ста-
ли одной из причин издания нового ордонанса, описы-
ваются без использования экспрессивно-пейоративной 
лексики: «soient si negligens a visiter leurs proces quilz errent 
en faict ou en droict» («пренебрегали присутствовать на 
своих процессах и не путались в обстоятельствах дела 
и в законе»). То же самое мы видим и в описании нака-
зания: «muleter er pugnir iceulx en amende arbitraire a la dis-
certion dicelle» («наказать их и приговорить к штрафу, раз-
мер которого он определит на своё усмотрение»).

Совсем иначе выглядит текст королевского указа 
антипротестантского характера. Обратимся к эдиктам 
Генриха II 1551 года [14] и Генриха III 1588 года [15]. Так, 
Генрих II, нарушает и формальную структуру преамбулы, 
и стилистические каноны правового дискурса, вставляя 
в текст юридического документа замечания, не касаю-
щиеся непосредственно правовой стороны вопроса, а 
также неоднократно использует пейоративные и экс-
прессивные выражения:

«Chascun a peu voir et cognoistre le bon, louable et entier 
devoir, que le feu Roy nostre treshonoré seigneur et pere, que 
Dieu absolue, a faict ordinairement durant son vivat, comme 
treschrestien et tres catholique Prince, pour extirper les erreurs & 
faulses doctrines qui pulluloyent contre nostre saincte foy & reli-
gion Chrestienne, à ce qu’elles n’eussent plus lieu en ce Royaume 
<...>. Finablement apres que nostredict seigneur et père auroit 
veu que <…> il ne pouvoit rappeler ne reduire ceste manière 
de gens perverse et obstinee <…>. <…> car de jour en jour, et 
d’heure à autre, quelque peine, diligence et vigilance dont nos-
tredict seigneur et père ait sceu user en cest endroict, ou il a fait 
tout son possible, l’on a veu et voit continuer et croistre, tant 
secretement qu’ouvertement, lesdictes erreurs: de sorte qu’elles 
se sont reduictes en une commune maladie de peste, si conta-
gieuse, qu’elle a infecté et contaminé en beaucoup de bonnes 
villes et autres lieux…» [14] («Каждый видел и знал о правом, 
похвальном и совершенном деле, которое покойный Ко-
роль, наш досточтимый государь и отец, неукоснительно 
исполнял при жизни, как Государь-истинный христианин 
и истинный католик, для искоренения множащихся за-
блуждений и ложных учений против нашей святой Хри-
стианской религии и веры, чтобы они исчезли из этого 
Королевства <…>. Наконец, после того как наш вышеупо-
мянутый государь и отец увидел, что <…> он не может ни 
исправить, ни сократить эту извращённую и упрямую по-
роду людей <…>. <…> так как изо дня в день и из часа в 

час, какие бы наказания, тщательность и бдительность ни 
применял здесь наш вышеупомянутый государь и отец, 
сделавший для этого всё, что было в его силах, вышеу-
казанные заблуждения сохранялись и росли на наших 
глазах, тайно и явно: так что они превратились в общую 
чумную болезнь, настолько заразную, что она отравила и 
заразила многие хорошие города и другие места …»)

Необычным для законодательного акта является, в 
частности, и то, что монарх настаивает на привержен-
ности короны Католической церкви: «treschrestien et tres 
catholique Prince» («Государь-истинный христианин и ис-
тинный католик»). В более ранних королевских указах, 
как и в позднейших аналогичных документах XVI века, не 
касающихся «лютеранской ереси» (вне зависимости от 
того, издавались ли они до или после начала католико-
протестантского конфликта: например, ордонанс Людо-
вика XII 1499 года [18], ордонанс Виллер-Котре 1539 года 
[12], ордонанс Карла IX 1566 года [2] и многие другие), 
единственным высказыванием религиозного характера 
было следующее – формальное и неизменное для всех 
таких документов – приветствие: «par la grâce de Dieu, Roy 
de France» («милостью Божией, Король Франции»). Чего 
не скажешь об эдикте Генриха II 1551 года [14], для кото-
рого (как и для других антипротестантских указов – на-
пример, эдиктов Франциска I 1532 года [10] и Генриха 
III 1585 года [16]) уточнение вероисповедания короля 
становится обязательным элементом. Это нововведение 
соответствует общему тону антипротестантского доку-
мента, но совершенно не соответствует устоявшимся 
нормам светского законодательного текста во Франции.

Преамбула эдикта Генриха III сообщает членам пар-
ламента и гражданам ещё более неожиданную для таких 
документов информацию: «Considerans l’infinie et speciale 
obligation que nous avons à Dieu nostre Createur, qui nous 
a mis en main le sceptre du plus noble Royaume qui soit au 
monde, où la foy de son fils nostre Sauveur <…> a esté sainc-
tement annoncee dés le temps des Apostres, et depuis (moyen-
nant sa grace) religieusement conservee aux cœurs des Roys 
nos predecesseurs…» [15] («Принимая во внимание не-
оплатный и особый долг наш перед нашим Создателем 
и Богом, который вручил нам скипетр благороднейшего 
в мире королевства, где вера его сына нашего Спасителя 
<…> была свято проповедана ещё со времён Апостолов, 
и с тех пор (по его милости) благоговейно сохранялась в 
сердцах Королей, наших предшественников…»).

В этом фрагменте составители эдикта отвлеклись 
от правового вопроса и сочли уместным снабдить за-
конодательный текст кратким экскурсом в историю 
становления Католической церкви Франции. Не говоря 
уже о том, что они затронули одно из серьёзных бого-
словских разногласий католиков и протестантов от-
носительно преемственной связи Святого Престола с 
апостольскими учениями.



116 Серия: Гуманитарные науки №1-2 январь 2023 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Далее, рассмотрим подробнее экспрессивно-пейо-
ративные высказывания. В указе 1551 года Генрих II не 
только в преамбуле документа, но и в самих постанов-
лениях выходит за рамки нейтрального языка, сооб-
щая, что «ceulx qui sçauront et cognoistront aucuns infectez 
d’heresie, seront tenuz incontinent et sans delay, les denon-
cer…» [14] («те, кто узнает и будет знаком с лицами, за-
ражёнными ересью, должны будут немедленно и безот-
лагательно их разоблачить…»), и что всякий хороший 
христианин «sur toutes choses doibt avoir odieuse ceste mal-
heureuse secte» («превыше всего должен ненавидеть эту 
злосчастную секту»). Генрих III, чей эдикт 1588 года [15] 
был издан уже после нескольких попыток короны найти 
компромисс (подробнее см. Élec [9]) в кровопролитном 
и губительном для страны католико-протестантском 
конфликте, не отличается таким обилием пейоратив-
ных определений и замечаний. Тем не менее, гугеноты 
по-прежнему именуются здесь еретиками (hérétiques), а 
сама новая вера – ересью (hérésie). В обычном королев-
ском ордонансе подобные высказывания и наименова-
ния были бы невозможны, вне зависимости от тяжести 
описываемого правонарушения. Не говоря уже о том, 
что они вообще не имеют отношения к светскому праву 
как к таковому, а их наличие является отступлением и 
от устоявшейся формы документа (в случае эдикта 1551 
года [14]), и от канонов светского юридического дискур-
са (оба эдикта [14, 15]).

Интересно, что среди законодательных актов не одни 
только королевские антипротестантские указы изоби-
луют пейоративными выражениями и посторонними 
комментариями. По нашим наблюдениям, эти элемен-
ты присущи ещё одному типу документов – церковным 
законодательным актам. Правда, рассматриваемые 
нами постановления Святого Престола (постановления 
Тридентского собора [25] и булла Сикста V [26]) нель-
зя назвать чисто франкоязычными законодательными 
текстами: они составлялись на официальном языке Като-
лической церкви, латыни, а уже затем переводились на 
французский (об этом свидетельствуют подписи и даты 
во французских версиях документов). Тем не менее, 
французские переводы постановлений создавались под 
эгидой церковных властей и для большинства светских 
граждан Французского королевства, франкофонов, яв-
лялись единственным доступным вариантом изложения 
новой воли понтифика. Они составлялись, распростра-
нялись и применялись (в сфере канонического права) 
аналогично тому, как составлялись, распространялись и 
применялись королевские указы (о чём свидетельствует 
тот же текст буллы Сикста V, в котором описываются про-
цедуры рассмотрения буллы и её последующая публика-
ция [26]). Это делает для нас тем более удобным сравне-
ние двух типов документов.

При рассмотрении папских законодательных актов 
мы выявили и употребления экспрессивно-пейоратив-

ных слов и выражений, и обилие «лишних» замечаний. 
В частности, текст постановлений Тридентского собора 
примечателен использованием таких высказываний, как 
«ceste grande et pernicieuse maladie» [25, p. 127] («эта боль-
шая и губительная болезнь»), «la mer de ce monde, qui es-
toit troublé <…> horribles flotz des heresies» [25, p. 2] («море 
этого мира, волновавшееся <…> ужасными волнами 
ересей»), «la peste d’heresies et de schismes» [25, p. 120] 
(«чума ересей и схизм»), «un <…> si pernicieux schisme» 
[25, p. 120] («столь <…> пагубная схизма»); а в булле Сик-
ста V [26] неоднократно употребляются оценочные при-
лагательные и наречия, например: «ceste notoire violante 
main-mise [de Charles Cardinal & Pierre Archevesque]» («этот 
общеизвестный вероломный захват [Кардинала Шарля 
и Архиепископа Пьера]»), «ont damnablement encouru, 
et sont tombez en sentence d’excommunication majeure» («с 
проклятием навлекли на себя и подпали под приговор 
отлучения от церкви»). Что же касается замечаний «не по 
делу», то они и вовсе являются одной из существенней-
ших и крайне широко представленных отличительных 
особенностей правового дискурса в исследуемых нами 
церковных законодательных актах. Характер таких заме-
чаний может быть самым разным: и излишние подроб-
ности («Or est-il que nous ayant esté rapporté ces mois passez, 
non sans grand trouble & horreur de nostre esprit, par le bruit 
public, qui de jour en jour renforçoit…» [26] (Тем временем 
случилось так, что в прошедшие месяцы мы узнали, не 
без великого душевного потрясения и ужаса, через люд-
скую молву, которая росла день ото дня…»)), и метафо-
рические сравнения («[le saint Concile]comme une bonne 
mere qui gemist et est en douleur d’enfans [qui se nomment 
Protestants]» [25, p. 92] («[Священный Собор] как добрая 
мать, которая страдает и терзается о своих детях [име-
нующих себя Протестантами]»)); и даже поговорки («Or 
pour ce que, combien que l’habit ne fait pas le moine, toutefois 
il faut que les Clercs portent tousjours des habits convenans à 
leur ordre…» [25, p. 109] («Так, поскольку, хотя ряса ещё не 
делает монахом, всё-таки следует, чтобы Духовные лица 
всегда носили одежду, соответствующую их чину…»)).

Мы видим, что выявленные характерные черты 
обычных светских королевских указов и церковных 
постановлений диаметрально противоположны друг 
другу. Конечно, не все папские законодательные акты 
изобилуют пейоративными и «посторонними» замеча-
ниями. К примеру, в менее значимой булле Клемента VIII, 
касающейся полномочий папского легата [3], подобных 
особенностей дискурса не наблюдается. Тем не менее, 
вышеупомянутые экспрессия и «лишняя» информация 
встречаются не только лишь в постановлениях Тридент-
ского собора [25] и булле Сикста V [26], а присущи доку-
ментам Святого Престола как таковым (это наглядно ил-
люстрируют, в частности, буллы «Ineffabilis providentia» 
1473 года [20] и «Coenai Domini» 1537 года [21]). Также 
можно отметить, что в дискурсе законодательных актов 
светского и канонического права есть, помимо описан-
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ных нами различий, и общие элементы (в частности, ис-
черпывающие перечисления мы наблюдаем не только в 
королевских ордонансах, но и в документах, изданных 
от лица Великого понтифика), однако их выявление не 
входит в задачи нашего исследования.

Стоит при этом уточнить, что если для католических 
законодательных актов была возможна, как мы отмети-
ли, определённая вариативность дискурса (с точки зре-
ния нейтральности и указания информации, касающей-
ся только и непосредственно правового вопроса), то во 
французских королевских указах (за вычетом антипроте-
стантских) к XVI веку уже не происходило никаких отхож-
дений от устоявшихся канонов, описанных нами ранее.

По итогам сопоставления двух типов правовых до-
кументов мы приходим к выводу, что неожиданные 
лингвистические нововведения в антипротестантских 
королевских указах были заимствованы из дискурса ка-
нонического права. Другой вопрос – как смешение двух 
разных подходов к составлению законодательных актов 
повлияло на лексическую составляющую светских юри-
дических текстов?

Изменения коснулись прежде всего средств номи-
нации «преступников»-протестантов и «преступления»-
новой веры. Так, в эдиктах употребляются наименова-
ния schisme (‘схизма’), hérésie (‘ересь’), hérétique (‘еретик’). 
Schisme, по сведениям современных лексикографиче-
ских источников [4], относится одновременно к религи-
озной терминологии и к терминологии канонического 
права. Hérésie считается богословским термином [4], а 
hérétique и вовсе определяется современными слова-
рями [4, 7] как обиходное слово. В лексикографическом 
труде дореволюционного периода (XVIII века) [5, T-I, p. 
782, T-II, p. 711] все три лексические единицы отнесе-
ны к специальной сфере канонического права. А вот в 
XVII веке, более близком к периоду Религиозных войн, в 
юридическом словаре юриста и адвоката Сципиона Дю-
перье (1588-1667) [8, p. 312] слово hérétique приводится 
среди терминов светского права. И, хотя труд Дюперье 
едва ли можно назвать полноценным словарём юриди-
ческих терминов (что естественно, потому что автор не 
занимался вопросами языка и словарь свой разработал 
в дотерминоведческую эпоху), составленный им ком-
ментарий к слову hérétique позволяет нам предполо-
жить, что юристы-современники религиозных конфлик-
тов воспринимали «еретика» как понятие, относящееся 
к королевскому суду. Таким образом получается, что в 
дискурсе французских королевских ордонансов лекси-
ка, в более поздние эпохи никак не ассоциирующаяся 
со сферой светского права, функционирует наравне со 
стандартными юридическими терминами. Данное явле-
ние временно и было вызвано, с одной стороны, измене-
нием королевского законодательства, а с другой – влия-
нием дискурса церковных законодательных текстов.

Отметим также, что с 1562 года, когда французская 
корона временно отложила попытки объединения церк-
ви и истребления «hérésie luthérienne» (‘лютеранской 
ереси’), а вместо антипротестантских указов начала из-
давать édits de pacification (‘эдикты по восстановлению 
мира’; подробнее см. Élec [9]), это не замедлило отраз-
иться на правовом дискурсе. Составители эдиктов по 
восстановлению мира, хоть и затрагивают вопросы ве-
роисповедания, тем не менее не используют больше 
элементов правового дискурса папских постановлений. 
В этих документах исключается всё, что могло бы усугу-
бить преследования гугенотов и обострить религиоз-
ный конфликт. Как сообщает М. Карбонье-Бюркад [1, p. 
89], для эдиктов по восстановлению мира свойственно 
устранение религиозной стороны проблемы и поиск 
решений исключительно с позиций светского права – 
как на уровне законодательства, так и на уровне языка. 
Поэтому вместо красноречивых метафор и простран-
ных рассуждений о том, как бы эффективнее бороться с 
«ересью», в законодательных актах нового типа мы на-
ходим присущую всем стандартным королевским указам 
нейтральность и целесообразность излагаемой инфор-
мации, а вместо номинаций schisme, hérésie, hérétique – 
новые, а не заимствованные у католиков, обозначения. 
Например, для обозначения самого протестантства ис-
пользуется номинация Religion prétendue réformee (‘так 
называемая реформированная Религия’), а для её после-
дователей – формулировка ceux de lad. Religion (‘те, кто из 
вышеупомянутой Религии’).

Подводя итоги, мы, прежде всего, ещё раз подчер-
кнём, что к XVI веку правовой дискурс королевских 
указов во Франции уже сформирован и имеет свои не-
отъемлемые характерные черты. Тем не менее, в кон-
тексте религиозного католико-протестантского кон-
фликта правовой дискурс антипротестантских эдиктов 
претерпевает ряд существенных трансформаций. Это 
происходит вследствие смешения в светских докумен-
тах вопросов светского и церковного судопроизводств 
и заимствования элементов из правового дискурса 
постановлений Святого Престола. Данные изменения 
фиксируются на уровне структуры документов, сти-
листики и лексики. При этом они присущи только тем 
эдиктам, которые регламентируют проблемы новой 
веры, и не распространяются на другие королевские 
законодательные акты. В дальнейшем, поскольку по-
литика правового притеснения гугенотов не принесла 
положительных плодов, королевский двор занимает 
более дипломатичную позицию и возвращается от 
церковно-правовой риторики к светско-правовой, 
отказываясь от экспрессивных и пейоративных выра-
жений и посторонних замечаний в законодательных 
актах. Наконец, мы можем отметить, что отрицатель-
ный опыт антипротестантских эдиктов сыграл свою 
роль в формировании устойчивых канонов правового 
дискурса, так как даже при отмене Нантского эдикта 
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и возвращении открытого преследования гугенотов в 
1685 году, составители эдикта Фонтенбло [19] уже не 
берут за образец церковные постановления и почти 
неукоснительно (исключением является однократное 

обозначение протестантства словосочетанием fausse 
Religion [19, p. 5] (‘ложная Религия’)) следуют изложен-
ным нами языковым и структурным принципам стан-
дартных королевских указов.
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Диссертант Азербайджанского университета языков
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Аннотация: Настоящая статья посвящена интересной и актуальной для со-
временного языкознания теме. Несмотря на тот факт, что по двум объёмным 
группам флективных и агглютинативных языков в наши дни имеется доста-
точно большая критическая литература, избранная тема выгодно отличается 
определённой новизной некоторых теоретических положений. Как известно, 
крупных монографических либо диссертационных работ, непосредственно 
посвящённых этой теме, в азербайджанской лингвистике практически не 
существует. Что же касается отдельных статей, то, несмотря на их обилие, 
четыре и более языков двух типов одновременно специально не рассматри-
вались. В данном случае поставлена цель: попарно провести сравнительно-
сопоставительный анализ четырёх языков: русского и английского; турецко-
го и азербайджанского. В связи с такой целью в первую очередь привлекает 
архитектоника статьи. А именно уже внутри самой работы они разделяются 
на две части: сначала анализируются аффиксы первой пары, затем – второй. 
Это оправдано с той точки зрения, что непроизвольное смешение этих пар, 
во-первых, создало бы подобие коллажа в самом содержании; во-вторых, 
обеднило работу принижением роли одной из групп. Этого не происходит в 
настоящей статье не только по причине избранной структуры, но и за счёт 
выделения автором специфических особенностей аффиксов, присущих каж-
дой из указанных лексем. Статья имеет также некоторое прикладное значе-
ние, потому что отдельные аффиксы играют как словоизменительную, так и 
словообразовательную роль.

Ключевые слова: русский язык, английский язык, турецкий язык, азербайд-
жанский язык, аффиксы, неоднозначность, класс предметов, типология.

ON THE QUESTION OF THE AMBIGUITY 
OF AFFIXES IN INFLECTIONAL AND 
AGGLUTINATIVE LANGUAGES (BASED ON 
THE MATERIAL OF RUSSIAN, ENGLISH, 
TURKISH AND AZERBAIJANI LANGUAGES)

Sh. Salmanova

Summary: This article is devoted to an interesting and relevant topic for 
modern linguistics. Despite the fact that there is quite a large critical 
literature on two voluminous groups of inflectional and agglutinative 
languages nowadays, the chosen topic favorably differs by a certain 
novelty of some theoretical positions. As you know, there are practically 
no major monographic or dissertation works directly devoted to this 
topic in Azerbaijani linguistics. As for individual articles, despite their 
abundance, four or more languages of two types were not specifically 
considered at the same time. In this case, the goal is set: to conduct a 
comparative analysis of four languages in pairs: Russian and English; 
Turkish and Azerbaijani. In connection with this goal, the article’s 
architectonics are primarily attracted. Namely, already inside the work 
itself , they are divided into two parts: first, the affixes of the first pair are 
analyzed, then the second. This is justified from the point of view that the 
involuntary mixing of these pairs, firstly, would create a kind of collage 
in the content itself; secondly, it would impoverish the work by belittling 
the role of one of the groups. This does not happen in this article, not only 
because of the chosen structure, but also due to the author’s highlighting 
of the specific features of affixes inherent in each of these lexemes. The 
article also has some applied significance, because individual affixes play 
both a word-modifying and word-forming role.

Keywords: Russian language, English language, Turkish language, 
Azerbaijani language, affixes, ambiguity, class of subjects, typology.
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Проблема классификации языков мира началась 
ещё на рубеже XIX-XX столетий. К этому приложи-
ли руку такие выдающиеся лингвисты далёкого 

прошлого, как А. Пешковский, Э. Сепир, Бодуэн де Курту-
не. О важности и актуальности поднимаемой проблемы 
в первой половине XX века говорил академик В.В. Вино-
градов и многие его последователи. И дискуссии вокруг 
этой проблемы продолжаются до сих пор. Это тот случай 
в лингвистике, когда исключение из правил насчиты-
вается больше, нежели его обратная картина. Так что, 
пожалуй, легче сказать обо всех выдающихся учёных 

прошлого и настоящего, которые по случаю, в той или 
иной степени не затрагивали данный вопрос, чем пере-
числять их фамилии. Между тем большинство исследо-
вателей сосредотачивают главное внимание на одном 
языке, либо двух, относящихся к группе флективных 
или агглютинативных соответственно. Мы попытаемся 
в рамках небольшой по объёму статьи провести обзор-
ный сравнительно-сопоставительный анализ на матери-
але четырёх языков – русского, английского, турецкого 
и азербайджанского, параллельно выделяя признаки, 
присущий двум названным типам. Тем самым планируем 
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несколько усложнить тему. В этом нам прежде всего ви-
дится основная цель статьи. 

Но прежде чем приступить к её реализации, необхо-
димо вкратце сказать о сути двух данных типов языков. 
Ещё Э. Сепир в своё время оригинально подметил, что 
«сугубо флективных и сугубо агглютинативных языков 
не существует». Он обосновывал это положение тем, 
что практически в любом языке можно найти элементы 
как флективности, так и агглютинативности. Под другим 
углом зрения, но по сути своей в той же плоскости рас-
суждал лингвист Дж. Гринберг. Так, он ставил под сомне-
ние классическую формулировку агглютинации: «Если 
речь идёт об одном грамматическом значении – то это 
означает и одно формальное средство его выражения». 
Но в таком случае, пишет автор, уже само по себе уста-
новление факта наличия двух разных средств в переда-
че множественности семантики ясно свидетельствует о 
своего рода не агглютинативности категории числа. Сле-
довательно, завершает свою мысль Дж. Гринберг, «при 
утверждении такого теоретического положения мы фак-
тически ликвидируем понятие исключения. А это вряд 
ли можно считать явлением оправданным» [2, с.66-67].

Несмотря на факт неоднозначности функционирова-
ния аффиксов во флективных и агглютинативных языках, 
у них обнаруживаются общие черты и признаки. Только 
со специфическими особенностями. На них первона-
чально и остановимся. Так, несмотря на внутреннюю 
изоляцию друг от друга, могут единовременно сосуще-
ствовать почти однотипные словоформы. Поэтому ло-
гично и рациональнее говорить и писать о типологии 
языковых классификаций. Более того, как верно указы-
вают В.Г. Гузев и А.А. Бурыкин, если «…во флективных 
и агглютинативных языках не родственных групп мы и 
обнаруживаем определённого рода структурное сход-
ство, то это ещё не означает их генетическое родство; и 
наоборот – в некоторых структурных различиях языков 
двух типов оно (генетическое родство) может и присут-
ствовать» [3, с.3]. 

Абсолютное большинство учёных – как прошлых де-
сятилетий, так и современных – признаёт, что основной 
функцией аффиксов двух типов языков – флективных и 
агглютинативных, является словообразовательная. Од-
нако, как выясняется, это единогласие отнюдь не озна-
чает отдельных признаков, которые по-разному прояв-
ляются в «поведении» аффиксов. Отсюда проистекает и, 
собственно, их неоднозначность как в отправлении при-
сущих им функций, так и в отношении трактовок лингви-
стов. Остановимся первоначально на русском и англий-
ском языках, относящихся к группе флективных.

Выясняется, что уже в самой словообразовательной 
функции выделяют структурную и семантическую, име-
ющие собственный спектр действий, отличный друг от 

друга. В одном случае доминирует функция структурная. 
Так, от существительного системник образуется прила-
гательное «системный». Его главное значение становится 
наиболее ясными в сочетании со словом «блок». Начер-
талка соответственно образует прилагательное начер-
тательный. Это особенно ясно в сочетании со словом 
геометрия. Далее, по аналогии: «парадка» это «парадная 
форма». Некоторые из них в наши дни легко переходят 
в разряд молодёжного сленга, главным образом, благо-
даря усечённой форме аффикса. Например: зачётка – за-
чётная книжка студента; столовка – столовая. И т.п. Если 
же мы говорим о нулевой аффиксации, то выполняется 
уже не структурная, а семантическая функция. Но чаще 
всего словосочетания с указанными и подобными им 
аффиксами, построенные по двум этим схемам, по су-
ществу равнозначны. Другими словами, присоединение 
структурных элементов (или формантов) во флективных 
языках порождает новый смысл.

Обе словообразовательные функции – структурная 
и семантическая, которая, как наблюдаем, частично или 
полностью совпадают по выражению своего внутренне-
го содержания, мы привели в нашей статье не случайно. 
Существо дела заключается в том, что во флективном 
русском языке лингвистов в первую очередь интересует 
структурная функция разных видов аффиксальных мор-
фем. Как будет видно ниже, она сложна, многообразна, 
характеризуется разветвлённой сетью терминов, поэто-
му, как правило, и неоднозначно трактуемая учёными. Но 
– самое важное, разнообразие аффиксальных морфем, 
собственно, и приводит к выражению семантики. Иными 
словами, какие виды аффиксов – такой и новый смысл.

Отклонимся от общепринятого факта деления рус-
ских слов по частям. Эту информацию (разбор по со-
ставу) получают в своё время ещё школьники, затем в 
усложнённом виде её доносят до сведения студентов гу-
манитарных вузов. Укажем на менее известное, что зна-
чительно реже, во-первых, попадает в учебные пособия, 
во-вторых, не всегда анализируется в монографиях или 
диссертациях. Так, служебные морфемы в русском языке 
делятся на несколько видов: префиксы, суффиксы, пост-
фиксы, интерфиксы, наконец, морфемы-флексии. К ним 
примыкают так называемые афиксоиды. В целях просто-
ты и удобства лингвисты именуют выше перечисленное 
аффиксами, точнее сказать, видами аффиксальных мор-
фем. Структурная составляющая здесь налицо.

Но, оказывается, с таким делением согласны далеко 
не всё учёные. Например, В.Н. Немченко отказывается 
включать в состав русских аффиксов интерфиксы. Более 
того, ряд современных языковедов считает, что соедини-
тельные гласные «о» и «е» в словах землемер, землетря-
сение, пароход, паровоз, самолёт (их множество) – это 
тоже интерфиксы в составе аффиксов. Но В.Н. Немченко 
полагает, что их «структурные компоненты по сути ли-
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шены семантики» [5, с.88-89]. Проще говоря, они, по его 
мнению, асемантичны и потому к аффиксам приравни-
ваться не могут.

Однако на этом традиционное деление не заканчи-
вается. Некоторые современные исследователи в актив 
аффиксальных морфем русского языка записывают ещё 
«конфиксы». Причём, одни учёные называют их «бифик-
сами», а другие – циркумфисами. Общеизвестно, что суф-
фикс – это служебная морфема, находящаяся или после 
корня, или после второго по счёту суффикса. Она служит 
для образования новых слов или грамматических форм. 
Однако суффиксальные морфемы в русском языке не 
являются обязательной частью слова. Имеется большое 
количество и слов бессуфиксальных. 

Самобытна, абсолютно не похожа на систему ви-
дов аффиксальных морфем в английском языке, группа 
русских суффиксов, которые служат для образования 
фамилий или отчеств. З.К. Ишкильдина в своей статье 
перечисляет наиболее редко употребляемые. Это: «Аб-
дурахманов – на «ов-а»; Буранбаев на «ев-а»; Гайсин – 
на «ин-а»; Мортазин-Иманский – на «ск-ий»; Абзанович, 
Нуриевич, Абзанова, Нуриевна, Софинична, Софич на 
соответствующие суффиксы» [4, с.99]. Хотим попутно 
заметить: непривычные для слуха русского человека 
фамилии не должны смущать читателей; статья З. К. Иш-
кильдиной посвящена сравнительно-сопоставительно-
му анализу аффиксов в русском и башкирском. Так что 
сами сравнения и сопоставления в нашей статье нас, 
естественно, не интересуют, но неоднозначность видов 
или типов отмеченных автором аффиксальных морфем, 
конечно, заслуживает внимания. 

Это, на наш взгляд, тем более очевидно при сравне-
нии с однотипным вопросом в английском языке. В нём 
структурная составляющая не играет такой значитель-
ной роли, как в русском, но аффиксация тоже является 
весьма продуктивным способом в словоизменениях или 
словопроизводстве. Любопытный, на наше усмотрение, 
факт: если рассматривать эту пару языков в культурно-
политическом аспекте, то совершенно ясным предста-
ёт их тесная взаимосвязь как фактор международного 
общения. Но если принимать во внимание лингвисти-
ческую сторону, то он абсолютно разные. Английский и 
русский языки отличны друг от друга группой (славян-
ская и индоевропейская). Следовательно, в известной 
степени они отличны как в генеалогическом, так ареаль-
ном и типологическом ключе.

Как и русский, английский язык по своим морфологи-
ческим признакам является флективным, но, во-первых, 
отличается от него более разветвлённой системой вре-
мён, во-вторых, грамматическими средствами выраже-
ния. Как-то: вспомогательными глаголами, предлогами и 
более строгим, упорядоченным строем слов. В отличие 

от свободного порядка слов – в русском языке.

Между тем симптоматично, что в русском и англий-
ском языках (как, впрочем, и в паре турецкого и азер-
байджанского) можно реально, а не искусственно, 
приблизить друг к другу функции словоизменения и 
словообразования. Разумеется, за счёт аффиксации. В 
обоих языках процесс словообразования происходит на 
основе развития однокорневых слов. Аффиксация же, в 
равных долях со словосложением, конверсией и неко-
торыми другими формальными грамматическими сред-
ствами позволяет учёным объединить характерологиче-
ские признаки в общие схемы и модели. Этому, в свою 
очередь, сопутствуют аналогичные образцы. В данном 
случае перед исследователями аффиксация в двух язы-
ках выступает как своеобразная «настольная книга» для 
изучения самого процесса словообразования. Это не 
только сигнализатор новых слов, но и действенный фак-
тор пополнения английского лексикона. Общая панора-
ма словообразования настолько ясна и прозрачна, что 
её можно, по нашему предположению, без искусствен-
ной натяжки сопоставить с подобным явлением в совре-
менном русском языке. Более того, наблюдается аналог 
между словообразованием и словоизменением в двух 
сопоставляемых языках, иллюстрируемых на примере 
разных частей речи. В этот разряд не попадают разве что 
неизменяемые слова (главным образом, наречия), что 
ориентирует учёных на поиск схожих друг с другом ана-
литических форм. Но при любых условиях функциониро-
вания аффиксов в двух языках хочется подчеркнуть: на 
внутреннем содержании лексем даже при употреблении 
одинаковых или разных аффиксов в новых словах это су-
щественно не отражается. Логика протекания двух про-
цессов заключается в степени конкретной реализации 
грамматических форм. При словоизменении количество 
образующихся новых значений значительно больше, 
чем при словообразовании. В английской морфологии 
никакого нарушения здесь не наблюдается; это законо-
мерное явление, естественно вписывающееся в пара-
дигму аффиксации. Если речь об общности признаков, 
которые и позволяют соединять некоторые слова с аф-
фиксами в единые словообразовательные или словоиз-
менительные модели/схемы. Разночтения возникают в 
тот момент, когда слова разбирают по составу. Так, корни 
английского языка, в отличие от русского, по своей кван-
титативной характеристике очень часто равны целому 
слову (то есть, они не совпадают по принципу частот-
ности). К некоторым словам вовсе не обязательно до-
бавлять аффикс. Например: «To arise идентично a + rise. 
Оно же аналогично предлогу с глаголом – «to rise». Та-
кие необычные словесные конфигурации крайне редко 
встречаются в русском языке. Аффикс, как формальная 
часть английского слова здесь выражает определённое 
своё значение, однако, как самостоятельная единица не 
употребляется. Укажем и на такой факт: в современном 
английском языке с помощью аффиксации отмечается 
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немалое количество образования новых слов. Но среди 
них особенно выделяется словосложение. Абсолютное 
большинство англоведов признаёт, что именно таким 
способом происходят новообразования. Не вдаваясь в 
рамки статьи в частности и нюансы, русский язык в дан-
ном отношении, несомненно, богаче. И аффиксов, и со-
ответственно способов образования либо изменения 
слов статистически гораздо больше.

Теперь обратимся ко второй паре заявленных нами 
в названии статьи языков. Итак, турецкий и азербайд-
жанский языки относятся к тюркской группе. Здесь у 
лингвистов нет никаких сомнений. Расхождения во мне-
ниях возникают при определении показателей множе-
ственного числа (множественности) для глагольных или 
именных форм. В этих языках, в частности, обращают на 
себя внимание некоторые аналогии синтаксического 
характера. Например, при построении атрибутивных 
конструкций наблюдается своеобразный порядок слов. 
А именно, уточняющий компонент следует за уточнени-
ем. Другими словами, определяемое следует за самим 
определением. Первый (условно) вариант. В двух языках: 
«uzun yol» состоит из сочетания прилагательного с суще-
ствительным. Совпадает даже фонетическое созвучие. 
То есть полное совпадение словоформ. По аналогии в ту-
рецком и азербайджанском языках дополняемое заклю-
чает в себе содержание собственно дополнения. Второй 
вариант (kitap oku – kitab oxu). Разница в фонетическом 
звучании. В азербайджанском языке проходит процесс 
оглушения конечного согласного в аффиксе «ab» и за-
мена одной согласной в глаголе повелительного накло-
нения. Частичное совпадение. Расхождения в аффиксах 
на уровне синтаксиса. Чаще всего это происходит при 
примыкании с главным словом в роли обстоятельства. 
Например: yukarı çık и yuxarı qalx. Отсутствие совпадения 
словоформ сказывается в том, что при единовременном 
сочетании наречия с повелительным наклонением гла-
гола («поднимись») управляемое слово фактически оста-
ётся неизменным, в то время как примыкаемое наречие 
видоизменяется не только аффикс в турецком языке, но 
и всё слово целиком. То есть при сравнении наблюдается 
частичное совпадение словоформ в сторону смещения 
акцентов азербайджанских аффиксов до полной замены 
словоформы. Вместе с тем в двух языках равноправно 
возможны девиации. Они допускаются в тех случаях, 
если при морфологической оформленности аффиксов 
переданы взаимоотношения по линии субъект – субъ-
ект. Кроме того, возможны и дополнительные смыслы 
высказываний субъектов ситуации, включая даже от-
дельные эмотивные оценки со стороны говорящего.

Как нам представляется, в азербайджанском языке, 
по сравнению с турецким, несколько более расширен-
ный диапазон значений аффиксов при глагольном сло-
вообразовании. Так, в словообразовательной модели, 
которое выражает различные изменения в предмете 

признака, аффиксы придают соответствующей лексеме 
какое-либо свойство, свидетельствующее о приобре-
тении нового качества. Например: кристалл – это полу-
драгоценный камень или же обычное ископаемое. При 
аффиксе «laş» (kristallaşmaq), что дословно означает 
«кристаллизоваться», лексема приобретает значение 
уже вовсе не камня как такового, но чистоты, шлифовки 
чего-либо, рифления. Недаром, про бриллиант или дру-
гую драгоценность, с одной стороны, говорят «камень 
кристальной чистоты». Но с другой стороны, это ещё и 
предмет или материализованное явление, подвергшее-
ся вторичной рефлексии, проверке и т.д. 

Можно отметить случаи, в которых, на наш взгляд, на-
блюдается ещё более интересное явление. Слово вышло 
из употребления ввиду исчезновения самого предмета 
(или явления) и превратилось в историзм, но аффикс 
ему придаёт новое значение. Так, «kolxoz» в прошлом 
методом сложения основ означал коллективное хозяй-
ство. В наши дни, понятно, эта лексема может употре-
бляться только в специальном контексте. Однако при 
аффиксальном глагольном образовании в азербайджан-
ском языке (kolxozlaşmaq) слово приобретает значение 
«коллективизировать», то есть что-либо делать вместе, 
сообща, коллегиально. Словоизменительный характер 
получают такие лексемы, как, например, «sənayeləşmək» 
(индустриализироваться), «abstraktlaşmaq» (абстрагиро-
ваться) и т.д.

В двух агглютинативных языках тюркской группы сло-
воизменительные аффиксы служат, главным образом, 
для видоизменения морфологической структуры слов, а 
также в целях установления связи между ними. Схожую 
функцию выполняют и словообразующие аффиксы. Но 
что характерно, в турецком и азербайджанском языках 
аффиксы в большинстве случаев легко отделимы от кор-
невой системы. А, к примеру, во флективном русском 
языке, напротив, аффиксы иногда столь тесно связаны с 
корнем, что сложно выделить корневые морфемы.

В качестве доказательства коллектив азербайджан-
ских учёных – Н. Абдуллаев, А. Абдуллаев и М. Аскеров 
приводят слово «ev» с выделением производных с по-
мощью разных словообразующих аффиксов. Цепочка 
выстраивается следующим образом: «ev» («дом»), «evcik» 
(«домик»), «evli» («семейный»), «evsiz» («бездомный», или 
«без семьи»), «evdar» («семьянин»). Чаще всего в выраже-
нии «примерный семьянин» [1, с.38]. 

В турецком языке большинством современных линг-
вистов отмечен достаточно широкий диапазон глаголь-
ных аффиксальных значений, причём, сопровождающих-
ся именными формами. Имя действия в теории турецкого 
языкознания получило название «masdar». Его основной 
функцией становится опредмечивание действия, то есть 
соединение двух форм (глагола и имени с помощью аф-
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фиксации). Например: gelmesini söyle («Скажи, чтобы он 
пришел»). Здесь глагол для большей ясности и чёткости 
функционального назначения аффикса целесообразно 
разделить по составу, типа: gel+me+sin+i. Симптоматич-
но, что глагол с выделенными нами аффиксом при пере-
воде на русский язык следует правильно переводить с 
учётом национальной окраски. При переводе он также 
опредмечивается, и акцент смещается в сторону уже 
не столько глагольной, сколько именной формы. Так, с 
нашей точки зрения, более точным будет соответствие 
лексеме «говорение», практически не используемое ни в 
художественной литературе, ни в научном дискурсе, но 
тем не менее всецело присущее методической мысли. 
Или «хождение», что крайне редко встречается в обы-
денной речи, в бытовом плане, но, как известно употре-
блено в названии древнерусского памятника «Хождение 
за три моря…» или в сакральном смысле у А. Толстого 
«Хождение по мукам») и т.д.

Если глагольное словообразование в турецком языке 
выражено субстантивацией с формами адъектива, то оно 
с помощью соответствующих аффиксов также способно 
опредмечиваться: geldiğinizi biliriz («Знаем мы, что вы уже 
приехали»). Но коль скоро мы выше отметили широкий 
диапазон аффиксальных значений в турецком языке, то 
добавим: субстантивно-адъективным аффиксальным об-
разованиям могут быть присущи и признаки предмета 
либо действия. «geldiğiniz tren». Перефразируем: речь 
идёт о поезде, на котором приехали. Причём, тезаурус 
глагольного словообразования с указанными аффик-
сами иногда осложнён пространственно-временными 
отношениями. Это происходит в тех случаях, когда гла-
голы выступают в роли обстоятельств и соответственно 
выражены его обстоятельственными, модальными или 
деепричастными формами. Yaşadıkça çalışmalısın («Надо 
трудиться, пока живешь»).

Показательно в аспекте поиска и обнаружения ти-
пологии аффиксов в двух агглютинативных языках со-
поставить их с некоторыми азербайджанскими глагола-
ми, которые обозначают приобретение определённым 
предметом тех или иных признаков. Причём, если в 
турецком языке вышеназванные аффиксы в основном 
являются востребованными как в речи, так и в любых 
типах текстов, то в азербайджанском, по свидетельству 
академика М.Ш. Ширалиева, «…имеется целый ряд не-
продуктивных аффиксов, образующих такие глаголы, ко-
торые через опредмечивание признака показывают его 
новое качество, равно как и особенности пребывания 
человека в определённом состоянии, или стремление 
к чему-нибудь. А также и некоторые другие значения» 
[6, с.96]. Это положение учёный снабжает рядом при-
меров: yaşarmaq – сделать влажным; otarmaq – пасти 
(овец, коров); qızarmaq – раскалиться, накаляться (от-
сюда признак физического состояния предмета – накал 
лампочки – примечание наше); su suvarmaq – поливать; 
bozarmaq – сереть; ağarmaq – белеть; sanamaq – считать; 
yaşamaq – жить; ələmək – просеять, diləmək – желать, 
boşamaq – развестись и т.д.

Если на основе примеров говорить о типологии аф-
фиксов в турецком и азербайджанском языках, то легко 
бросается в глаза их большой спектр употребления. Уста-
новим этот факт как общность признаков аффиксации. 
Но есть и разница в форме употребления. Одновременно 
с тем неоднозначность аффиксов также тоже очевидна: в 
турецком языке – это весьма продуктивный класс аффик-
сов при глагольном словообразовании или словоизме-
нении; в азербайджанском – обратная картина.

Всё отмеченное в настоящей статье свидетельствует 
о неоднозначности функционирования аффиксов в язы-
ках разных групп. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности проведения гадания в рус-
ском народе, а также народах, проживающих на территории России с точки 
зрения особенностей соответствующих текстов и их сакрального смысла. 
Также автор рассматривает понятие «хронотоп» применительно к гаданию 
и определяет его особенности для русской гадательной традиции, традиций 
пермяков, хантов и тувинцев. Анализ текстов соответствующих гаданий по-
казал, что места и времена проведения гаданий являются не единственны-
ми условиями, определяющими сакральность и эффективность действия, 
так как немаловажным условием проведения гадания является также со-
блюдение определенных правил, наличия предметов и соответствия тех 
или иных признаков. В частности, отмечается, что на усиление магического 
воздействия «работала» особая организация текста, в частности, наличие 
многочисленных звуковых, лексических повторов, синтаксический парал-
лелизм. Само же магическое действие в тексте нередко изображалось с 
помощью глаголов, семантика которых предполагает наличие некоего вза-
имодействия с объектом – «рассыпать» или «нарезать». Был сформулирован 
вывод о том, что изучение гаданий в целом и текстов гаданий представляет 
особый исследовательский интерес, так как позволяет лучше изучить исто-
рию и традиции народов страны, оценить влияние языка на обряды гадания 
и эффективность таковых. 

Ключевые слова: хронотоп, гадание, процесс гадания, обряд, поверья.

CHRONOTOPE AND CONDITIONS 
FOR DIVINATION

A. Svetkina

Summary: The article discusses the features of fortune-telling among the 
Russian people, as well as the peoples living on the territory of Russia, in 
terms of the characteristics of the corresponding texts and their sacred 
meaning. Same the author examines the concept of «chronotope» 
in relation to fortune-telling and defines its features for the Russian 
fortune-telling tradition, the traditions of the Permians, Khanty and 
Tuvans. An analysis of the texts of the corresponding divinations showed 
that the places and times of divination are not the only conditions that 
determine the sacredness and effectiveness of the action, since an 
important condition for conducting fortune-telling is also the observance 
of certain rules, the presence of objects and the correspondence of 
certain signs. In particular, it is noted that a special organization of the 
text «worked» to enhance the magical effect, in particular, the presence 
of numerous sound, lexical repetitions, syntactic parallelism. The very 
same magical action in the text is often depicted with the help of verbs, 
the semantics of which implies the presence of some kind of interaction 
with the object – «scatter» or «cut». It was concluded that the study of 
divination in general and divination texts is of particular research interest, 
as it allows you to better study the history and traditions of the peoples of 
the country, to assess the influence of the language on divination rituals 
and their effectiveness.

Keywords: chronotope, divination, divination process, rite, beliefs.

Гадания существуют в различных культурах многих 
народов мира, причем некоторые считают, что гада-
ния позволяют что-то узнать, а остальные относятся 

к гаданию как к народному развлечению. Действитель-
но, многие народные гадания по традиции представля-
ют собой увлекательное действие, сопровождаемое кра-
сочными обрядами. 

Гадание представляет собой вид сакрального тек-
ста, который соединяет ациональный (ритуальный) и 
вербальный коды, направлен на установление кон-
такта с магическими (сверхъестественными) силами 
и имеет цель – получение прогноза на будущее, что 
выявляет стереотипы национального сознания, в ко-
торых отражаются «... суеверия, обычаи, народный ка-
лендарь природы, регламентированные формы ком-
муникации». Представляется вполне естественным, 
что тексты подобного рода представляют определен-
ный интерес с филологической точки зрения, так как 
такие тексты, как правило, отличаются экспрессивно-
стью и отражают национальные традиции того или 
иного народа. 

В разных частях мира используются различные мето-
ды гадания, которые отражены в различных текстах. На 
сходство методов гадания влияет как географическое 
положение, так и степень культурного сходства. Учиты-
вая этническое разнообразие нашей страны, представ-
ляется интересным и важным исследовать условия про-
ведения гадания и хронотопа в различных культурах.

Процесс исследования гадательных практик так или 
иначе требует отдельного рассмотрения такого поня-
тия, как хронотоп. Так, А.А. Ухтомский под хронотопом 
предлагал понимать «закономерную связь простран-
ственно-временных координат» [1, с.194]. В свою оче-
редь, М.М. Бахтин использовал данный термин в целях 
изучения влияния времени и места на отдельный жанр 
искусства или на конкретное произведение [2, с.365]. 
Полагаем, что в гадании хронотоп определяет времен-
ные и пространственные координаты процесса гада-
ния, при котором гадательный обряд имеет привязку к 
праздным датам (Рождество, день Ивана Купала, Новый 
год), времени года или суток и к определенному месту 
(пример: перекресток). Можно отметить универсаль-
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ность сакрального смысла хронотопа в методах гадания. 
В данном аспекте стоит привести такой пример: чтобы 
обрести благополучие народные поверья велят гадать 
в Юрьев день: «в Юрьев день по свежести перьев лука, 
сорванных накануне, узнавали о своем благополучии-
неблагополучии в будущем». А чтобы защититься от не-
чистой силы, необходимо действовать вечером, а затем 
утром: «вечером нужно нарвать крапиву, нарезав ее 
мелко, рассыпать вокруг дома тонкой сплошной линией. 
Утром пройти вокруг дома». 

Анализ текстов данных поверий, показывает, что на 
усиление магического воздействия «работала» особая 
организация текста, в частности, наличие многочислен-
ных звуковых, лексических повторов, синтаксический 
параллелизм. Само же магическое действие в тексте изо-
бражается посредством использования глаголов, семан-
тика которых предполагает наличие некоего взаимодей-
ствия с объектом – «рассыпать», «нарезать».

В хронотопе гаданий особое место отводится смене 
времени суток. Чаще всего, когда день сменяется ночью 
и наступает темнота. Гадание, как некий сакральный 
процесс, направлен на установление контакта с магиче-
скими (сверхъестественными) силами, чем и обусловле-
на особенность хронотопа в гадательных практиках. 

В уральской традиции сохраняются общерусские 
временные координаты процесса гаданий. Очень четко 
обозначено начало – ему придается едва ли не сакраль-
ная значимость, обеспечивающая результативность. На-
чало гадания, во-первых, связано с переходом от старо-
го к новому году: «на Новый год гадали», «на сочельник», 
а время соотнесено с рождением Христа, с его крещени-
ем: «в первый день после Рождества», «в крещение». Во-
вторых, время суток обязательно связано с наступлени-
ем темноты: «поздно вечером», «ночью», «в двенадцать 
часов ночи». За редким исключением гадания соверша-
ются рано утром, в начале нового дня, однако, во всех 
этих случаях ощутима печать перехода от завершения 
одних суток к началу следующих [3]. 

В основе гадательных текстов всегда находятся се-
мантические блоки, которые связаны с культурной па-
мятью народа. К ним можно отнести, к примеру, фразы 
«на жениха или невесту», «на замужество или женитьбу», 
«на семейное благополучие», «на здоровье». Очевидно, 
это достаточно устойчивая семантика, которая отражает 
жизненные ориентиры и ценности общества.

В текстах гадания время – это сакральный компонент, 
указывающий на определенное сакральное время (день 
месяца), когда происходит то или иное отсылающее к 
сакральному прецеденту событие. В ритуале гадания на-
ходит свое отражение обращение к опасному внешнему 
миру. Магические функции приписывались перекрест-

кам дорог. Здесь совершались заговоры, исцеляющие 
обряды и гадания: «в сочельник на перекресток дорог 
бегали с сочнями», «ворожили на росстанях». Перекре-
сток, в свете народных верований, осмыслялся как ме-
сто роковое, «нечистое». На перекрестке сверхъесте-
ственные силы как нигде имеют власть над человеком. 
В уральских записях встречается такой обряд: «в ночь 
перед Рождеством нужно выйти в двенадцать часов на 
перекресток и очертить вокруг себя кочергой круг. Бу-
дут черти на конях скакать, колокольчики звенеть, но 
круг переступать нельзя. Им можно задавать вопросы, 
они будут отвечать».

Синтактика текста гадания включает в себя интер-
претацию соотношения знаков (вербальных и невер-
бальных) при выражении ими сакрального содержания. 
В совокупности знаковые элементы текста образуют 
синкретичный комплекс, определяющий эффект сугге-
стивного воздействия. Так, синтактика гадания обуслов-
лена её вхождением в конкретную ситуацию, в которой 
разнородные явления и предметы обретают сакральную 
знаковую функцию, объединяясь по принципу симпати-
ческой магии.

«Славянские древности» представляют обряд гада-
ния на суженного-ряженого с обязательным условием - 
местом проведения гадания должен быть перекресток: 
«выйдя на перекресток, девушка набирала снег в перед-
ник и, закрыв глаза, потряхивала передник, приговари-
вая: «Полю, полю, белый снег на собачий след. Где со-
бачка лает, там мой суженый живет».

Еще одна особенность хронотопа гадательной прак-
тики – наличие мест, связанных с водой. Возможно, в этом 
усматривается архаическое начало, мифологизации 
воды как стихии природы, а также среды обитания. Вода 
ассоциировалась с явлением судьбы и предназначения, 
как субстанция, пребывающая в постоянном движении и 
текучести. Метафизическая сущность воды часто имеет 
связь с мистическими силами: живая вода, мертвая вода, 
среда обитания русалок, сирен из западной мифологии 
и т.д. Вода – это также элемент зеркальной реальности, 
места, где можно увидеть своего зеркального двойника. 
Также для гаданий вода используется как источник зву-
ка. Проточная или переливаемая вода часто использует-
ся для прислушивания. Гадатель вслушивается в моно-
тонные звуки естественного происхождения до тех пор, 
пока в этих звуках ему не начинают слышаться проро-
ческие слова и фразы. Более того, гадатель может опре-
делять погоду по шуму и настроению воды: «если вода 
стоит спокойно, значит, зима будет теплая, мягкая. Если 
вода гудит, воет, стонет, то это сулит метели, морозы, не-
настья». У пермяков во время их гаданий было необхо-
димо посещать речку и «слушать ее». 

Семантика гадальных текстов рассматривается как 



126 Серия: Гуманитарные науки №1-2 январь 2023 г.

ФИЛОЛОГИЯ

соотнесенность его темы, формы и структуры с типом 
культурной информации (той сферой знания, опыта, 
деятельности, которая обрабатывается коллективным 
сознанием в мифологическом ключе). Так, природа для 
славян была обожествлена и даже после принятия хри-
стианства ассоциировалась с различными языческими 
мотивами. Все это культурная информация, передавае-
мая из поколения в поколение, «сакрализировала» тек-
стовые упоминания мест и времени. 

Также интерес представляет конец года, который 
воспринимался в народе как время, когда нечистая сила 
активизируется, а значит, процесс гадания становится 
более эффективным. Конец года также мог восприни-
маться как этап перехода – завершение календарного 
цикла в фольклоре многих народов ассоциировалось с 
мифами о гибели и упадке. У коми-пермяков считалось, 
что к концу года среди живых начинают появляться чуды. 
Они могли ведать о будущем и представляли собой ти-
пичного представителя низшей мифологии Пермского 
региона. В свою очередь, к Святкам приурочивались и 
многочисленные гадания о замужестве и будущем уро-
жае, молодежные игрища, хождения ряженых. Ряженых 
в каждом районе называли по-разному: калян, маскар, 
вочотчом, чуды, модотчомосъ, силигуны, шулькуны, 
кульшуны. В завершение святочного периода в ночь на 
Крещение проводили изгнание чудов: чуддэзос тальны 
(чудов топтать), чуддэзос вашотлыны (чудов гонять). 

Изучая особенности проведения гаданий некоторые 
народы имели схожие суеверия относительно мест, где 
гадать считалось делом небезопасным. К примеру, че-
ремисы считали баню – местом сбора нечистой силы. 
Того же мнения были и упомянутые пермяки, которые 
полагали, что чуды живут в банях. Оренбургские казаки 
соблюдали особенный порядок проведения гадания, но 
всегда баня у них считалась местом опасным, и что важ-
но для изучения хронотопа – казаки связывали полночь 
и баню, как некое общее единство нечистой силы.

Немаловажным условием проведения гадания яв-
лялось наличие растений, как некоего сакрального 
элемента, песен. Можно проследить связь с традицией 
гадания на замужество с помощью венка, а также с по-
пулярностью праздника прежде всего у молодых лю-
дей: Чом ти, барвнку, не стелится, / Чом ти, Миколо, не 
женишся? .

Поэтому песни, исполнявшиеся в этот период, пре-
жде всего посвящены вопросам, актуальным для моло-
дежи того времени: красота, любовь и брак. Так, образ 
барвинка проявляется в описаниях привлекательных 
молодых людей. В данном случае использование образа 
барвинка можно расценивать как метафорический пере-
нос свойств объекта, ибо цветок в народном восприятии 
является символом молодости и девичьей чести.

Предметы также являлись обязательными условиями 
для проведения гаданий. Обычно, предметами являлась 
бытовая утварь, вроде кочерги. Таким образом, предмет 
быта, как элемент мира домашнего, был связующей ни-
тью с миром потусторонним: черпают кочергой в лунках 
в прорубях, а потом призывают нехороших. 

Наименование «нехороший» зафиксировано в разных 
источниках как признанное имя для чертей, нечистой 
силы, а кочерга, будучи инструментом вполне практи-
ческого бытового назначения, очевидно, как связанная 
с огнем и жаром, ассоциируется в народном сознании с 
миром подземным, местообитанием нечистой силы и та-
ким образом помогает с этим миром коммуницировать.

Предметы быта используются в обрядах гадания, 
приуроченных к сакрально выделенному времени, как 
правило, переходному, маркирующему границы опреде-
ленных жизненных циклов. Гадания демонстрируют из-
вестную «…акциональность времени, его внутреннюю 
связь с действием».

В тувинской системе гадания главным условием про-
ведения гадания являются священные камни, а также ме-
ста, где эти камни были найдены гадателями. Например, 
Хуваанак проводится при помощи 41 камня, которые 
могут быть как получены от предков, так и собраны в 41 
священном месте Тувы самим гадателем. Эти места на-
ходятся далеко от человеческих жилищ и считаются свя-
тыми местами с сильными магнитными полями. Обычно 
это реки, родники, перевалы, горы и другие природные 
объекты. Камни считаются частью святой земли, поэтому 
они обладают «магической силой». Когда эти камни ис-
пользуются для гадания, дух-хозяин и сила святых мест, 
где эти камни находились, отвечают на вопросы гадате-
ля. В особых случаях, например, когда у шамана нет с со-
бой камней, можно использовать чистые бобы. Однако 
камни, собранные на улице, непригодны для гадания, 
потому что они нечистые. Кроме того, иногда могут ис-
пользоваться камни, взятые из желудка дикой птицы, но 
неясно, из желудка какой птицы конкретно. В литерату-
ре имеются разные сведения на этот счет. Это могут быть 
камни, собранные из желудка птицы с черным оперени-
ем, камни из зоба глухаря [4, с.161].

В обрядах гаданий восточных хантов практически 
всегда обряд гадания предваряет бескровное прино-
шение - пори, целью которого является отправление 
своих пожеланий божествам и духам, через «ауру» 
приношений - рув. 

В зависимости от ситуации приношение может быть 
адресовано божествам и духам, помогающим при га-
дании, либо конкретному божеству, покровительству-
ющему определённой сфере жизни человека, либо бо-
жеству-хозяину той или иной территории. Чаще всего в 
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качестве подношений во время пори фигурируют рыба, 
мясо, сливочное масло, животный (рыбий, олений, лоси-
ный) жир, хлеб, печенье, сушки, конфеты, чай, спиртное. 
Ведущий произносит молитву и обращение к божествам 
и духам с просьбой о помощи при гадании. После этого 
следуют традиционные поклоны и повороты участников 
обряда по ходу солнца. 

Традиционные обряды гадания у хантов часто про-
водятся со следующими предметами: с топором, с ру-
жьём, с луком, с котлом, со сковородой, с инструментом 
для выделки шкур, с медвежьей головой, со священной 
нартой, с колыбелью новорожденного, с гробом покой-
ного. Такая подборка обусловлена национальными и 
культурными предпосылками и сакрализацией смыслов, 
которые заключены в предмете. Таким образом, места и 
времена проведения гаданий были не единственными 
условиями, определяющими сакральность и эффектив-
ность действия гадания. Немаловажным условием про-
ведения гадания было также соблюдение определенных 
правил, наличия предметов и соответствия тех или иных 
признаков. Семантика, синтактика и прагматика текста 

гадания (даже в некоторой степени десакрализованно-
го) сохраняют устойчивость и воспроизводимость, как 
необходимые элементы сакрального теста традицион-
ной народной культуры [5, с.375].

В завершении стоит отметить, что для гаданий типич-
ным является «обыгрывание» сакральной негарантиро-
ванности локусов, обозначающих границы между мира-
ми – чистым, обжитым, безопасным, своим, и нечистым, 
потусторонним, опасным, чужим. Например, развилка, 
росстань, перекресток, баня и тому подобные локации 
считались местами перехода, где «чужое» и «свое» встре-
чались. Символы пограничности миров имели тесную 
связь с символами времени, таким образом, структури-
руя хронологическую систему гадательного текста: свят-
ки в бане, святки в Рождество и так далее [6, с.115]. 

Можно констатировать, что с филологической точ-
ки зрения тексты гаданий и их хронотоп представляют 
определенный исследовательский интерес, а также 
позволяют лучше узнать традиции и историю того или 
иного народа.
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Аннотация: Статья посвящена анализу языковых особенностей англоязыч-
ных заголовков электронных СМИ и переводческим приемам, которые могут 
быть применены при переводе заголовков на русский язык. Англоязычные 
заголовки, содержащие аббревиатуры, идиомы, культурологические ссылки 
и языковые приемы, вызывают трудности для понимания. Классификация 
грамматических, лексических и стилистических особенностей заголовков 
СМИ позволила выявить общее и частное в способах перевода для решения 
переводческих задач.

Ключевые слова: перевод англоязычных заголовков, языковые приемы, 
лингвистические особенности, электронные СМИ, приемы перевода.

PECULARITIES OF ENGLISH HEADLINES 
TRANSLATION INTO RUSSIAN

Iu. Smirnova

Summary: The article is devoted to the analysis of the linguistic features 
of English-language headlines of electronic Media and translation 
techniques that can be used in the process of translating headlines into 
Russian. English Media headlines containing abbreviations, idioms, 
cultural references and language devices may cause difficulties for 
understanding. The classification of grammatical, lexical and stylistic 
features of Media headlines made it possible to identify the general and 
special features in the methods of translation for the solutions of the 
translation problems.

Keywords: translation of English headlines, language devices, linguistic 
features and techniques, electronic media, translation techniques and 
methods.

Современные электронные СМИ пользуются боль-
шой популярностью, являются необходимыми для 
передачи информации и активно развиваются, а 

язык СМИ фиксирует языковые изменения достаточно 
быстро, отображая менталитет общества и формируя 
его сознание.

Заголовки – неотъемлемая часть публикации. Имен-
но на заголовки читатель обращает внимание прежде 
всего, и от них зависит, будет ли прочитан дальнейший 
материал. В общеязыковых толковых словарях слово 
“headline” имеет следующие значения: a title/ heading / 
set or line of words/ printed in large letters/type especially 
in a newspaper giving the gist of the story or the main points 
of the news that are broadcast on television or radio and the 
home page on a news website” [10,11,16,24]. В научной ли-
тературе есть работы, посвященные исследованию за-
головков с точки зрения типологии и функциональности 
заголовков (Арнольд И.А., Гальперин И.Р., Ламзина А.В. 
и др.), правилам по созданию привлекательных и запо-
минающихся заголовков (INDEED Career Guide, JMC Study 
Hub, Cambridge English for the Media и др.), пунктуации 
(Розенталь Д.Э.), а также работы об особенностях пере-
вода англоязычных заголовков (Глухова Ю.В., Привалова 
Ю.В., Пожидаева А., Исаева А.Ю.). 

На этапе теоретического исследования Исаевой А.Ю. 
становится очевидно, что существует более десятка 
определений понятия газетного заголовка, что говорит 
о сложности толкования исследуемого феномена.

Существуют различные типы заголовков, поэтому и 
требования к их написанию различаются. Тем не менее, 
основные требования к заголовкам можно выявить сле-
дующие:

1. Краткость, лаконичность, хотя заголовки могут 
включать в себя примерно от 2 до 17 слов.

2. Информативность. Заголовки должны содержать 
сообщение о тексте статьи до ознакомления с со-
держанием текста. Публикации содержат подзаго-
ловок (a lead), написанный менее крупным шриф-
том и более развернуто. 

3. Простота восприятия.
4. Запоминаемость.

В данной работе примеры заголовков для перевода 
и анализа взяты из следующих электронных американ-
ских и английских источников: The New York Times, The 
Guardian, The Observer, CTVNews , CNN и др.

При переводе английских заголовков на русский 
язык необходимо учитывать ряд грамматических, лек-
сических и стилистических особенностей, характер-
ных для их структуры. Заголовки бывают краткими, а 
также могут содержать аббревиатуры, культурологи-
ческие ссылки, языковые приемы, которые вызывают 
трудности для понимания, поэтому рекомендуется 
прочитать публикацию целиком, обдумать, восстано-
вить слово или фразу, а уже потом предложить пере-
вод заголовка.
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Грамматические особенности

Краткие заголовки могут представлять неполные 
предложения или словосочетания.

Часто опускаются вспомогательные и смысловые 
глаголы, артикли, местоимения и предлоги, которые не 
препятствуют пониманию смысла. Например, можно на-
блюдать отсутствие главного члена предложения (сказу-
емого) в заголовке Marriage, With a Side of Pickleball [20]/ 
Свадьба на корте по пиклболу

Здесь опущено сказуемое, поэтому перевод должен 
быть односоставным предложением. Тем не менее, в 
статье говорится следующее: “As pickleball rides a wave of 
popularity, couples are marrying on courts, hosting games 
at their receptions and finding other ways to incorporate 
the sport into their nuptials. ”/ «По мере того, как пиклбол 
набирает популярность, пары женятся на кортах, устра-
ивают игры на своих приемах и находят другие способы 
включить спорт в свои свадьбы» [20].

Опущение артикля может свидетельствовать об 
экспрессивности заголовка. Например, People Who Do 
Strength Training Live Longer – and Better [20]./ Люди, кото-
рые занимаются силовыми тренировками, живут доль-
ше и лучше.

Вопросительные предложения

В вопросительном заголовке вспомогательные гла-
голы опускаются, а также отсутствует вопросительный 
знак. Например,

Why Steve Jobs Chose This Designer’s Turtlenecks [20]/ По-
чему Стив Джобс выбрал водолазки этого дизайнера

В статье говорится следующее: “The real beginning of 
the fashion-technology love affair and its legacy lies with Issey 
Miyake, who died last week” [20] / «Настоящее начало рома-
на между модой и технологиями и его наследием связано 
с Иссей Мияке, который умер на прошлой неделе».

Заголовки с вопросами содержательны и эффектив-
ны. Вопросительное предложение – это один из наибо-
лее сильных приемов привлечения внимания читатель-
ской аудитории.

Временные формы глагола

В английских и русских заголовках по-разному ис-
пользуются временные формы глагола. Например, ког-
да в оригинальном заголовке говорится о событиях, 
которые произошли в прошлом, применяется форма 
настоящего времени (Present Simple), в то время как 
в переводе должна использоваться форма прошедшего 
времени.

Philippines Returns to School, Ending One of World’s Lon-
gest Shutdowns [20]/Студенты на Филиппинах вернулись 
к учебе, покончив с самым долгим мировым периодом 
изоляции.

Например, глагол “returns”, который стоит в Present 
Simple, необходимо перевести глаголом в прошедшем 
времени «вернулись» во множественном числе, так как 
был использован прием перевода добавление. В соот-
ветствии с нормами русского языка в переводе нужна 
еще конкретизация того, кто вернулся к учебе, а не все 
люди республики. 

Будущее время в английских заголовках часто вы-
ражается инфинитивом. При переводе таких заголовков 
необходимо ставить глагол в будущем или настоящем 
времени, или не употреблять его совсем. 

House Is Set to Pass Climate, Tax and Health Care Package 
[20]/ В Белом Доме собираются принять законопроект о 
климате, налогах и здравоохранении

В статье сказано: “Lawmakers are set to return from their 
scheduled summer recess for one day to vote on the legislation, 
which faces unanimous Republican opposition. Mr. Biden is ex-
pected to sign the measure soon after. The Senate approved it 
on Sunday” [20]./ «Законодатели собираются вернуться 
с запланированных летних каникул на один день, чтобы 
проголосовать за закон, который сталкивается с еди-
нодушной оппозицией республиканцев. Ожидается, что 
г-н Байден подпишет документ вскоре после этого. Се-
нат одобрил его в воскресенье».

В русскоязычной культуре и прессе принято исполь-
зовать словосочетание «Белый дом» для обозначения 
официальной резиденции и рабочего места президента 
США, что является калькой с “White House” в переводе с 
английского языка на русский.

Причастия и герундий

В английских заголовках часто используются прича-
стие и герундий. При их переводе на русский необходи-
мо учитывать нормы переводного языка, будет ли заго-
ловок таким же лаконичным как на английском языке, 
если его перевести дословно на русский. 

Например, Forecast ideal for viewing last supermoon of 
the year in Ontario [14] / Прогноз идеально подходит для 
просмотра последнего суперлуния года в Онтарио

В заголовке использован герундий “viewing” в функ-
ции определения и переводится на русский существи-
тельным «просмотр».

В статье сказано: “Ontarians hoping to view the last su-
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permoon of the year may be in luck – the forecast appears to 
be in their favour”. [14]/ «Онтарианцам, надеющимся уви-
деть последнее суперлуние в году, может повезти – про-
гноз, похоже, на их стороне».

Причастие II используется для передачи недавно 
случившегося происшествия.

One dead after overnight collision in Toronto [14] / Один по-
гибший в результате ночного столкновения в Торонто

В подзаголовке к статье читаем: “A person has died after 
a two-vehicle collision in Toronto overnight, police say” [14]. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что в заголовке про-
исходит сдвиг времени с Present Perfect на Present Sim-
ple (one is dead) и опущение глагола связки to be. Слово 
“dead” в функции составного именного сказуемого пере-
водим причастием «погибший» в прошедшем времени. 

Для англоязычных заголовков характерно употре-
бление эмоциональной лексики, которая выполняет 
прагматическую функцию воздействовать на читателей 
и формировать их общественное мнение.

К эмоционально окрашенной лексике относят-
ся слова, например, vow вместо to promise, row вместо 
argument, blunder/mistake, fury/angry, quiz/ to question 
и т.д. Однако при переводе на русский язык все равно 
необходимо соблюдать стиль, характерный для русско-
язычной прессы.

Аббревиатуры и сокращения

Например, аббревиатура PM может означать не толь-
ко “Prime Minister” премьер министр, но “Project Manag-
er” руководитель проекта. 

Finland’s PM Sanna Marin apologises for ‘inappropriate’ pic-
tures at residence [19]/ Премьер министр Финляндии изви-
нилась за непристойные фотографии в своей резиденции

Как правило, перевод сокращений в заголовках не 
вызывает трудностей, за исключением тех случаев, когда 
в русском языке отсутствуют официальные эквиваленты 
тех или иных сокращений. К примеру, в английском язы-
ке фамилии могут подвергаться сокращению или стано-
виться разного рода прозвищами. Поскольку в русском 
языке сокращения фамилий отсутствуют, а прозвища не 
используются в публицистике, то необходимо заменять 
их при переводе на фамилии.

Pootie-Poot prepping for President?/
Путин готовится стать президентом? [7]

Более того, в заголовке применен прием альтерации, 
четырехразовый повтор буквы p в начале каждого сло-

ва, что свидетельствует о чрезвычайно эмоциональной 
подаче новости, своего рода заикания и предполагает 
нервное потрясение читательской аудитории, поэтому 
можно перевести заголовок с альтерацией следующим 
образом: Подготовка Путина к президентским выборам.

Использование фразеологизмов, клише, 
игры слов

В англоязычных заголовках важно распознавать 
устойчивые обороты речи, а при их переводе нужно со-
блюдать стилистические и грамматические особенно-
сти, присущие русскому языку.

Duchess Meghan Steals the Show at Princess Eugenia’s 
Wedding [13]/Меган Маркл затмила всех на свадьбе прин-
цессы Евгении или Герцогиня Сассекская оказалась в цен-
тре внимания на свадьбе у принцессы Евгении

В заголовке использован фразеологизм “steal the 
show”, который можно перевести фразеологическим эк-
вивалентом, так как в русском языке есть фразеологизм 
с тем же образом, что и в английском языке. В русско-
язычной культуре не характерно использование титула 
с именем, поэтому в переводе необходимо применить 
контекстуальную замену и употребить имя и фамилию 
или полностью присвоенный титул. 

Заголовок Pensioners First [22]/ Сначала пенсионеры, 
где осуществляется аллюзия на устойчивое выраже-
ние “Ladies First” / «Сначала Дамы», оказывает необхо-
димый эффект на читателя заставить уважать и принять 
решение, принятое правительством, финансировать 
разные социальные слои населения в определенном 
порядке.

Другим примером может быть заголовок Science 
friction [19]/ Научный конфликт с аллюзией на слово-
сочетание “science fiction” / «научная фантастика». Ис-
пользование языкового приема аллюзии при создании 
заголовка помогает автору создать эффект новизны во-
круг сложившейся ситуации.

Культурологическая ссылка

Чтобы сделать заголовок более привлекательным 
и запоминающимся, используют культурологические 
ссылки. Для правильного понимания и перевода заго-
ловков нужно знать историю и культуру стран перево-
дного языка.

Например, To beat or not to beat [18]/Бить или не бить

В заголовке обыгрывается ключевая фраза “to be, or 
not to be” из монолога акта III сцены I известной пьесы 
«Гамлет» Уильяма Шекспира (написанной примерно в 
1600 году).
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Или другой пример, Wish You Weren’t Here: The photos 
that show an hour in the life of quiet tourist hot spots [19]/ Вы-
нужденное присутствие: фотографии, которые показы-
вают час из жизни тихих туристов из жарких мест. Этот 
заголовок можно перевести по-другому: wish you weren’t 
here/ жаль, что вы здесь

Молодое поколение скорее вспомнит песню под 
названием “Wish you were here” шведской кантри-поп-
группы Rednex, а более старшее поколение вспомнит 
английскую рок-группу Pink Floyd с девятым студийным 
альбомом под тем же названием.

Игра слов

В англоязычных заголовках используются слова, ко-
торые имеют разные значения, но одинаковое звучание 
(омонимы), и заголовок приобретает дополнительный 
смысл. 

Zelenskiy calls Russian forces ‘butchers’ over Bucha massa-
cre [19]/ Зеленский назвал российских военных «мясника-
ми» из-за резни в Буче 

Так, построенный на омонимии заголовок заставил 
содрогнуться общественность, а обсуждение событий в 
городе Буча продолжалось долгое время. 

В другом заголовке тоже присутствует игра слов, но 
построенная на многозначности: US cool on global warm-
ing [15]/США игнорируют глобальное потепление 

 Слово “cool on” означает «игнорировать или потерять 
интерес», но оно так же может означать «охлаждать» и 
тогда заголовок приобретает совершенно противопо-
ложное значение.

Таким образом, перевод – это процесс преобразова-
ния сообщения текста на исходном языке в сообщение 
текста на языке перевода [5]. Оценка перевода текста 
осуществляется в соответствии с понятием адекватно-
сти перевода. Согласно толковому переводческому сло-
варю, адекватный перевод – это правильная, точная и 
полная передача особенностей и содержания подлин-
ника, и его языковой формы с учетом всех особенностей 
структуры, стиля, лексики и грамматики в сочетании с 

безукоризненной правильностью языка, на который де-
лается перевод [9].

Анализ заголовков электронных версий британских 
и американских изданий показал, что в заголовках с 
прописной буквы могут писаться все слова или только 
начало заголовка, а также имена и фамилии, прозвища, 
титулы, названия стран и городов, аббревиатуры. Заго-
ловки не содержат такого знака препинания как «точка», 
хотя в заголовках СМИ встречаются все знаки, а «вопро-
сительный» и «восклицательный» знаки можно отметить 
как самые сильные графические приемы. 

Англоязычным заголовкам СМИ свойственен разговор-
но-фамильярный стиль, поэтому при переводе на русский 
язык лучше отдать предпочтение нейтральному стилю.

При переводе приходится прибегать к лексическим, 
грамматическим, лексико-грамматическим трансформа-
циям для преодоления трудностей, которые могут быть 
связаны с несколькими причинами:

 — разные языковые особенности английского и рус-
ского языков, так как труднее всего передать в пе-
реводе языковые приемы, такие как аллитерация, 
многозначность слов.

 — нарушение языковых норм (сокращение структу-
ры предложения, другие особенности синтаксиса, 
порядка слов и пунктуации);

 — экстралингвистическая информация, а именно, 
могут быть не известны или сильно отличаться 
реалии и культура страны переводного языка, а 
также фразеология.

Таким образом, проанализировав англоязычные за-
головки СМИ можно сделать вывод, что в языке СМИ на-
блюдается отход от литературно-языковой нормы, рас-
ширение значений слов, наличие оценочной лексики, что 
свидетельствует о тенденции к освещению субъективной 
точки зрения авторов и издателей. Тем не менее, изуче-
ние системы переводческих концепций, обобщение по-
ложительного опыта в теории и практике перевода по-
зволяют успешно осуществлять перевод англоязычных 
заголовков электронных СМИ не только профессиональ-
ным переводчикам, но и специалистам других специаль-
ностей, например, журналистам, редакторам, специали-
стам рекламы и технических направлений.
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Аннотация: В представленной статье освещается лексическая вариатив-
ность в социолингвистическом аспекте на примере Магаданской области. 
Определяются ключевые особенности региональной лексики, этимология 
некоторых слов и устойчивых словосочетаний, способы образования слов. 
Установлено, что региональные диалекты и лексика находятся в прямой за-
висимости от широкой совокупности факторов и влияние на них оказывают 
природные и климатические особенности, исторические факторы, архитек-
тура и территориальное расположение. Сформулирован вывод о том, что 
данная тематика представляет особый исследовательский интерес для фило-
логов и для иных исследователей, так как диалектика того или иного региона 
отражает ключевые социально-экономические, территориальные и иные 
особенности. Также автор приходит к выводу о том, что лексика населения 
Магадана в целом совпадает с лексикой народов Севера, однако она имеет 
свои характерные особенности.

Ключевые слова: Магадан, лексика, диалектика, Крайний Север, речь.

LEXICAL VARIATION IN THE 
SOCIOLINGUISTIC ASPECT2

N. Sokolyanskaya

Summary: The presented article highlights lexical variability in the 
sociolinguistic aspect on the example of the Magadan region. The key 
features of the regional vocabulary, the etymology of some words and 
set phrases, the ways of forming words are determined. It has been 
established that regional dialects and vocabulary are directly dependent 
on a wide range of factors and are influenced by natural and climatic 
features, historical factors, architecture and territorial location. The 
conclusion is drawn that this topic is of particular research interest for 
philologists and other researchers, since the dialectics of a particular 
region reflects key socio-economic, territorial and other features. The 
author also comes to the conclusion that the vocabulary of the population 
of Magadan as a whole coincides with the vocabulary of the peoples of 
the North, but it has its own characteristics.

Keywords: Magadan, vocabulary, dialectics, Far North, speech.

При социолингвистическом аспекте, который учи-
тывается при анализе языковых явлений, мы об-
ращаемся к данным социологов, анализирующих 

организацию и функционирование социальных систем. 
Естественно, что мы учитываем специфику материалов 
этой науки о структуре социальных общностей разного 
уровня, подразумевая, что центральное место в таких 
исследованиях занимает человек и межличностное 
взаимодействие.

Объектом нашего исследования являются региональ-
ные языковые особенности на Крайнем Северо-Востоке, 
в частности, в Магаданской области. Этнографические 
описания первых поселений на этой территории, сформу-
лированные русскими первопроходцами, относятся еще к 
XVIII-XIX вв. (Тауйск, Ямск, Ола, Гижигинск и т.д.). Изучение 
региональной лексики в письменных источниках этого пе-
риода не имеет узколокальных характеристик и относится 
в словарях к «сибирскому», «колымскому» наречию. 

Пестрая в этническом (и языковом) отношении 
группа жителей Крайнего Северо-Востока отмечена 

Ф.П. Врангелем в Походске, Нижнеколымске, в Русском 
Устье (п. Полярный), на Нижней Индигирке во время пу-
тешествия по северным берегам Сибири и по Ледовито-
му океану в 1820-1824 гг. [8, с.190]. Русскую речь «обрусе-
лого» населения Колымского округа описал В.Г. Богораз, 
отмечая в ней как русские элементы (барахло «всякая 
домашняя рухлядь»; копошливой «проворный, бы-
стрый»; перо «рыбий плавник»), так и заимствованные, 
например, из эвенского языка (турка «легкая оленья на-
рта чукотского образца») [4, с.284].

Исследования диалектной лексики в ХХ веке также 
доказывают факты употребления в русской диалектной 
речи заимствований из языков народов севера. Так, 
Г.В. Зотовым были отмечены слова из якутского языка: 
барча («кушанье из толченой сухой рыбы (юколы) с до-
бавлением рыбьего жира») (Походск, Русское Устье); 
сары («высокая непромокаемая обувь из нерпичьей, 
оленьей или конской кожи») (Марково, Нижнеколымск, 
Гижига, Среднеколмск); сутуры («наколенники») (По-
ходск, Гижига); тумар//тамар («стрела с тупым наконеч-
ником, употребляется преимущественно для охоты на 
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курпаток и белок») (Походск, Нижнеколымск); туктуй 
(«колун») (Русское Устье); торбаса («обувь из оленьих ка-
мусов») [15, с.326].

В ХХ веке отмечался с одной стороны, повышенный 
спрос на владение литературным языком, борьба с диа-
лектизмами на уровне школьного образования, но с 
другой стороны – огромный интерес лингвистов к из-
учению и фиксации говоров на всей территории России 
[11]. Изменение отношений между диалектами и литера-
турным языком проявляется в том, что «социальная база 
литературного языка расширяется, а социальная база 
диалектов становится все более ограниченной». В про-
цессе своего развития литературный язык «усложняет 
систему своих коммуникативных функций», в то время 
как диалекты ограничены бытовыми сферами общения 
[5, с.102]. 

Л.Л. Касаткин в статье «Русские диалекты и языковая 
политика», прогнозируя судьбу диалектов, отмечает, что 
«они заметно изменяются, деградируют» [18, с.86]. Но-
вое отношение к диалектам как к памятникам культуры 
он видит в изучении их с точки зрения стилистического 
средства в художественной литературе, включенной в 
школьную программу.

Представляется, что исследование живой речи на со-
временном этапе развития требует применения новых 
подходов и методик, включающих социологические па-
раметры. Так, дифференциация городского и сельского 
населения, которая принята в социальной демографии, 
помогает установить корреляцию с подсистемами на-
ционального языка, выделяемых на базе «языка города» 
[20, с.14]: это литературный язык, городское просторе-
чие, социальные и профессиональные жаргоны. Для 
исследования функциональных свойств русского языка 
такое разграничение играет важную роль, но, как от-
мечается в социолингвистических материалах, только 
в крупных городах можно с известной долей достовер-
ности говорить о том, какие типы разновидности на-
ционального языка там используются. Если же изучать 
речь жителей городских поселений «средних и малых» 
городов, то становится очевидным, что их речь подвер-
гается влиянию местных диалектов. Поэтому в малых по-
селениях (до 100 тыс. жителей) «проживают около 38% 
горожан», а в средних (от 100 до 500 тыс.) – до 27%. Такая 
промежуточная речь отмечается у местной городской 
интеллигенции, служащих административных учрежде-
ний и т.д. [2].

Статус субъекта РФ Магаданская область приоб-
рела в начале 1990-х гг., тогда же из ее состава вышел 
Чукотский автономный округ. На 1 сентября 2020 года, 
по оценке Федеральной службы государственной ста-
тистики, численность населения (постоянных жителей) 
Магаданской области составляет 140 149 человек. Плот-

ность населения на занимаемой областью площади 
(462,5 тыс. км2) - 0,30 человек на 1 км2 [48, с.304]. Все на-
селение представлено двумя группами: городское – 134 
641, сельское – 5508. Таким образом, приведенное выше 
традиционное соотношение в (38% горожан в малых 
поселениях, 27% горожан в средних поселениях) в Ма-
гаданской области представляет собой уникальное со-
ответствие: 96% городского населения и 4% сельского 
населения [32]. Только в отдельных поселках еще мож-
но найти некоторое количество носителей старожиль-
ческих говоров, сложившихся на основе речи промыш-
ленников, казаков и торговцев, прибывших на восток 
за пушниной («мягкой рухлядью»). Расстояние между 
поселками и городом Магаданом как административ-
ным центром настолько велико, что диалектные следы 
в языке городского населения минимальны. Например, 
Тауйск (население 505 человек) находится в 103 км от 
Магадана, Ямск (77 человек) - 192 км, Эвенск (1300 чело-
век) – 1201 км, Гижига (182 человека) – 1182 км и т.д. [50].

Миграция в области имеет сезонный характер (рабо-
та на приисках и на благоустройстве дорожных покры-
тий, как правило, в летний период) и не оказывает суще-
ственного влияния на языковые процессы. Что касается 
заимствований из языков коренных народов севера, то 
они представлены в речи сельского населения как не-
отъемлемая часть словаря, включающего актуальную 
для жителей лексику, связанную с оленеводством, ры-
боловством, охотой, бытовой сферой. Для городского 
жителя эти слова имеют в первую очередь этнографиче-
скую окраску и выполняют задачу сохранения памяти об 
уходящих реалиях северной жизни (например, на эти-
кетках постоянной тематической выставки «Люди земли 
и моря» Магаданского краеведческого музея) [16, с.903].

В национальном составе жителей Магаданской области 
отмечается значительное преобладание русскоговоряще-
го населения: русские — 117 907 (84,13%) человек, украин-
цы — 9 082 (6,48%), эвены — 2 425 (1,73%), другие нацио-
нальности (менее 0,5% каждая) — 10 735 (7,66%). Заметное 
внимание из всех коренных народов, проживающих в ре-
гионе, обращено на количество эвенов (2 425 – 1, 73%). Но 
их число незначительно, чтобы оказывать серьезное вли-
яние на языковую ситуацию в области. Тем более, что по 
данным Института гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, в Магаданской 
области зафиксирована худшая ситуация с владением род-
ным языком: из 2429 человек говорят на эвенском языке 
только 49, т.е. 2% (ср. в Камчатском крае – из 2623 – 506 че-
ловек, т.е. 19,3%) [34, с.92].

Особую роль в формировании социолингвистиче-
ской структуры региона и анализе лингвистической 
ситуации играет уровень образования его жителей. Как 
замечал Л.П. Крысин, «варьирование русского языка, его 
выразительных средств» может зависеть не только от 
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территориальных и этнических факторов, но быть обу-
словлено, например, «уровнем образования говорящих 
(чем он выше, тем меньше отклонения в их в речи от 
норм русского литературного языка), родом занятий, по-
лом, возрастом и иными факторами» [3, с.164]. 

Статистические данные от 2019 года свидетельствуют 
о том, что в Магаданской области из 141234 человек выс-
шее образование имеют 24,2% (33 916 человек), непол-
ное высшее — 3,2% (4 485 человек), среднее професси-
ональное — 33,7% (47 230 человек), 11 классов — 18,2% 
(25 507 человек), 9 классов — 8,5% (11 913 человек), 5 
классов — 6,7% (9 390 человек), не имеют образования 
— 0,2% (280 человек), неграмотные — 0,1% (140 человек) 
[31]. Магаданская область в целом относится к региону с 
достаточно высоким образовательным уровнем, что свя-
зано с его историей. Период 30-40-ых гг. на этой террито-
рии был отмечен трагическими событиями, связанными с 
организацией лагерей «для репрессированных граждан, 
представлявших зачастую цвет российской интеллиген-
ции» и прибывавших в регион из самых разных областей 
страны. В связи с добычей золота и других полезных ис-
копаемых, территория в 30-е гг. получила статус активно 
развивающейся, где требовались не только разнорабо-
чие для тяжелого физического труда, но и специалисты 
высокого уровня. В 1950-60 гг. существовала специаль-
ная государственная программа по привлечению кадров 
и интенсивному притоку молодежи [22, с.74]. В 1960-
1980-е гг. экономика региона отличалась развитием зо-
лотодобывающей промышленности, электроэнергетики, 
машиностроения и металлообработки. Как отмечается в 
научной литературе «увеличилось производство продук-
ции предприятий рыбной промышленности. Высокими 
темпами развивалось сельское хозяйство, прежде все-
го оленеводство и овощеводство, росло производство 
мяса, молока и яиц». В 1990-е гг. в связи с изменением по-
литической ситуации в стране начались деструктивные 
процессы в экономике региона, которые Магаданская 
область в основном преодолела в XXI в. Производствен-
ная сфера Магаданской области связана с цветной метал-
лургией, горной промышленностью, рыбодобывающей 
отраслью, энергетикой. 

В городе Магадан, по уточненным данным 2020 года 
Всероссийской переписи населения, проживает 91 432 
человека. Здесь функционируют научные учреждения: 
ВНИИ-1, Магаданское отделение Тихоокеанского НИИ 
рыбного хозяйства и океанографии (с 1959 г.), Северо-
Восточный комплексный НИИ (с 1960 г. СВКНИИ), Мага-
данский зональный НИИ сельского хозяйства (с 1969 г.), 
Институт биологических проблем Севера (с 1972 г.).

Известно, что исследование языка города связано с 
социолингвистикой, поскольку «исходное понятие «го-
род» социально по своей природе. Еще Б.А. Ларин от-
мечал, что «между литературным языком и диалектной 

речью остаются такие области городской речи, как «го-
родской фольклор, неканонизованные виды письмен-
ного языка, разговорная речь разных групп городского 
населения» [27, с.69]. В границах одного города форми-
руется особый речевой коллектив (со своим кодом), объ-
единенный едиными территориальными и культурными 
реалиями, знанием общегородского жаргона, неофици-
альных наименований городских объектов, разговорно-
просторечными лексемами. Российский город совре-
менного типа является замкнутым социумом, в котором 
«на разных уровнях» наблюдается причудливое пере-
плетение индивидуальных, групповых и общегородских 
интересов, отношений, мотиваций и форм поведения, «в 
том числе языкового (речевого)».

В социальной дифференциации города, которая со-
относится с традиционным подходом к изучению соци-
альной дифференциации языка, отмечаются такие под-
системы, как литературный язык, диалект, просторечие, 
жаргон и т.д. При динамическом подходе к языковым 
фактам, социальные характеристики и ситуативная ком-
муникация позволяют увидеть следы разных языковых 
подсистем в одних и тех же группах носителей языка. 
Кроме того, могут отмечаться и промежуточные по сво-
ей природе подгруппы – полудиалекты, интержаргоны – 
с чертами разговорного языка, городского просторечия, 
территориального диалекта и т.д.

Кроме стандартных форм языка традиционно выде-
ляют «городское просторечие», носителями которого 
становятся все большее количество владеющих литера-
турной нормой, но периферийные и маргинальные ва-
рианты языка уже затрагивают не только устную речь, но 
и письменные жанры в средствах массовой коммуника-
ции (интервью, репортаж и т.д.). Городское просторечие 
становится собранием лексических фактов не только 
социальных или территориальных диалектов, но и арго-
тических лексем, первоначально обслуживающих сферу 
коммуникации деклассированных элементов.

Признавая размытость и диффузность термина «про-
сторечие» применительно к социальному разнообразию 
его носителей, Б.Я. Шариффулин предлагает называть эту 
«социально и территориально обусловленную подсисте-
му» современного русского языка «языком современно-
го города». Язык города активно начал изучаться в конце 
1980-ых – 90-е гг.: в Омске, Перми, Челябинске, Екате-
ринбурге были изданы работы, посвященные изучению 
городской речи. Язык города обладает гетерогенностью, 
так как складывается «при столкновении разнородных 
языковых образований и имеет социальное расслоение», 
но связь между этими разнородными образованиями 
приводит к образованию «некоторой гомогенной языко-
вой структуры, характерной только для данного города». 

Отличительная черта дальневосточной речи (по 
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сравнению с литературной) обусловлена, по мнению Е.А. 
Оглезневой, такими факторами, как влияние диалектов, 
профессиональной речи (она объясняется «развитием 
актуальных для региона промыслово-хозяйственных» 
видов деятельности), заимствованиями «из других язы-
ков в регионе» [37, с.28]. В свою очередь, под языковой 
вариативностью мы понимаем «формальные разновид-
ности одной и той же языковой единицы, которые при 
тождестве значения различаются частичным несовпаде-
нием звукового состава». Вариативность является след-
ствием языковой эволюции и обнаруживается не только 
в оппозиции нормативное/ ненормативное, устарев-
шее/новое, но и по отношению к функциональному ста-
тусу. В конкретных ситуациях общения предпочитаются 
варианты наиболее удобные и целесообразные.

Региональная специфика может обнаруживать-
ся на разных языковых уровнях. Анализ лексических 
особенностей в речи жителей Магаданской области 
касается отобранных слов, отмеченных в специаль-
ных источниках (как общероссийских, так и узкореги-
ональных) [46, с.169].

XXI век позволил расшить сферу изучения живой 
речи, вовлечь в обсуждение семантики того или иного 
предположительно регионального слова немалое ко-
личество интересующихся лексикологией людей. О том, 
что подобные «собрания слов» могут приносить пользу 
науке, мы знаем еще с XIX века по деятельности некото-
рых далеких от лингвистики людей, которые в свобод-
ное от службы время занимались составлением словаря 
«местных» слов, который затем становился предметом 
анализа лексикографов. Например, П.Ф. Кузмищев, за-
нимавший в 1826-1832 гг. должность помощника началь-
ника Камчатки, собрал список «камчатских слов» (голец, 
чавыча, сопка и др.), которые были опубликованы в жур-
нале «Москвитянин» в 1842 и 1848 гг., и даже сделал за-
мечания относительно особенностей фонетики и грам-
матики услышанных слов и выражений [24, с.375].

В рамках представленного исследования, для выяв-
ления слов с региональной семантикой мы опирались 
на принятые лингвистические и социолингвистические 
методы и методики. В частности, был использован ме-
тод полевого исследования, в том числе, включенного 
наблюдения и анкетирования с использованием подго-
товленных опросников. Отбор лексем, актуальных для 
жителей Магаданской области, осуществлялся методом 
сплошной выборки на материалах городского форума с 
новостной повесткой, магаданских групп в социальных 
сетях, туристического сервиса «Неизвестная Россия, ин-
тернет-сайтов автолюбителей региона и Магаданской 
областной общественной организации «Автоклуб М49», 
публикаций в региональных СМИ и некоторых других. В 
качестве источников информации привлекались также 
электронные базы данных [33]. 

Для проверки достоверности исследования были 
использованы методы обработки и оценки полученных 
данных с учетом интерпретации их содержания. Заранее 
была подготовлена анкета, включающая 120 лексиче-
ских единиц для выявления степени осведомленности 
коренных жителей Магаданской области о лексическом 
значении выбранных слов на предмет «опознания» в них 
регионального компонента семантики. При включении 
лексем в «региональную» группу учитывались словес-
ные показатели языковой рефлексии, направленность 
языкового сознания на самого себя: «еще одно чисто 
колымское словечко «бич»; никогда на материке не слы-
шала»; «деликатесную для жителей «материка» камбалу 
за рыбу не считаю, равнодушно называя ее, как всякий 
магаданец, «курицей»; «охотская зубатка, или собака, по-
магадански»; «еще одним колоритным представителем 
фауны Охотоморья является рыба с научным названием 
«морской широколобый окунь», а по-магадански – ёрш»; 
«для материковцев (а вы ж помните, мы из Магадана уез-
жаем на «материк»))), так вот для них наши евражки такая 
же романтика как для нас их парадные и поребрики»; «ма-
гаданщина – неодобрительное название магаданцев»; 
«СВЭГ – СВГУ в простонародии»; «Тенька – название реки 
и района Магаданской области в народе»; «сарай – рань-
ше молодежное название автобуса»; «сопки – название 
гор на Дальнем Востоке» и т.д [9]. 

Применение статистического метода с опорой на ча-
стотные и количественные показатели анкетирования 
дало возможность выявить степень известности вклю-
ченных в анкету слов, т.к. при опросе респондентам нуж-
но было записать свою дефиницию слова. Наиболее уз-
наваемые слова (представлены в процентах) относились 
к группе топонимов: Снежка (89%); Дукча (86%); Про-
стоквашино (84,2%), Яма (84%), Марчекан (81,5%) и т.д. 
Эта процедура позволила уточнить значения лексем и 
выявить особенности их употребления. Для сравнитель-
ного анализа также были использованы такие лексико-
графические источники, как «Словарь русских народных 
говоров», «Словарь региональной лексики Крайнего 
Северо-Востока», «Большой толковый словарь русского 
языка» и другие лексикографические материалы [51].

Также при анализе региональной лексики мы исполь-
зовали общедоступный онлайн-словарь «Языки русских 
городов» - проект, который организован компанией 
ABBYY «совместно с учеными-социолингвистами». Так, 
любой человек мог отправить организаторам проекта 
примеры языковых особенностей своего города. Сло-
варь представляет пилотную версию межрегионального 
толкового словаря городских жителей России и русского 
зарубежья и основан на обработке материалов, обсуж-
давшихся на форуме «Городские диалекты», где была 
возможность корректировать и толкование, и регио-
нальный статус той или иной лексемы [44]. Несмотря на 
небольшое количество слов (1217), размещенных в нем, 
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нами были обнаружены и «дальневосточные» варианты 
некоторых общеизвестных наименований. Например, 
«Хабар» в значении «Хабаровск» со сниженной стилисти-
ческой окраской. 

Достоинством этого ресурса является точное указа-
ние на города, в которых отмечается то или иное слово 
и упоминание о вариантах слова с учетом различных 
дериватов. Так, данные этого словаря, позволяют нам 
сделать вывод о распространении на Дальнем Востоке 
разговорного варианта «Хабар» во Владивостоке, Хаба-
ровске, Южно-Сахалинске, а также познакомиться с не-
которыми фонетическими и грамматическими модифи-
кациями слова – Ха, Хабара, Хабарик. В речи магаданцев 
также отмечен вариант «Хабара», но, в отличие от упо-
требления в Южно-Сахалинске формы родительного «из 
Хабара» («Сегодня пришлось до 17 часов ждать, пока вы-
летит самолет из Хабара»), «магаданская» форма этого 
падежа имеет окончание – ы (прилететь из Хабары) в 
соответствии со склонением существительных женского 
рода с твердой основой и окончанием –а в именитель-
ном падеже. Усеченный вариант «Влад» и суффиксаль-
ное образование «Владик» по отношению к названию 
города Владивостока имеет локальное распростране-
ние во Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане, Благо-
вещенске, Якутии и Магадане. 

Интересен также всероссийский интернет-форум 
«Городские диалекты», где представлены более полные 
описания разных региональных слов с информацией се-
мантического, фонетического характера, грамматически-
ми формами, регионами распространения, синонимами, 
статистикой по Яндекс-блогам с группировкой по авто-
рам и конкретным иллюстративным материалом [12]. 

Понятие «городской диалектизм» введено в научный 
оборот Е.В. Ерофеевой при рассмотрении ею локальных 
элементов в литературной речи [13, с.194]. В перечне 
свойств, характерных для локализмов, она называет 
фиксацию их «в литературной речи коренных жителей 
региона», выход за рамки кодифицированных элемен-
тов литературного языка, принадлежность к языковой 
системе, функционирующей «в процессе повседневного 
живого общения» [14, с.73]. К разряду локализмов мо-
гут быть отнесены в некоторых случаях «разговорные и 
просторечные единицы, наиболее часто используемые 
в определенных регионах». 

Всего было обработано 387 анкет, которые заполняли 
коренные жители города Магадана, использующие лите-
ратурный стандарт в официально-деловой сфере, раз-
личающиеся по возрасту (от 18 до 73 лет), профессио-
нальным интересам, занятости, увлечениям, но с общим 
осознанием магаданского «языкового микроклимата». 
Наиболее объемной оказалась группа слов, связанная 
с местными наименованиями городских и природных 

объектов – локальных топонимов. Официальные и не-
официальные топонимы различаются по сферам упо-
требления и эмоциональной окраске. Официальные 
топонимы закреплены в официальных словарях и спра-
вочниках, нанесены на карты и являются в большинстве 
своем общеизвестными. Неофициальные названия упо-
требляются в живой речи жителей определенной терри-
тории и отличаются вариативностью.

В терминологическом ряду для этого понятия можно 
встретить такие специальные словосочетания, как «рече-
вые топонимы», «узуальные топонимы или регионимы», 
«неофициальные городские названия», «разговорный 
топоним», «народный микротопоним», «неофициальный 
урбаноним» - слова и словосочетания, которые не обре-
ли статуса нормативного наименования, но встречаются 
в речи горожанина как нетрадиционные.

В научной литературе существуют разные классифи-
кации этих неофициальных наименований в зависимо-
сти от признака, положенного в основу их дифферен-
циации. Так, например, Б.Я. Шарифуллин выделяет а) 
названия, отображающие официальный облик слов, но 
с некоторыми модификациями; б) «народные топони-
мические номинации, не связанные непосредственно 
с формами официальных урбанонимов» [47, с.17]. Н.Г. 
Скляревская обращает внимание на мотивацию топони-
мического названия, которое может быть образовано с 
помощью метафорического способа переноса. В основу 
переноса могут быть положены: а) внешний вид объек-
та; б) ассоциации «с заведениями, находящимися внутри 
именуемого объекта» [43, с.91].

Тематическая классификация, использованная нами 
для анализа актуальных официальных и неофициаль-
ных региональных топонимов дает представление о 
том, как имена собственные отражают значимую для 
жителей г. Магадана окружающую действительность и 
объясняют традицию именования того или иного пред-
мета или явления [35, с.128].

Названия районов области и населенных пунктов 
(поселков, городов): Бараборка, Герба, Дукча, Серпан-
тинка, Снежка, Тенька, Транзитка, Хабара, Сучки, Устём, 
Чиха (сопка Чехара в п. Усть-Омчуг) и т.д. Среди этих лек-
сем есть хорошо известные участникам анкетирования: 
они смогли сформулировать семантику существитель-
ного (трасса – 93,5%; Снежка – 89%; Дукча – 86%; Устем 
– 61,4%; Хабара – 59%; Сучки – 56,7%; Тенька – 52,2%).

Мы хотели бы обратить внимание на региональное 
лексическое значение слов «материк», «трасса». Се-
мантический объем этих лексем и их парадигматические 
связи отличаются от традиционного, представленного 
в современных толковых словарях русского языка. На-
пример, в словаре С.А. Кузнецова представлены такие 
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значения существительного «материк» [25, с.638]: 1) об-
ширное пространство суши, омываемое морями и оке-
анами; континент; 2) Разг. территория континента по от-
ношению к острову, к удаленному месту на нем (в речи 
геологов, изыскателей и т.п.) [6]. Еще в 1895 году А.П. Че-
хов в путевых заметках «Остров Сахалин» упоминал «ма-
терик» как землю, противопоставленную острову: «Жена 
умирает от чахотки, а муж уезжает на материк, старый и 
одинокий или же она остается вдовой и не знает, что ей 
делать, куда ехать» [45, с.171]. 

В речи магаданцев сформировалось еще одно зна-
чение существительного «материк»: как наименование 
«пространства, связанного с постоянной или времен-
ной жизнью в климатически более теплых регионах От-
ечества (сначала – Советского Союза, а теперь – Россий-
ской Федерации) за пределами Магаданской области, 
преимущественно в европейской части России». Такие 
регионализмы можно отнести к семантическим, т.к. со-
держание их лексического значения отличается от пред-
ложенного в толковых словарях.

85% анкетируемых смогли сформулировать дефини-
цию слова «материк», мотивируя лексико-семантиче-
скую оппозицию «материк – Магаданская область»: «все, 
что не Магаданская область»; «Центральные районы 
страны»; «любые регионы ЦРС, вдали от Дальнего Вос-
тока»; «любые регионы ЦРС, вдали от Дальнего Востока»; 
«другие регионы России»; «Центральная Россия»; «все, 
что за Уралом». Некоторые из респондентов обращали 
внимание на погодные условия «на материке» (в отличие 
от Магаданской области): «теплые районы России»; «ме-
сто, где тепло»; «другие, теплые регионы»; «теплое место 
на юге»; «мы туда летом летаем отдыхать»; «место отдыха»; 
«южное направление»; «теплые края, куда можно поехать 
в отпуск» и т.д. Об активном использовании лексемы «ма-
терик» в отмеченном значении свидетельствуют и мате-
риалы региональных СМИ. Например, в газете «Магадан-
ская правда» статья о мастерстве А. Курилова, делающего 
сувениры из кожи и металла, озаглавлена «Везите на «ма-
терик». В статье о новом проекте «Подслушай незнаком-
ца», рассказывается о возможности «собрать цитаты не-
знакомых людей и сделать из них интерактивную карту 
страны: «Свои языковые «фишки» есть и в Магаданской 
области. Так, колымчанам с детства знакомы выражения 
«улететь на материк» и «поехать на трассу» [41].

Подобное значение с различными пространственны-
ми уточнениями встречается и на других территориях 
РФ. Так, мы отметили его Заполярье (г. Норильск): «Один 
из триггеров, который меня побудил к переезду на ма-
терик, это именно пурга. Моя квартира была располо-
жена всеми тремя окнами на юг, а самый сильный ветер 
именно южный» [26].

Примечательную особенность в употреблении суще-

ствительного «материк» отмечают журналисты в Крыму: 
Краснодарский край и всю остальную территорию Рос-
сии они называют «материком». Репортаж В. Ворсобина 
в «Комсомольской правде» подтверждает этот факт: «А 
бензин! Вы видели наш бензин? - жаловался торговец. 
- Нам же обещали, что с материком цены сравняются, 
когда по мосту пойдут цистерны. Они пошли, а цены все 
равно на 2 рубля выше» [7]. Таким образом, в лексиче-
ской структуре слова «материк» в речи жителей севера 
отмечается такой элемент лексического значения, как 
«другие, более теплые регионы, комфортные для прожи-
вания», а в речи жителей Крыма – «территория за преде-
лами Крымского полуострова», где более высокий, по 
мнению крымчан, уровень жизни.

Деривационная активность слова «материк» про-
является в образовании от него не только субстантива 
«материковцы», но и других частей речи: материков-
ский, по-материковски.

77,6% принявших участие в анкетировании были 
единодушны в толковании существительного «мате-
риковцы», отмечая в нем и сему «центральные районы 
страны, не северные территории России», и сему «теплая 
территория»: «жители ЦРС», «люди из ЦРС», «люди, про-
живающие на материке», «все, кто за Уралом», «жители 
центральной России», «жители всего, что не Магадан-
ская область», «приезжие люди из центральных регио-
нов России», «жители городов вне Магадана», «южане», 
«люди, живущие в теплых краях» и т.д. 

Прилагательное «материковский» часть встречается 
на страницах региональных СМИ. Так, в интервью, опу-
бликованном в газете «Вечерний Магадан», писатель и 
охотовед М. Кречмар, уверяет читателя, что магаданцы 
«гораздо более продвинутые, нежели «материковские» 
люди, поэтому не нуждаются в специальной лекции об 
опасных диких животных. В рассказе И. Кичапова «Сте-
пашка» действие разворачивается в г. Магадане, и ав-
тор знакомит читателя с окружающей обстановкой, в 
которой происходят события: «Было то самое вечернее 
время в столице Колымского края, когда ветерок утиха-
ет и на улице становится «по-материковски» тепло [19]. 
В такие моменты обычно все жильцы, у кого есть такая 
возможность и время, выползают на улицу. Итак, мы 
можем отметить использование всех элементов слово-
образовательного гнезда материк – материковцы - ма-
териковский – по-материковски в художественной ли-
тературе, публицистике и живой речи жителей нашего 
региона. 

Некоторые респонденты, формулируя лексическое 
значение слова «материк», предлагали синонимическую 
аббревиатуру «ЦРС». Это сложносокращенное слово 
имеет узко региональное значение «центральные райо-
ны страны» и часто встречается на страницах магадан-
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ских СМИ: «Как бесплатно переехать из Магадана в ЦРС»; 
«Усилить контроль за пожарами, разобраться с завышен-
ными ценами на авиабилеты и обеспечить летний отдых 
в ЦРС детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции - такие распоряжения дал губернатор на заседании 
правительства Магаданской области» и иные [17]. 

Наименование «трасса» в Магаданской области так-
же имеет специфический объем семантики, включающий 
не только толкования многозначного характера «линия 
на карте, местности»; «дорога, путь». Полисемантическая 
структура этого существительного формируется в ре-
зультате достаточно частотной употребительности лек-
семы в регионе. «Трасса» в значении «федеральная авто-
дорога «Колыма» связывает большую часть населенных 
пунктов области. Чем дальше от Магадана по «Колыме» 
на запад, тем меньше населенных пунктов, самого на-
селения, они вообще становятся редкостью. Однако 
«трасса» в разговорной речи магаданцев (93,5%) имеет 
значение не только «дорога» - диапазон лексического 
значения, как свидетельствуют данные анкетирования, 
достаточно широк [38, с.127]:

а) «дорога», «колымская трасса», «трасса Колыма», 
«Федеральная дорога, пересекающая область», 
«магаданская трасса», «главная дорога», «дорога 
по области», «дорога до Якутии», «дорога, соеди-
няющая города и поселки», «дорога от Магадана в 
другие районы области», «дорога между населен-
ными пунктами»;

б) «все, что за городом, дорога, поселки», «местность 
за Магаданом», «район + дорога», «Магаданская 
область», «все за пределами города», «дорожное 
полотно после выезда из г. Магадана + все посел-
ки Магаданской области», «область за городом».

Производное существительное «трассовик» также 
сохраняет многозначность, которая обнаруживается 
при употреблении в разных сферах: 

а) в качестве профессионального жаргона водите-
лей в слове отмечается связь с семантикой «до-
рога, трасса»: «водитель (дальнобойщик)», «чело-
век, доставляющий грузы на трассу, работающий 
на трассе», «проезжающий часто по трассе (как 
дальнобой, например)», «человек, работающий на 
больших машинах, ездящих на трассе»;

б) общеупотребительное значение отражает наиме-
нование человека, который:

 — работает в учреждении, находящемся на трас-
се, или временно пребывает в нем: ««работник 
«трассы», «тот, кто ездит на работу на трассу», 
«человек, работающий на золоте», «тот, кото-
рый часто бывает на Колымской трассе», «ра-
бочий», «вахтер» (вахтовик)», «человек, работа-
ющий за городом»; 

 — живет в населенном пункте, расположенном 
по линии трассы: «человек, который живет на 

трассе», «человек, живущий в отдаленных по-
селках», «тот, кто приехал из населенного пун-
кта, находится по пути следования главной 
трассы», «кто живет в поселках», «тот, кто жи-
вет/ работает на трассе», «житель Магаданской 
области вдали от города».

Среди разговорных топонимических названий есть 
слова, которые подверглись трансформации по сравне-
нию с официальными наименованиями: к таким словам 
относится «Снежка». 

Снежка (поселок Снежный, микрорайон Снежная До-
лина) – разговорный вариант названия и поселка (нахо-
дится в 23 километрах от города Магадана) и большого 
микрорайона с природной зоной отдыха. От поселка 
Снежный в пяти километрах раскинулась Снежная До-
лина с базами отдыха и пионерскими лагерями. На скло-
нах близлежащих сопок зимой проходят трассы лыжни-
ков, а уникальное солнечное место позволяет загорать 
лыжникам уже в марте, когда еще везде лежит снег [21]. 
Большинство анкетируемых при толковании топонима 
опирались на семантику «район в Магадане», «Снежная 
Долина», «поселок», «23 километр», но многие отметили 
уникальный тепловой климат этого места - «курортный 
поселок», «курорт», «лагерь «Северный Артек». «Проходят 
годы, десятилетия, а Снежная долина (Снежка) каждую 
осень и каждую весну дарит магаданцам снег, солнце, от-
личную лыжню и тепло своего микроклимата, - пишет в 
своих мемуарах Е.Е. Крашенинников. 

Устём – разговорный вариант поселка городско-
го типа «Усть-Омчуг», до которого из Магадана в севе-
ро-западном направлении нужно ехать 271 километр. 
Тенька – название для гидронима (реки) и всего Тень-
кинского района. Название реки «Тенке», восходящее 
к эвенской этимологии «крупный лес», дало название 
Тенькинскому району [28, с.299]. В языковом сознании 
жителей Магадана «Тенька» - это «район», «река или по-
селок», «Тенькинский район» «Тенькинская трасса», «от-
даленный населенный пункт на трассе»

От официального ойконима «Омсукчан» на основа-
нии фонетического сходства возникло «местное» на-
звание «Сучкú» (56,7% анкетируемых делали попытку 
сформулировать его значение): «Осмукчан/район/ насе-
ленный пункт/ поселок Омсукчан».

Традиция называть природное место (реку, перевал), 
населенный пункт и учреждение в нем одним словом 
реализована в топониме «Дукча» (86% давших толкова-
ние): «поселок», «поселок, речка», «река в Магаданской 
области», «район в г. Магадане», «птицефабрика», «фер-
мерское хозяйство», «ферма», «район за городом, пти-
цефабрика», «там, где собирают яйца» и т.д. Река Дукча 
протекает практически по территории городского окру-
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га город Магадан (находится в 13 километрах от него). Ее 
название связано с эвенским языком: по одной версии, 
«дукча» - «кунжа» (сорт красной рыбы), по другой версии 
«дьукча» - «место бывшей стоянки». В долине реки в 1932 
году был построен совхоз «Дукча», который впослед-
ствии был преобразован в рыбоконсервное предпри-
ятие и птицефабрику. ООО «Птицефабрика Дукчинская» 
до сих пор успешно работает и предлагает свежую про-
дукцию колымчанам и в разговорном .

Названия городских районов: Простоквашино 
(84,2%), Яма (84%), Марчекан (81,5%), Вышка (телевы-
шка и район около нее) (80,2%), Автотэк (78%), Торговый 
(76,3), Моргородок (67%), Горошка (62%), Инвалидка (48%), 
Антеннка (38%), Отсыпка (37,6%).

Локализм «Простоквашино» в своем прямом зна-
чении называет конкретный район города (мы отмети-
ли такие районы в Кызыле, Таганроге, Пензе, Колпино), 
связан с известной деревней из мультфильма «Трое из 
Простоквашино» и имеет соответствующую сему «отда-
ленное расположение, стоящий на отшибе, не вполне 
благоустроенный» в лексическом значении.

В г. Магадане «Простоквашино» - это не только «рай-
он города», «3-ий микрорайон», «жилой район, 3 мкр», но 
и «магазин (3 мкр)», «район по названию магазина», «ма-
газин (район)», «магазин в Яме», «супермаркет», «магазин 
в пригородном районе», и т.д. Слово отмечено не только 
живой разговорной речи магаданцев, но и в средствах 
массовой информации: «Светофор у ТЦ «Простокваши-
но» в Магадане устанавливать не будут» - заголовок ста-
тьи в «Магаданской правде» [42]. 

История возникновения наименования микрорайона 
«Яма» связана с ландшафтом городской среды: район на-
ходится в нижней части города, в низине. В этом районе 
сначала находился лагерь для заключенных, а в 80-е гг. 
бараки начали сносить и возводить новые дома, поэтому 
в связи с активной застройкой, район получил название 
«Строитель». Некоторые участники анкетирования эту 
страницу истории района отразили в толковании «Яма»: 
«район города», «район Строитель», «часть города» и т.д.

«Марчекан» является одним из старейших районов 
города Магадана. Сначала так называли ручей, около 
которого появилось первое жилье для геологов. Назва-
ние поселка «Марчекан» оказалось продуктивным для 
образования относительного прилагательного «марче-
канский», которое использовалось для названия улицы, 
сопки, переулка и шоссе. Это отражено в ответах мага-
данцев: «район города», «Марчеканское шоссе», «район 
возле моря», «улица» и т.д.

«Вышка» - центральный район города, площадь Ком-
сомольская, главной достопримечательностью которого 
является телебашня, по своим формам напоминающая 

Эйфелеву башню в Париже. На этой же площади нахо-
дится здание Магаданской студии телевидения. 

Название «Автотэк» является сложносокращенным 
производным от словосочетания «Магаданский комби-
нат автотранспорта и экспедиционного обслуживания». 
Этому же предприятию принадлежал Дом Культуры «Ав-
тотранспортников», сокращенно – ДК «Автотек». В насто-
ящее время лексема используется для названия района 
города, Дома культуры, остановки, магазина и транс-
портной компании.

Микрорайон «Торговый» дефинируется респондента-
ми как «торговый центр», «торговый комплекс», «микро-
район Магадана», «где много магазинов», «район на Га-
гарина», «рынок», «Торговый Дом», «торговый рынок на 
Гагарина», «магазины «Олимп» и «Гранд», «магазин «XXI 
век», «ТЦ на ул. Гагарина и его район» и т.д.

Слово «Моргородок» образовано от словосочетания 
«морской городок» и включает в себя элемент «городок», 
которое в истории города Магадана часто использова-
лось для названия объектов строительства: «ситцевым 
городком» называли место, где ставили первое жилье 
для строителей. «Глинобитный городок» (затем Глино-
битный переулок) состоял из 12 глинобитных бараков на 
2-ом километре основной трассы. Район «Моргородок» 
находится около моря, недалеко от порта, где однои-
менная остановка общественного транспорта. Семанти-
ческий объем этого топонима в языковом сознании ма-
гаданцев достаточно широкий: «возле бухты городок», 
«микрорайон», «жилой район», «морской порт», «микро-
район у моря», «улицы Флотская и Портовая» и т.д.

Гороховое поле («Горошка») – сейчас пустырь, на ме-
сте которого располагалась часть совхоза «Дукча». Там 
выращивали такие сельскохозяйственные культуры, как 
картофель, морковь, капусту, а также горох и овес, из ко-
торых потом делали силос для животных. Это место, на-
ходящееся в низине, является уникальной теплой клима-
тической зоной нашего северного города. До сих пор это 
неофициальное название пустыря в СМИ используется 
в кавычках и со ссылкой на неофициальный статус этой 
номинации (под названием «Гороховое поле»). В разго-
ворной речи топоним «Горошка» - это «район», «Горохо-
вое поле», «поле», «поле в районе Ямы», «поле-болото, 
где в дальнейшем будет «город-сад» и т.д. Как видно из 
ответов, семантика слова связана и с современным ста-
тусом территории, и с его будущими преобразованиями, 
т.к. на этом месте предполагается построить большой 
жилой комплекс в соответствии со «Стандартом ком-
плексного развития в рамках реализации нацпроектов 
на отдельной территории Магадана». Этот топоним ис-
пользуют и журналисты региональных СМИ: например, 
в статье «Пилотная «горошка» рассказывается о концеп-
ции Горохового поля, разработанной КБ «Стрелка» [39]. 
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«Инвалидка» – разговорный вариант названия посел-
ка Инвалидный, который был построен еще в 30-ых гг. ХХ 
в. для физически слабых заключенных и тех, кто получил 
разного рода увечья на тяжелых работах. Сейчас это со-
временный микрорайон Солнечный, расположенный 
на некотором отдалении от центра города и известный 
большим количеством солнечных дней в году (в отли-
чие от самого города, где летом очень частые туманы 
и ветры). Более 50-ти лет здесь находится Магаданское 
областное государственное учреждение социального 
обслуживания населения «Дом-интернат общего типа 
для престарелых и инвалидов». Именно поэтому назва-
ние «Инвалидка» до сих пор актуально для магаданцев: 
«район или больница», «Дом инвалидов», «Район города 
на Солнечном, где Дом инвалидов», «больница», «есть на 
Солнечном», «мкр. Солнечный», «район перед Солнеч-
ным, если ехать в сторону Талона», «район в Магадане», 
«Солнечный», «остановка» и т.д.

«Антенкой» до сих пор некоторые магаданцы назы-
вают сквер имени Болдырева. Раньше здесь находилось 
Антенное поле, давшее название деривату «Антенка»: 
«парк у «Северного сияния», ««пересечение ул. Болды-
рева с проспектом К. Маркса», «микрорайон Болдыре-
ва», «Парк Болдырева», «парк у Северки», «сквер Болды-
рева», «район города» и т.д.

Из нарицательного субстантива «отсыпка» было 
образовано имя собственное, ставшее названием кон-
кретного места, имеющего особое значение для жи-
телей города. «Отсыпка» - «район возле морпорта», 
«военный пирс где потонули подлодки», «место на по-
бережье Нагаевской бухты», «набережная на Марчека-
не», «место отдыха за Марчеканом», «место на побере-
жье», «место ловли рыбы», «место за городом», «место 
на сопке» и т.д. 

Хорошо известны также районы с уже историческим 
названием «Звезда» («встретиться на Звезде») и совре-
менным названием «Олимп» («встретиться на Олимпе»). 
Кинотеатр «Звезда» был введен в эксплуатацию в 1960 
году, но его здание в 90-е годы было передано казачьему 
обществу «Колымская звезда» и «Казачий центр культу-
ры, торговли и охраны общественного порядка». В на-
стоящее время здание снесено, а на его месте построена 
церковь Сергия Радонежского. Но остановка «Звезда» до 
сих пор значится в маршрутном списке городских авто-
бусов. Район «Олимп» известен магаданцам по названию 
находящегося там торгового центра «Олимп» [30].

Названия учреждений, предприятий, зданий можно 
классифицировать по следующим признакам:

 — учебные заведения и детские учреждения отды-
ха: Политех (89,4%), фазанка (78%), Медяга (67%), 
Кулинарка (63%), СевАрт (59%), фаза (57%), ХПИ 
(56,5%), ХЭП (50%), СВЭГ (40%).

Сокращение «Политех» не является узко региональ-
ным, так как это распространенное наименование для 
«политехнического университета», «политехнического 
института», «политехнического музея» и т.д. Оно стало 
юридическим названием для ООО «Политех» на Урале. В 
системе учебных заведений г. Магадана эта номинация 
закрепилась за «МПТ» (Магаданский политехнический 
техникум), «где получают среднее образование», «По-
литехнический институт/университет» (Политехниче-
ский институт включен в структуру Северо-Восточного 
государственного университета»), «техникум/институт», 
«училище», «Политехникум/техникум», «политехниче-
ский техникум» и т.д.

Для здания Политехнического института в составе 
СВГУ сохранились еще старые названия, которое повсе-
местно используют и жители города, и таксисты – «ХЭП», 
«ХПИ» (бывший филиал Хабаровского политехнического 
института, который был открыт в 1975 году). С медицин-
ской сферой связано слово «Медяга», которое мы от-
метили как разговорно-просторечное для обозначения 
«медколледжа», «медучилища», «мединститута/вуза». 
Подобные образования характерны для речи жителей 
городов, где имеются такие учебные учреждения – сред-
ние и высшие. Также весьма распространенным моло-
дежным жаргонизмом является название «Кулинарка». В 
настоящее время сложились две семантические группы, 
не связанные друг с другом по значению: с одной сторо-
ны, «Кулинарка» - это «кулинарное училище», «техникум», 
«колледж/лицей №5», «бывший кулинарный техникум», с 
другой – «кулинария/столовая/ магазин с выпечкой/ку-
линарный магазин/ кафе» [36]. 

Более 75 лет известному на Колыме детскому оздо-
ровительному лагерю «Северный Артек», получившему 
сложносокращенный вариант «СевАрт». 

 — названия зданий на основании их исторической 
эксплуатации: Коммунальник, СВЗ, Фестивальный 
дом.

«Коммунальник» - старое название спорткомплекса, 
ликвидированного в 2013 году, но в разговорное речи 
по-прежнему часто используют это имя собственное 
в значениях: «спорткомплекс», «спортивная школа», 
«спортивный центр», «Спорткомплекс «Энергия», «Дом 
культуры», «раньше был такой клуб» и т.д. Здание «СВЗ» 
было возведено в 1941 г., это было самое крупное адми-
нистративное здание «Дальстроя» («Северовостокзоло-
то»). Сейчас в нем располагается не только ОАО «Северо-
востокзолото», но и другие учреждения и организации.

«Фестивальный дом» - жилой дом на проспекте Кар-
ла Маркса, сданный в эксплуатацию в 1962 году. В памяти 
магаданцев он связан со Всемирным фестивалем моло-
дежи и студентов, который проходил в этом же году.

 — названия библиотеки: Пушкинка (52,6%), Пушка 
(29%).
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«Пушкинка», «Пушка» - Магаданская областная уни-
версальная научная библиотека имени А.С. Пушкина.

 — названия предприятий торговли и рынков: Ки-
тайка (96%), Северка (76,3), Мега (75%), Гастрик 
(39,4%). «Китайка» - распространенное общерос-
сийское народное название для рынка, где прода-
ют китайские вещи (мы отметили эту разговорную 
лексему в Екатеринбурге, Челябинске, Барнауле, 
Владивостоке). «Мега» - супермаркет «Мегамаг», 
«Гастрик» - гастроном.

 — названия недостроенных и заброшенных со-
оружений: Купол/ Купола (76%), Драконы (70%). 
«Купол»/«Купола» - магаданская достопримеча-
тельность, находящаяся на Марчеканской сопке. 
Купола РПУ (радио-прозрачное укрытие) были 
установлены еще во времена СССР как объект 
противовоздушной обороны, там находилась во-
инская часть и проводились работы по наблюде-
нию. Из трех куполов в настоящее время остался 
только один: он светлым пятном выделяется высо-
ко над городом и является объектом, назначение 
которого известно не каждому: «сооружение на 
сопке», «достопримечательность», «конструкция 
на сопке в виде полусферы (белого купола)», «не-
кое белое возвышение на сопке», «шар на сопке», 
«ракетные шахты», «заброшенная обсерватория», 
«заброшенная метеостанция на сопке» и т.д. Кро-
ме этого, имя собственное «Купол» называет и бо-
лее современные предприятия области и Чукотки: 
«месторождение/ место добычи золота/ золото-
добывающая компания/ название предприятия на 
Чукотке/ золотодобывающее месторождение/ зо-
лотодобыча/ артель / рудник». В июле 2022 года в 
г. Магадане открыли новый сквер «Купол» в честь 
одноименной возвышенности, находящейся на 
территории производства на Чукотке [29].

Не менее интересен и другой объект, находящийся на 
сопке Моргородка – «Драконы». «Полосатых «Драконов» 
на сопке близ Магадана собираются разобрать», - писали 
магаданские СМИ в июне 2020 года [40]. Огромные пару-
сообразные железные конструкции красно-белого цве-
та более 50 лет стоят на вершине сопки и напоминают 
жителям города о том, что здесь была одна из 46 станций 
Тропосферной радиорелейной линии, обеспечивавшей 
связью огромную территорию от Магадана до Анады-
ря. Анкетируемые продемонстрировали высокую сте-
пень осведомленности об этом историческом объекте: 
«антенны / антенны на сопке», «конструкции на сопке», 
«объект на сопке», «РЛС «Дракон» на сопке», «железки на 
сопке», «достопримечательность», «туристическое ме-
сто на сопке», «локаторы на сопке», «радиостанция», «ра-
дары на магаданской сопке», «место, до которого ходят 
в поход», «шикарное место с видом на город Магадан», 
«драконьи щиты», «металлические сооружения на сопке 
в виде спинок драконов» и т.д. 

 — названия памятников: Мамонт, Маска, Евраж-
ка, Лиса. «Маска» – краткое название известного 
монумента «Маска Скорби», возведенного в 1996 
году на сопке Крутой в Магадане (скульптор Э. Не-
известный, архитектор К. Козаев). «Мамонт» – 
разговорный вариант названия скульптурной 
композиции «Время» (2013 г.), главной фигурой 
которой стал огромный мамонт, высотой 5 метров 
и весом почти 6 тонн (автор – Ю. Руденко). «Евраж-
ка» и «Лиса» – небольшие арт-объекты в сквере 
семидесятилетия Магадана, сделанные из бронзы 
скульптором Ю. Руденко.

 — названия объектов местного природного ланд-
шафта и мест отдыха: Сопка (90,9%), Горнолыжка 
(85%), Смотровая (82%), Три брата (61,4%), Ста-
руха (51,3%). «Сопка»: «На Дальнем Востоке и в 
Сибири: небольшая гора с округлой вершиной, 
курган, холм». На Камчатке и Курильских остро-
вах употребляется еще в значении «вулкан». Эта 
дальневосточная и магаданская ландшафтная 
особенность является яркой приметой региона: 
«магаданская низкая гора», «большой холм, окру-
жающий Магадан», «название гор на Дальнем Вос-
токе, которые имеют округлую вершину», «невы-
сокие горы на Колыме» и т.д.

Местом отдыха является зона «Горнолыжка» - неофи-
циальное название горнолыжного комплекса «Снегор-
ка», предоставляющего горожанам в зимнее время все 
виды катания с горы и по заснеженным полям менее 
употребительный синоним «Горняшка»). В толковании 
респондентов отразился весь спектр услуг: «горнолыж-
ная база», «Снегорка», «горнолыжный спуск, место от-
дыха», «база спортивного отдыха», «горнолыжный ком-
плекс», «горнолыжный комплекс на Солнечном», «сопка/ 
место, где катаются на лыжах, сноуборде», «зона отдыха», 
«место катания и активного отдыха», «место веселого от-
дыха для семьи», «территория для активного отдыха и 
спорта» и т.д.

Общеупотребительный субстантив «Смотровая» в 
каждом городе РФ применим к своему, местному «кра-
сивому виду на какой-то объект». В городе Магадане 
это «смотровая площадка у моря», «оборудованная при-
брежная часть», «место для отдыха», «площадка в бухте 
Нагаево», «место с качелями и видом на море в Магада-
не», «место на возвышенности у берега бухты», «место, в 
котором видна вся Нагаевская бухта» и т.д. Более локаль-
ными и уникальными можно считать три одинаковые 
природные реалии, имеющие название «Три Брата». 
На Камчатке так называется группа из столбообразных 
скал (кекуров), выступающих из вод Авачинской бухты. 
В Татарском проливе вблизи побережья города Алексан-
дровск-Сахалинский есть такая же группа скал с одно-
именным названием. А.П. Чехов, прощаясь с Северным 
Сахалином в сентябре 1890 года, описал эту группу с по-
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мощью развернутой метафоры: «Я <…> прощался с этим 
мрачным мирком, оберегаемым с моря Тремя Братьями, 
которые теперь едва обозначались в воздухе и были по-
хожи впотьмах на трех черных монахов».

В восточных окрестностях города Североуральска 
«Три Брата» - это скалы на берегу реки Варган, которые 
покрыты лесом (в отличие от голых скал Камчатки и Са-
халина). В Магадане «Три Брата» - это «острова» (скалы) 
около полуострова Сторицкого в Тауйской губе Охотско-
го моря. Относительно обособленные скалы во время 
отлива соединяются между собой и с побережьем, и к 
ним можно приблизиться, не использую водные транс-
портные средства.

«Старуха» - краткое название микрорайона Старая 
Веселая, бывшего поселка закрытого типа, который по-
лучил название по расположению в бухте Веселой (и 
ручья Веселого). Позднее в бухте Гертнера тоже возник 
поселок Веселый, и, чтобы избежать путаницы, двум по-
селкам дали названия по времени строительства – Ста-
рая Веселая и Новая Веселая. «Старуха» - это уникальное 
отдыха магаданцев, где морская вода прогревается до 
такой температуры, что можно летом купаться.

Отдельно стоит остановиться на традиции со времен 
первых лет освоения Колымы называть населенные пун-
кты по километровой отметке:

13-ый километр (63,6%) – здесь, на 13-ом километре 
Колымской трассы, находился аэропорт «Магадан – 13», 
который еще в 70-80 гг. обслуживал рейсы местной ави-
ации. Сейчас это место более известно как «пост ГАИ».

23-ий километр/23-ий (63,6%) – населенный пункт ос-
новной трассы, который в 1968 году официально назва-
ли поселком «Снежный». Район на 23 километре трассы 
известен тем, что там работает Магаданский областной 
психоневрологический диспансер. Выражения «Ты с 
23?», «Пора уже на 23» намекают как раз на это учрежде-
ние, по отношению к которому иногда употребляют на-
звания «психушка», «психичка», «дурка» и т.д.

56-ой километр/56-ой (61,3%) - здесь в 1963 году при-
ступили к эксплуатации аэродрома «Магадан – 56» (сей-
час большой международный аэропорт).

«Полноценными именами собственными названия 
этих поселений были заменены не ранее 70-ых гг. ХХ в., 
но в речи многих поколений северян прежние, даль-
строевские, способы номинации устойчиво сохраняют-
ся», – пишет Е.М. Гоголева [10, с.204]. 

31-ый квартал/31-ый (70,5%) – когда-то на этой тер-
ритории находились транзитные городки, в которых 
временно проживали вольнонаемные и бывшие за-
ключенные. Официальное расположение 31 квартала и 
одноименных фирм на его территории (УК «31 квартал», 
Ремонтно-строительная фирма «31 квартал») – Марче-
канское шоссе 38. 

95-ый квартал/95-ый (65,9%) – составная номинация, 
возникшая в языковом сознании горожан, привыкших 
делить Магадан на кварталы. Закрепленности этого на-
звания способствуют торговые предприятия под на-
званием «95 квартал» (магазин спортивных товаров), 
«Квартал 95» (Спортивно-экипировочный центр), но 
исторически на этом месте был «95 объект» - женская 
колония.

Неповторимый архитектурный колорит города 
нельзя воспроизвести без лексем «шестигранник» 
(большие шестигранные плиты, которые укладывали 
на пешеходной зоне в центральной части города Ма-
гадана), «сталинка» (дома постройки 1940-1965 гг. на 
улицах Ленина и Портовой в стиле неоклассицизма 
(сталинский ампир). 

Климатической особенностью Магадана является так 
называемая «труба»: сильный ветер между домами на 
центральных улицах, потому в городе, расположенном 
между двумя бухтами – Нагаевской и Гертнера возника-
ют частые морские ветра, делающие погоду довольно 
суровой даже при небольших морозах.

Летом все магаданцы ждут начала ловли «уйка» 
(дальневосточной мойвы). Этот регионализм, по мне-
нию А.Е. Аникина, явно связан «с ительменским словом 
уйки ~ уйкэън «мойва» [1, с.265].

Поскольку единственным способом сообщения 
между населенными пунктами Магаданской области 
является Колымская трасса, профессия водителя боль-
шегрузных машин очень актуальна в регионе. Профес-
сиональный жаргон в этой сфере отражает специфику 
работы со всеми ее трудностями в пути: «гальмануть» 
(заскользить на дороге), «сикануть» (сломаться), «тягун» 
(затяжной подъем), «тычок» (крутой и короткий бугор), 
«пятак» (парковка для дальнобойщиков), «наледь» (пре-
пятствие для водителей - вода, которую выдавливает на 
поверхность под давлением), «выморозка» (процесс спа-
сения машины, которая попала в наледь или в открытую 
воду и вмерзла туда).

Разговорные наименования наименование машин 
в зависимости от их марки и функции включают в себя 
такие слова, как «Кунг, вахтовка» (Урал, Камаз для пере-
возки рабочих на месторождение или для выезда на ру-
балку и охоту), «Налив» (бензовоз), «Совок» (самосвал), 
«Ротор» (снегоуборщик), «Бульдог» (бульдозер), «Сай-
гак» (Камаз – тягач, 6х6), «Собака» (погрузчик), «Татарин» 
(Камаз, потому что изготовлен в Набережных Челнах в 
Татарстане), «Афганец» (Камаз с двойными задними ко-
лесами); эскудик (машина Suzuki Escudo), хорёк (Toyota 
Harrier), прадик (Toyota Land Cruiser Prado), паджерик 
(Mitsubishi Pajero), марковник (Toyota Mark II), крузак 
(Land Cruiser Prado) и т.д. 
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Региональные слова, отражающие сферу рыбного 
промысла, являются актуальными не только для про-
фессиональных рыбаков. В периоды, когда начинается 
сезон «открытой воды», этот вид отдыха с последующим 
приготовлением рыбных блюд практикуют многие жи-
тели Колымы: «путёвка» (документ-лицензия, дающий 
право занять участок на море, выделенный под рыб-
ную ловлю) (ср. на Камчатке – «рыболовные билеты»), 
«участок»/«точка» (ограниченный вешками/ метками 
участок для ловли рыбы), «горбыль» (самец горбуши), 
«пупки» (брюшки рыбы), «чувал» (мешок для свежей 
рыбы), «шкерить» (вскрывать брюшко рыбы для изъ-
ятия внутренностей), «курица» (камбала, т.к. по вкусу 
приготовленная рыба похожа на курицу), «самодур» (вид 
простого приспособления для ловли рыбы, состоящий 
из лески и крючка), «тузлук» (раствор воды с солью для 
быстрой засолки рыбы), «пятиминутка» (свежая икра, 
которую несколько минут держат в тузлуке), «грохот-
ка» (устройство для отделения свежей икры от ястыка – 
тонкой, но прочной пленки в виде оболочки, в которой 
находится икра лососевых рыб), «уёк» (мойва), «собака» 
(охотская зубатка), «бродни» (высокие резиновые сапоги, 
в которых стоят в воде), «ёрш» (местное название мор-
ского широколобого окуня), «водить хороводы» (дви-
жение ерша под водой, когда он проглотил приманку), 
«окунь» (терпуг) и т.д.

Основанием для образования лексем могут служить 
различные причины: неудобные для обозначения длин-
ные развернутые описательные словосочетания и обо-
роты (например, Магаданская областная универсальная 
научная библиотека имени А.С. Пушкина → Пушкинка), 
название, которое не отражает главный внешний при-
знак объекта (скульптура «Время» → Мамонт), «возмож-
ность опознания обозначаемого фрагмента действи-
тельности по разным признакам» (например, северный 
перевал Черского хребта в современном Ягоднинском 
районе Магаданской области → Серпантинка). По про-
исхождению и способу словообразования актуальные 
для региона лексемы весьма разнообразны. Среди заим-
ствованных топонимов мы уже отметили слова, связан-
ные по своей этимологии с языками северных народов: 
«Дукча», «Тенька», «Герба» - эвенский язык; «Бараборка», 
«уёк» - ительменский язык.

Еще одно широко известное на Колыме заимствова-
ние в культурной сфере – это «Хэбденек». Традиция от-
мечать эвенский праздник «Хэбденек» возродилась на 
Колыме в 1997 году, и теперь ежегодно жители города и 
поселков становятся участниками яркого национально-
го праздника, о котором пишут все СМИ региона: «Эвен-
ский праздник Нового солнца «Хэбденек» встретили в 
Магадане» [49]. 

Семантическое своеобразие проанализированной 
лексики отражается в появлении новых, региональных 

лексических значений у общеупотребительных слов. 
Некоторые из локальных слов не выходят за границы 
словарного фонда литературного языка, но сдвиг в 
значении может проявляться в новых сочетаемостных 
возможностях лексемы. Например, многозначное су-
ществительное «трасса» отмечено в толковом слова-
ре литературного языка в значениях «линия на карте 
или местности»; «дорога, путь», «след, оставляемый в 
воздухе трассирующей пулей или снарядом. В связи с 
расширением объема семантики и появлением про-
странственного значения «все, что за городом, дорога, 
поселки», «местность за Магаданом», появились новые 
сочетания «жить на трассе», «вернуться с трассы», «по-
ехать на трассу».

К семантически регионализмам можно также отнести 
лексемы «материк» (центральные районы страны, не се-
вер; место проведения отпуска северян), «пятиминутка» 
(красная икра быстрого приготовления), «труба» (место 
в городе, дует очень сильный ветер), «путевка» (лицен-
зия для ловли рыбы), «налив» (бензовоз) и т.д. Многое 
городские топонимы служат для обозначения несколь-
ких объектов: «вышка» - район телевышки, сама телевы-
шка, остановка; «Автотек» - район города, Дом культуры, 
остановка; «Дукча» - река, район города, птицефабрика, 
остановка, «Простоквашино» - магазин, район города и 
т.д. Заметна тенденция к экономии языковых средств с 
помощью образования из двусловных номинаций одно-
словные: Старая Веселая → Старуха, Смотровая площад-
ка → Смотровая, Тенькинская трасса → Тенька, «Север-
ное сияние» (название магазина) → Северка, китайский 
рынок → Снежка и т.д. Появление однословных лексиче-
ских регионализмов связано с основными современны-
ми способами словопроизводства [23, с. 265]:

а) суффиксальным: Инвалидка ← инвалид (Дом 
инвалидов); Серпантинка ← серпантин (рельеф 
дороги в Ягоднинском районе); Горняшка ← 
горы (горнолыжный комплекс); горбыль ← горб 
(внешний признак самца у горбуши); бродни ← 
бродить (высокие резиновые сапоги для хож-
дения по воде во время рыбалки; горохотка ← 
ГАИ; гайцы ← ГАИ;

б) сложносуффиксальным: горнолыжка ← горные 
лыжи;

б) аббревиацией: СВЗ ← «Северовостокзолото»; Ав-
тотэк ← Магаданский комбинат автотранспорта 
и экспедиционного обслуживания; Моргородок 
← морской городок; ЦРС ← центральные райо-
ны страны; ХПИ ← Хабаровский политехнический 
институт; Политех ← политехнический; СевАрт ← 
Северный Артек; КМНС ← коренные малочислен-
ные народы севера

в) усечение: Герба ← Гербинский перевал; Хабар (а) 
← Хабаровск;

в) субстантивацией: Смотровая (площадка); Торго-
вый (центр).
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В основу наименований «Мамонт» (вместо официаль-
ного названия скульптуры «Время»), «Купол», «Драко-
ны» положена метафорическая мотивация, связанная с 
внешним видом объектов номинации.

Аббревиатура «СВЗ» (ул. Пролетарская 12) воссоздает 

историческую связь этого здания с объединением «Се-
веровостокзолото», занимавшим все четыре этажа. Не-
смотря на современное многоцелевое использование 
объекта (столовая, магазины), ассоциации с «Северово-
стокзолотом» остаются весьма устойчивыми в сознании 
коренных жителей Магадана.
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ОТ «ЗАВИСИМОГО» К «НЕЗАВИСИМОМУ»: АНАЛИЗ 
ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА

У Юйтин 
магистрант, Юго-восточный университет,

г. Нанкин, Китай 
wuyutingsimida@icloud.com

Аннотация: Творческое наследие А.П. Чехова обнаруживает многочис-
ленные выдающиеся произведения. Его работы затрагивали все стороны 
общественной жизни и судьбы представителей различных по социальному 
статусу и положению людей, а женских образы, показанные в произведениях 
Чехова, многообразны. В рамках данной статьи автором классифицируются 
и анализируются различные женские персонажи. В работе анализируются 
женские образы в контексте идей феминизма. В результате данного анализа 
обнаруживается, что в творчестве А. П. Чехова существуют три широкие ка-
тегории женщин, которые можно обозначить определениями «зависимые», 
«пробужденные» и «независимые». На примерах типичных женских образов 
в произведениях русского писателя-реалиста в статье исследуется социаль-
ное положение женщин, раскрывается их прогрессивное значение и опреде-
ляется баланс между правами полов во взаимодействиях текста и теории. 
В статье делается вывод о том, что некоторые чеховские героини обретают 
освобождение, что демонстрирует особые последствия для современных 
женщин в их стремлении к гендерному равенству.

Ключевые слова: Чехов, Бовуар, феминизм, женские образы.

FROM “DEPENDENT” TO “INDEPENDENT”: 
AN ANALYSIS OF FEMALE IMAGES 
IN CHEKHOV’S WRITINGS

Wu Yuting

Summary: The creative heritage of A.P. Chekhov reveals numerous 
outstanding works. His works affected all aspects of public life and the 
fate of representatives of people of various social status and position, 
and the female images shown in Chekhov’s works are diverse. Within 
the framework of this article, the author classifies and analyzes various 
female characters. The paper analyzes female images in the context 
of feminist ideas. As a result of this analysis, it is found that in the 
work of A.P. Chekhov there are three broad categories of women that 
can be designated by the definitions "dependent", "awakened" and 
"independent". On the examples of typical female images in the works of 
the Russian realist writer, the article examines the social status of women, 
reveals their progressive significance, and determines the balance 
between the rights of the sexes in the interactions of text and theory. The 
article concludes that some of Chekhov’s heroines are liberated, which 
demonstrates the special consequences for modern women in their 
pursuit of gender equality.

Keywords: Chekhov, Beauvoir, feminism, female images.

Творчество Антона Павловича Чехова обладает фе-
номенальной природой, детерминированной тем, 
что писатель одновременно с выражением своего 

литературного дара в реальной жизни являлся предста-
вителем врачебной профессии. Поэтому он был тесно 
знаком с представителями всех слоев общества, а сле-
довательно, интуитивно чувствовал трудности суще-
ствования русских женщин в то время. Его произведе-
ния представляют читателю целую панораму различных 
женских образов. 

К образу женщины тяготела вся русская литература. 
Данный факт является свидетельством тому, что совре-
менный человек может наблюдать над тем, как менялось 
положение женщины во времена социальных перемен. 
Эволюция женских образов в литературе тесно связана 
с изменением статуса женщины в общественной жизни. 

В рамках настоящей статьи нами будет представлен 
анализ чеховских женских образов в контексте теории 
феминизма, выступающей в качестве теоретической ос-
новы исследования. Определение путей к «освобожде-
нию» женщины, намечающихся в произведениях А.П. Че-

хова, позволяет не только углубить понимание данных 
образов в рамках творчества рассматриваемого автора, 
но также вносит определенный вклад в изучение исто-
ков сегодняшней женской эмансипации.

Детерминантой развития феминистических идей 
стало явление социального неравенства, оказавшееся 
итогом процесса разделения труда в период патриар-
хального общества. Конечная цель феминистской теории 
заключается в достижении равенства между мужчинами и 
женщинами, а ее история насчитывает не одно столетие. 

Так, в развитии идей феминистского движения выде-
ляются несколько этапов (или так называемых «волн»). 
Отправной точкой (первой волной) данного процесса 
оказывается период со второй половины XIX века до на-
чала XX века, когда целью борьбы женщин с существо-
вавшим в то время общественным режимом являлось 
достижение юридического равноправия представите-
лей обоих полов. Феминисты считали, что женщина не 
должна рассматриваться в качестве своеобразного муж-
ского «украшения» или собственности в брачной сделке. 
Образ женщины в этом феминистском сознании и борь-
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бе можно обозначить известной фразой «женщина тоже 
человек». 

Началом второй волны феминизма считается пери-
од 60-х годов XX в., когда целью лидеров и участников 
движения стало фактическое равенство представителей 
обеих половых принадлежностей. Общее требование фе-
министок – бороться за право не только участвовать в го-
лосовании, но и непосредственно входить в состав власт-
ных структур. Понятие «гендер» было введено в книге 
«Второй пол» Симоны Де Бовуар «Женщиной не рождают-
ся, ею становятся». Согласно Бовуару, «она самоопределя-
ется и выделяется относительно мужчины, но не мужчина 
относительно нее; она – несущественное рядом с суще-
ственным. Он – Субъект, он – Абсолют, она – Другой» [1, 
с. 28]. Писательница считала, что мир – это мир мужчин, 
потому что в английском языке man может относиться как 
к мужчинам, так и к человечеству, а woman – только к жен-
щинам. За этим определением и стоит неравенство, т. е. 
идея о том, что женщины являются частью человеческого 
рода, а мужчины – всем миром. 

Третья «волна» феминизма датируется 90-ми гг. ХХ 
в. Феминистки этого периода были уже более самосто-
ятельными и напористыми, выступали за изменение 
представлений общества о мужественности и неспра-
ведливых элементах социальной системы, а не за соб-
ственно женщин.

Термин «патриархат» был введен в феминистскую 
теорию Кейт Миллет. Первоначально оно относилось к 
понятию отец, который выступает в качестве родителя. 
Миллет придает этому термину новое значение: первое 
– господство мужчин над женщинами, второе – господ-
ство старших мужчин над младшими. Мужское господ-
ство не ограничивается политической и рабочей сфера-
ми, но также включает в себя частную сферу жизни, т.е. 
семью и секс, оба из которых являются инструментами 
мужского господства. Феминистки выступают против 
патриархального общества и стремятся к истинному ра-
венству между мужчинами и женщинами.

Кроме того, женщины в патриархальном обществе 
часто делились на три фиксированные роли: девствен-
ница, мать и проститутка. Это разделение само по себе 
является проявлением ценности, придаваемой женско-
му телу, и неявно рассматривает женщин в качестве объ-
ектов потребления. Потребление женского тела муж-
чинами воспринимается как должное, что имплицитно 
заключает его во власть мужчин, поэтому женщины ча-
сто зависят от представителей противоположного пола 
в своем существовании. 

В 1907 году Н. Трубицын опубликовал статью «Обще-
ственная роль женщины в изображении новейшей рус-
ской литературы», в которой он разделил образы жен-

щин, появившиеся в русской литературе XIX и XX веков, 
на три большие категории: первая – это пожилая или тра-
диционная женщина, которая следует указаниям Бога, 
не тратит денег, не ведет активную социальную жизнь и 
не умеет самостоятельно решать проблемы. Вторая – это 
женщина, у которой есть только «физический аспект», их 
цели в жизни – семья, близкие или они сами. Предста-
вительницы данной категории обладают определенной 
осведомленностью о своих мыслях и иногда под влия-
нием различных факторов меняют свое поведение. По-
следний тип женщин – это новый тип женщин, которые 
имели свои собственные амбиции, но часто не находили 
выхода [3].

Женское движение в России начинается в середи-
не ХIХ в., оно связано с попытками обеспечить женщин 
возможностью профессиональной занятости, экономи-
ческой независимости и доступом к высшему образова-
нию [2, с. 400]. Поскольку литература является особым 
средством отражения социальной действительности, в 
ней читатель получает ясное представление о развитии 
положения русских женщин и изменениях в данном про-
цессе. Поэтому представляется возможным обратиться к 
творчеству А. П. Чехова с целью прослеживания эволю-
ции женского образа в свете идей феминисткой теории.

Реформа 1861 года, проведенная сверху вниз, не ре-
шила фундаментальных проблем общества, но все же 
в значительной степени способствовала эмансипации 
общественной мысли, и женщины начали искать свой 
собственный путь к освобождению. Жизнь Чехова была 
тесно связана с реформами крепостного права. Вырос-
ший под влиянием своей матери, Чехов всегда с боль-
шим уважением относился к женщинам, что нашло от-
ражение в его словах: «Талант в нас со стороны отца, а 
душа – со стороны матери» [4, с. 48]. С таким же пиететом 
он относился к собственной жене и сестре. В результате 
всех этих факторов его всегда волновала судьба русских 
женщин, и он показал целую панораму женских образов 
в своих произведениях. 

Эволюция чеховских героинь обнаруживает три ста-
дии изменений: от «зависимого» типа в начале к «про-
бужденному» типу и, наконец, к «независимому» типу 
женщин, обладающих новыми идеями. Обозначенные 
стадии женского образа соответствуют изменениям в 
обществе и характеризуются постепенным переходом к 
зрелости, а феминистские идеи все больше проявляются 
в произведениях.

Обратимся к образу «зависимой» женщины в текстах 
рассматриваемого автора.

На ранних этапах своего творчества Чехов неодно-
кратно представляет читателю трагические образы жен-
щин, живущих в нищете и нужде. Они не имеют никаких 
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целей в жизни, их жизнь сосредоточена на семье, они за-
висят от своих мужей или постоянно ищут мужчину, к ко-
торому можно душевно привязаться. В таких неравных 
отношениях женщины не могут заявить о своих правах, 
о своих желаниях и стремлениях.

Оленька, героиня рассказа «Душечка», – типичный 
«зависимый» образ женщины. Повествование открыва-
ется упоминанием о ней: «Она постоянно любила кого-
нибудь и не могла без этого» [5, с. 102]. После того, как 
героиня вышла замуж, вся ее жизнь стала вращаться 
вокруг мужа. Когда Кукин уезжал в командировку, «в 
это время она сравнивала себя с курами, которые тоже 
всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в 
курятнике нет петуха» [5, с. 103]. Когда женщина полу-
чила телеграмму о смерти супруга, ее первой реакцией 
стала мысль: «На кого ты покинул свою бедную Оленьку, 
бедную, несчастную?» [5, с. 103]. Через три месяца она 
влюбилась в Пустовалова, и быстро вышла замуж. Опять 
же, ей не давали спать по ночам каждый раз, когда мужу 
приходилось ездить за лесом в Могилевскую губернию. 
Эта недолгая счастливая жизнь прерывалась смертью 
Пустовалова, и Оленька стала вдовой во второй раз. И 
снова она рыдала: «На кого же ты меня покинул, голуб-
чик мой?» [5, с. 106]. Без любимого жизнь героини обре-
ла безрадостность. Вскоре она влюбилась в ветеринара 
Смирнина, которого знала раньше, но это продолжалось 
недолго – ветеринар ушел в армию, и Оленька снова 
осталась одна. Через много лет ветеринар возвращается 
со своей семьей, и Оленька начинает уделять внимание 
ребенку ветеринара, Саше. Женщина была в полном от-
чаянии, когда узнала, что бабушка Саши забирает ребен-
ка, но это отчаяние длилось недолго, когда она услыша-
ла новость, что Смирнин возвращается, и Оленька снова 
стала счастливой. Она всю жизнь прожила в зависимости 
от мужчин, сначала от отца, потом от нескольких мужей, 
а потом от чужого ребенка Саши. У нее нет собственной 
жизни, а смысл и ее цель – найти мужчину, чтобы «лю-
бить». Женщины, жившие в эту эпоху, также обнаружи-
вают подобную трагическую тенденцию как черту того 
времени.

Со второй половины 1880-х годов до первой полови-
ны 1990-х годов Чехов демонстрирует, что женщины, ко-
торые хотят изменить свою жизнь, должны пробудиться 
от своей прежней неполноценности и приниженности 
в обществе, а следовательно, им следует бороться за 
право голоса. Образы героинь, созданные в этот период, 
также начали развивать собственное сознание и пред-
принимать сознательные попытки вырваться из своего 
первоначального положения, но эта борьба часто закан-
чивалась неудачей из-за социальных ограничений.

Анна Сергеевна, героиня рассказа «Дама с собачкой», 
в раннем возрасте выходит замуж, но живет несчаст-
ливо. Оздоровившись в Ялте, она встречает женатого 

мужчину Гурова. Он был легкомысленным, нетактичным 
человеком, который продолжал заводить романы с дру-
гими женщинами несмотря на то, что был женат и имел 
детей. Анна и Гуров влюбляются. После романа Анна 
мучится и терзается, называя себя «дурной, низкой жен-
щиной», а Гуров удивлен и отвращен признанием Анны. 
Отношения пришлось прекратить, когда муж Анны за-
болел, и героиня вернулась в город C. Но после разлу-
ки Гуров обнаруживает, что глубоко влюбился, поэтому 
он находит в себе смелость поехать к ней, и как только 
они встречаются, старые чувства вновь разгораются, что 
и подталкивает героев продолжить тайные отношения. 
В итоге двое искренне любящих друг друга людей так и 
не смогли прорваться сквозь узы реальности и продол-
жали жить в состоянии сокрытия и фактической измены. 
В рассказе Анна начинает развивать свое чувство неза-
висимости, осознает, что ее жизнь несчастлива, и делает 
смелый шаг в поисках настоящей любви. Но по мораль-
ным и социальным причинам женщине не удается про-
рвать блокаду общественных и нравственных препон. 

Хотя в конце рассказа не сказано, как закончат жизнь 
эти два человека, из него следует, что ни один из них в 
итоге не решится на более отчаянный шаг признаться 
супругам в неверности и любить открыто. Гуров не ис-
пытывает ни малейшего чувства вины и решается от-
правиться на поиски Анны, но она с самого начала зани-
мается самобичеванием, определяя себя как мерзкого 
человека.

Изображение женщин в поздних произведениях Че-
хова также оказывалось своеобразным ответом на из-
менения времени, когда они начали преодолевать свое 
неравноправное положение, что и явилось свидетель-
ством оформления нового типа женщин. 

«Невеста» – рассказ А.П. Чехова, в котором ярко про-
является трансформация положения женщин. Надя, 
главная героиня произведения, является одной из ти-
пичных представительниц этого «нового» женского 
типа. Сначала, как и все традиционные женщины, она 
хотела выйти замуж в 16 лет. Когда она наконец смогла 
пойти под венец (в возрасте 23 лет за молодого чело-
века по имени Андрей), героиня обнаружила, что у нее 
нет ощущения радости и счастья, на которое она наде-
ялась. Прогрессивный юноша Саша имел определенное 
влияние на ее мышление: «Но почему-то теперь, когда 
до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испы-
тывать страх, беспокойство, как будто ожидало ее что-то 
неопределенное, тяжелое» [5, с. 209]. Эмоции девушки 
окончательно накаляются, когда она вместе с Андреем 
посещает дом бракосочетания. Одна из любимых картин 
Андрея, изображающая обнаженную женщину с фио-
летовой вазой, совершенно возмутила Надю. Именно в 
этот момент ее сознание действительно преобразилось, 
сублимировалось – ей стало ясно, что она больше не лю-
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бит своего жениха или, возможно, вообще никогда не ис-
пытывала к нему чувств. В конце концов она решает уе-
хать, несмотря на препятствия семьи, и с помощью Саши 
отправляется в Санкт-Петербург. Этот город выступает в 
произведении в качестве символа, обозначающего ре-
волюционный центр, а следовательно, прогресс. Надя 
– одна из многих представительниц нового поколения 
независимых женщин, которые осмеливаются сказать 
«нет» патриархальному обществу. 

В конце произведения рассказчик умалчивает о 
том, живет ли Надя счастливой жизнью или нашла ли 
она ее смысл. Портрет обнаженной женщины как по-
пулярный продукт того времени был ироничным и 
оскорбительным для чеховской героини, но также он 
был отражением социальной тенденции, в которой 
доминировало мужское «потребление тела» женщин. 
В отличие от Оленьки и Ани, которые были слабыми 
и трусливыми, Надя имеет смелость действовать, по-
рвать со своей старой жизнью и добиваться лучшего 
для себя будущего. Таким образом, очевидно, что жен-
щины сделали огромный шаг вперед в своем личност-
ном росте и самореализации. 

Таким образом, образы женщин в произведениях 
Чехова развиваются в рамках трёх стадий: от первона-
чальной зависимости, смирения, слабости и несмелых 
попыток вырваться из клетки, которые терпят неудачу в 
силу различных факторов, до финального мужественно-

го выхода из осады социального принижения, что являет 
новый образ женщины.

Заметим, что, хотя Чехов жил в 19 веке, идеи, зало-
женные в его произведениях, определенно опережали 
свое время и были чрезвычайно прогрессивными. Его 
внимание к женщинам и раскрытие особенностей их 
положения – это уникальная черта прозы рассматрива-
емого автора, которая отличает его от других писателей, 
сосредоточенных на воплощении мужских образов. 

Положение женщин остается в некоторой степени 
неравным и по сей день несмотря на то, что после много-
вековых усилий феминисток статус женщин значитель-
но улучшился. Однако в современном обществе все еще 
существует бесчисленное количество подобных чехов-
ским «Оленек» и «Анн». К счастью, «Надь» становится все 
больше и больше. Перед лицом жизненных трудностей 
женщины должны научиться находить себя и понимать, 
что им действительно нужно. 

Как показывает проведенное исследование, женщи-
ны должны анализировать собственную жизнь, чтобы 
при необходимости освободиться от семейных и соци-
альных ограничений. С целью достижения равенства 
они должны показать свою способность существовать 
независимо от мужчин. Только когда женщины переста-
нут ощущать на себе статус «других» и наконец обретут 
истинное равенство.
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Аннотация: Взаимодействие журналистики и власти в России имеют долгую 
историю, отражая и глобальные тенденции в развитии этого симбиоза. Одна-
ко, количественные изменения в современной медиасфере, определенные 
его технологической трансформацией, такие как компьютеризация, цифро-
визация, развитие глобальной сети интернет подняли значимость темы на 
новый уровень. Также это обусловлено интенсивным развитием кабельной, 
спутниковой связи и Интернет-коммуникаций, а также компьютерной связи 
и мобильной телефонии. Это позволяет говорить о новых медиа, предмет из-
учения которых и составляет настоящую статью.
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Summary: The relationship between journalism and government in 
Russia has a long history, to a certain extent reflecting the global trends 
of this symbiosis. However, the qualitative changes in the modern media 
sphere, predetermined by its technological transformations, such as 
computerization, digitalization, the development of the global Internet 
network, etc., have now significantly increased the relevance of this topic. 
Theist is also facilitated by the intensive development of cable, satellite 
and Internet television, as well as the ever-expanding capabilities of 
computer communications and mobile telephony, which make it possible 
to talk about the presence of new mass media.
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Актуальность исследования масштабных транс-
формаций, происходящих в последнее время 
во всех сферах общественной жизни: полити-

ки, экономике, культуре, коммуникации, связанны 
с формированием единого информационного про-
странства, развитием технических средств, обеспе-
чивающий постоянный доступ к информационно-
коммуникативным каналам, в значительной мере 
актуализировал проблему взаимодействия власти и 
СМИ современной России.

Власть и журналистика в России имеют давнюю исто-
рию взаимоотношения и в какой-то степени отражают 
мировые тенденции данных взаимодействий. Измене-
ния современной медийной сферы связаны с ее техни-
ческими преобразованиями, а именно: компьютериза-
ция, детализация, освоение глобальной сети Интернета 
и др., что в общем-то существенно повышает актуаль-
ность темы статьи.

Интенсивное развитие кабельного, спутникового, ин-
тернет-телевидения, все более захватывающие общество 
с их расширяющимися возможностями компьютерных 
коммуникаций, мобильная телефония, которые способ-
ствуют появлению новых масс-медиа, такие как сетевые 
издания, блоги, сайты и прочие цифровые ресурсы.

Потребности массовых слушателей в высокопробной 
и высокоскоростной видеоинформации содействова-
ли успеху в отрасли связи, которые и были положены 
в новые информационно-коммуникативные системы. 
Нынешнему медиапространству характерны такие отли-
чительные черты, как гиперсофт, многокомпонентность, 
синхронность, которые способствуют углублению про-
стора для сотрудничества журналистики и власти. На 
сегодняшний момент новые медиа глубже проникают в 
жизнь современного общества, модифицируют сложив-
шийся ин-плано передачи информации и организации 
коммуникаций.
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Власть начинает все активней использовать сетевые 
медийные ресурсы. В результате развития информа-
ционных технологий в условиях взаимодействия жур-
налистики и власти способствовало такому отчетливо 
воплощенному феномену, как преображение СМИ в 
органического автора политического процесса, возво-
дящего мыслимую реальность политики.

В ходе многоуровневого процесса интеграции поли-
тического поля в информационное повлекло за собой 
комплементарность политики, в ходе которой и просма-
тривается сдвиг политических смыслов из веществен-
ной области в область условную — информационную. 
Данные события дают возможность озвучить мысль о 
медиатизации власти, как о небывалой модели развития 
отношений журналистики и власти.

Данной проблеме посвящено много трудов отече-
ственных исследователей в первую очередь системного 
подхода к журналистике таких как В.М. Березина, В. Во-
рошилова, А.А. Грабельникова, 

Об изменении роли информации в современном 
обществе, компьютеризации журналистики находят от-
ражение в трудах В.Н. Вершинской, В.Л. Иноземцева, 
Н.Н. Моисеева, И. Ракитова и др.

Профессиональный блок составила литература по 
современным информационным технологиям, в частно-
сти книги, дающие представление об Интернете и попу-
лярных социальных сетях.

Поскольку акцент делается на исследование ин-
тернет-телекоммуникации политико - общественной 
ориентации, то пристальное внимание хотелось бы 
уделить трудам, объясняющих вероятность и потен-
циал применения современных информационных 
технологий в осуществлении этой тематики в сети, а 
именно публикации Л.А. Василенко, Б.В. Докторова, 
Д.Н. Пескова, А.И. Соловьева и др., которые рассма-
тривают новые элементы медийного политического 
влияния в условиях развития современных информа-
ционных технологий.

Зарубежные исследователи Э. Лоув и П. Шампань, 
впервые обосновавшие феномен медиатизации власти, 
отмечали, что он характеризуется не столько развитием 
политических передач, воздействие которых восприни-
мается как нечто более важное, чем реальная политика, 
сколько оформлением политико-журналистского поля, 
составляющего ядро информационной политики. Это 
символическое поле — место непрерывной борьбы за 
право создания реальности, концентрации внимания 
аудитории на общественно-политической тематике, 
ее корректировке в повестке дня, в конечном счете за 
власть медийного поля [Лоув, Шампань.2005].

Этот процесс являлся и является актуальной пробле-
мой взаимодействия власти и журналистики, объектив-
ным отражением политической системы.

Средства массовой информации использовались в 
качестве поля постановки поиска решений и проблем 
общественно-политической жизни общества, поскольку 
общественно-политическая тематика, ведущая область 
журналистики. Их всегда представляли в виде открытой 
и равнодоступной площадки — места взаимодействия 
общественных и частных интересов. 

В условия онлайн-площадок общественно-политиче-
ская информация, транслируемая через сеть интернет 
для массовой аудитории существенно изменяется как 
по конфигурации, так и по контенту. Именно образец 
общественно-политической проблемы в сетевом кон-
тенте проявляет ярко выраженные тенденции под вли-
янием появившихся СМИ. Это и транснационализация, 
центростремительность, демассификация и сближение, 
которые, по мнению исследователей, взаимозависимы, 
взаимопереплетены, зигзагообразны имеют материа-
листическую природу. Научно-технический прогресс, 
за счет своего ускорения и расширения, стирает линии 
между различными медиа.

Власть со своей разрушающей монополией на 
общественно-политическую информацию порожда-
ет ситуацию в равной степени затрагивающую по-
требителя информации и журналиста, как создателя 
продукта.

Новый характер СМИ меняет местами коммуници-
рующих лиц и теперь на первый план выходит поль-
зователь информации, для которого изменяется ее 
отбор и фиксация. Без профессиональных коммен-
тариев, в условиях информационной перезагрузки, 
выделить общественно значимое явление, раство-
ряющееся в лавине поступающей информации стало 
значительно труднее.

Ранее исследователи, изучая журналистику, как ме-
ханизм трансформации общества, отталкивались от 
подчиненного образца общения, поскольку видеоин-
формация передавалась в направлении от источника 
к приемнику, от уверенного профессионала к наивной 
аудитории.

На сегодня информационное веб-пространство — го-
товый полигон для политического дискурса, свободных 
комментариев и полемики на тему дня. Своевременное 
осознание теоретических процессов для цивилизован-
ного развития новых медиа и каким образом реализу-
ются новые возможности кибер-ресурсов общественно-
политической направленности требует более научного 
осмысления, чему и посвящена работа.
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Методы и объекты исследования

Целостность осмысления новых форматов взаимо-
действия журналистики и власти в современном медий-
ном пространстве, социальной реальности в единстве 
пространственно-временных характеристик предопре-
делила необходимость применения теоретико-методо-
логических и концептуальных ориентиров на различных 
уровнях - дисциплинарном, междисциплинарном, обще-
научном и конкретно-научном. 

В основу исследования положен системный подход к 
журналистике, который позволил всесторонне изучить 
те трансформации, которые происходят в современном 
медийном пространстве, обусловлены изменением роли 
информации в обществе, всеобщей компьютеризацией 
большинства видов деятельности, а также повлиявшие 
на формы взаимодействия власти и журналистики. Они 
позволяют утверждать, что медиатизация политики, яв-
ляется закономерным процессом.

Семантический анализ и контент-анализ Интернет-
ресурса от освоения первых версий сетей USENET, Fido 
Net и др., первых политических сайтов, появления бло-
гов и профессиональных медиа, появления социальных 
сетей и других сервисов WEB-2.0, параметры подготовки 
и трансляции журналистского контента общественно-
политической тематики в сети.

Метод генезиса входящий в пространство интернета, 
как средства самовыражения и общения, любительских 
форм журналистской деятельности в конференциях, об-
ращениях к аудиториям, готовности самих политиков 
осваивать информационно-коммуникативное простран-
ство интернета авторских новостных проектов усиления 
коммуникативного аспекта журналистской деятельности.

Эмпирический метод составил изучения ряда публи-
каций общественно-политической тематики в сетевых 
представительствах традиционных средств массовой 
информации («Российская газета», «Известия», «Ведомо-
сти» и др.), контент более 200 Интернет-ресурсов орга-
нов власти различного уровня, а также изучение опро-
сов студенческой и преподавательской аудиторий, 
ставящих целью анализ технологических и содержатель-
ных характеристик публикаций общественно-политиче-
ской тематики в современном медийном интернет-про-
странстве.

Результаты исследования

Новый этап развития общества имеет свою специфи-
ку и порождает определенные вызовы. Преображается 
и совершенствуется информационное пространство, 
а информация становится определяющим фактором 
прогресса.

Афоризм «Кто владеет информацией – тот владе-
ет миром» принадлежит британскому банкиру Натану 
Ротшильду. В настоящее время коммуникация – неотде-
лимый компонент политического регулирования, в ко-
тором информация превращается в один из доминиру-
ющих средств нашей цифровой эпохи. Для государства 
в наши дни информация также значится одним из клю-
чевых звеном надзора правительства, в силу усиливаю-
щемуся значению и модернизации индустрии новостей 
возрос ресурс по выработке и обработке политического 
сознания граждан.

Общественный институт масс-медиа и каналы обще-
ния, по средствам которых осуществляются выработка 
политической культуры граждан принимают особый 
концепт.

Изменение претерпевают установленные образы со-
циально-политических взаимодействий и как следствие, 
обоюдное отражение новых «вызовов» информационно-
го времени формируемого в рамках политики, посколь-
ку эта среда служит большому количеству интересов в 
принятии решений определяющий вектор развития. В 
оправе данной направленности переживает переосмыс-
ление значение журналистики в жизни общества.

Медийный и политический процессы имеет единую 
природу – информационную и это обстоятельство опре-
деляется состояние всей политической системы на со-
временном этапе.

Политическая проблематика находится на передовой 
позиции в средствах массовой информации, но на совре-
менном этапе и в этой области происходят перемены, под 
влиянием усовершенствования самих СМИ, что значитель-
но осложняет исследование этого сложного процесса.

Общественно-политическая публицистика в актуаль-
ных медиа во все периоды была одной из важнейших в 
журналисткой деятельности, но менялась ее структура. 
Если в эпоху открытости общественно-политическая лек-
сика отражала народное мнение, отразившимися кипучи-
ми дебатами в СМИ, то в годы «стабильности», когда «прес-
са аккуратно обходит острые вопросы эффективности 
действия власти, говорит об ином «медиатическом из-
мерении» [Гераскина,2018] общественно-политической те-
матики, тождественной характеру проводимой политики.

Можно удостоверить текущий курс сближения 
традиционных и новейших телеканалов и носителей 
информации с соответствующим варьированием их 
свойств – конвергенцией. «Очевидно, что свойство гло-
бальности событий, превращенных в информационную 
форму, нельзя приписать не самим этим событиям, ни 
их интерпретациям (фактам) … Собственно, именно это 
и оправдывает допущение пространственности инфор-
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мации и коммуникации». [Калмыков,2012]

Возникновение множества политических сайтов де-
факто означает образование «технологического коридо-
ра» продвижения политических идей в различные точки 
социально-политического поля по модели коммуника-
ции «один – одному» и «многие – многим».

В особенности непоследовательным проявлением 
зародившейся медиа-среды стали получившие название 
в кругу профессиональных журналистов «социальные 
СМИ», в границах которых развивается Web 2.0

«Социальные медиа» — это вся совокупность плат-
форм социальных сетей и электронных платформ, пре-
доставляющих возможность прямой коммуникации.

Необходимо подчеркнуть, что это касается не только 
сайтов, но и блоги, и социальные сети, невзирая на то, 
что соцсети, по сути, средствами массовой информации 
в профессиональном понимании не являются. Им соот-
ветствует новый термин «ньюмедиа».

Политические ресурсы, предоставляемые социаль-
ными медиа, являются значительно шире, чем постав-
ляемые обычными средствами массовой информации, 
а также матрикс зондирования реакций социума на ре-
шения, принимаемые политиками и политическими объ-
единениями. 

Сочетание социальных сетей и других электронных 
ресурсов позволяют осуществлять прямую коммуника-
цию. В российских условиях важными элементами со-
циальных медиа являются наиболее крупные ресурсы, 
предоставляющие возможность коммуникации между 
политиками и широкими народными массами. К ним 
можно отнести такие виды ресурсов как фото и видео-
хостинги, социальные сети, блоги и др. [Гераскина,2018] 

Фото и видеохостинги для публичной политики в ре-
гионах являются относительно новым инструментом. В 
группе фотохостинга основным ресурсом, вызывающим 
интерес у политиков, является Instagram, превосходящей 
собой социальную сеть с возможностью размещения 
фотографий и коротких видеозаписей. На сегодняшний 
день данная сеть воспринимается как одна из перспек-
тивных платформ для развития политического имиджа, 
но весь ее потенциал не используется. [Гераскина,2018].

Много видеохостингов, таких как, например, YouTube 
не используется действующей властью, но активно ис-
пользуется оппозицией.

Хочется отметить, что не все социальные платформы 
сохраняют свою актуальность постоянно, некоторые 
уходят, теряя свою аудиторию, вытесняемые приходящи-

ми им на смену. Многие социальные медиа адаптируют-
ся к изменению коммуникационных практик. Потенциал 
целого ряда ресурсов, входящих в часть «социальных 
медиа» в политике фактически, остается незадейство-
ванным, ввиду сложности работы с инструментарием, 
предоставляемым платформами, такими, как «Одно-
классники» и «Facebook”.

Социальные медиа на сегодня заняли нишу «инфор-
мационного фронтира» — динамичной пограничной 
зоны, в которой сталкиваются и взаимодействуют раз-
личные производители контента: блогеры, журналисты, 
специалисты по связям с общественностью, активные 
граждане и т.д.

Очевидно, в обозримом будущем официальная по-
литика полностью уйдет в виртуальное пространство. 
Беспокойство создает тот факт, что, по мнению экспер-
тов, «роль и значение политической пропаганды в циф-
ровой среде с течением времени будут возрастать, а че-
рез одно-два поколения цифровые платформы вообще 
могут стать главной ареной пропагандистской борьбы» 
[Соловей,2018].

В настоящее время большая часть политиков при-
нимает участие в интервью, дают правовую и эконмиче-
скую оценку о происходящих событиях в стране и мире 
на ютуб-каналах блогеров, чтобы обратить на себя вни-
мание и стать более известными и популярными у мо-
лодежной аудитории, различных интернет-сообществах, 
что исключительно важно в рамках утраты доверия к 
общепризнанным средствам массовой информации. Ви-
деоконференции превратились в органическую часть 
деятельности государственных чиновников, предостав-
ляя возможность в режиме онлайн решать межгосудар-
ственные и международные вопросы. «В зависимости от 
цели политика социальная сеть может быть площадкой 
для ответов на вопросы читательской аудитории, ме-
стом трансляции своей позиции до широких масс или 
инструментом пиара и пропаганды» [Кравцов,2012]. 

Гражданская журналистика блогосферы теперь уже 
настолько сильно соединена с повседневными ее видами, 
что следует говорить о новейшем витке развития всей со-
циальной системы журналистики. Для официальных СМИ 
социальные медиа стали синхронно и предостережени-
ем, и вдохновением для поиска новых возможностей.

Что такое сетевое сообщество с его правовой не-
однозначностью, профессиональной нечеткостью, со-
циальным значением и прочим комплектом противо-
речий — по сути сказать определенно не может никто. 
Принимая во внимание отличия между национальным, 
российским смыслом блогосферы и западным становит-
ся бесспорным, что дело здесь не столько в технологии 
и распространителе, сколько в общественной системе и 
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устройстве, в котором «живой журнал» существует и со-
трудничает с журналистикой. С момента появления этой 
нового облика общения блоги становятся средством 
передачи информации и вызовом интереса к политин-
формации, становясь многовариантным дискуссионным 
политическим полигоном.

Вследствие этого политические группировки в жиз-
ненной сфере пристальное внимания уделяют этим но-
вым информационно-коммуникативным возможностям.

Политические объединения в России еще не в полной 
мере осмысли, что Всемирная сеть является не только 
пространством, для размещения сайт-листовок, рекла-
мы представителя политического движения с красоч-
но изложенной историей жизни, но и могущественным 
оружием собственно агитационной кампании. Исходя из 
анализа западной практика политической деятельности 
и борьбы, политический дискурс, переместившийся в пу-
бличное медийное пространство, имеет сетевую струк-
туру, позволяющую предоставить широкой аудитории 
участие в рассмотрении текущих проблем, свободного 
высказывания мнения по установленной повестки дня.

Подтверждением того, что интернет предстает перед 
нами и как субъект политики, ее актор Калмыков А.А. 
приводит в статье «Четвертая политическая сила». В ней 
предложена типизация политических акторов на осно-
вании дифференциации открытых-закрытых и верти-
кально-горизонтальных упорядоченностей.

 Это предоставляет допустимость принимать к све-
дению коммуникативные источники вероятность соци-
альных катаклизм и модификаций. Также, автор считает, 
что «явлением XXI века можно считать актуализацию в 
качестве политической силы открытых горизонтальных 
структур, т.е. социальных сетей, сгенерированных со-
временными коммуникативными технологиями. Причем 
политические акторы находятся в системном противо-
речим друг к другу, что и приводит к сменам систем 
управления, т.е. к революциям. <> Появление четвертой 
политической силы — открытой и горизонтальной, ри-
зоморфорной и синергийной — знак будущих глобаль-
ных цивилизованных трансформаций.» [Калмыков,2012]

Сетевые программы, предложившие реципиенту 
совсем другие возможности использования информа-
ции, в том числе информации политико-общественной 
тематики, пуская в ход результаты коммуникативного 
обогащения, при которых материалы в СМИ получают 
энергичность и одновременно пополняются коммен-
тариями. Посредством посадки в сети препринта об-
щественно-политической установки они получаются 
многоцелевыми, а технология Web-2.0 предоставляет 
аудитории самой составлять контент и тем, самим стано-
виться равноправным соавтором.

Это создает сегодняшний популярный культурный 
продукт не только объектом понимания, но и видом 
сотворчества, подкрепленным технологическим раз-
витием электронных активов, образовавшихся в сети. 
Это имеет сильное значение в ситуации, когда главное 
направление взаимодействия между властно- политиче-
ской системой и медийной обусловлен в высшей степе-
ни темами общественно-политической проблематики.

В связи с этим важной поворотной точкой становле-
ния и развития национальной блогосферы явился блог 
президента РФ, как бы легитимизовав сетевую деятель-
ность, но вместе с тем несколько десакрализировав по-
нятие государственной власти, и высказывающегося от 
ее имени лидера.

Проект «Викиликс» продемонстрировал, что в текущем 
мире в политике ничего нельзя утаить. Функционирова-
ние данного проекта засвидетельствовало, что действу-
ющая, мироуправная политическая система, располагает 
эффективными способами воссоздания паблисити. Это за-
ставляет засвидетельствовать то, что сетевые возможно-
сти многообразных форм и типов, являются новой неотъ-
емлемой составляющей средств массовой информации, а 
также независимым социально-политическим субъектом 
политики и одновременно структурным компонентом 
политической системы. «Викиликс» продемонстрировал 
пример последствия возможности ознакомления граждан 
с информацией вскрывающую поступки власти, когда она 
транслируется источниками сетевых СМИ.

Есть и иное значение феномена «Викиликса», кото-
рый доказал, что декламируемая народовластием от-
крытость публичного пространства, т.е. сочленение по-
литики и народной журналистики происходит на почве 
обоюдной выгоды и взаимного интереса, далеко не ю со-
ответствует действительности. Соответственно медиати-
зация власти имеет большие перспективы для дальней-
шего развития. Этому во многом будет способствовать 
расширение параметров общественно-политического 
наполнения в интернете.

Выводы

В заключении можно сказать, что важнейшим ре-
сурсом современности становится информация, а не-
отъемлемым компонентом политического управления 
по- прежнему остается коммуникация. В ходе эволюции 
перекрещивающихся процессов на тесситуре составля-
ющей концепции СМИ внутриполитическая проблема-
тика обзаводится разнообразием, мультиформатностью, 
безграничностью своего здравомыслящего содержания.

Создание всеобъемлющих эвентуальностей возве-
дения коммуникаций между властью и журналистикой, 
властью и обществом, это не только создание новых воз-
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можностей, но и порождение определённых проблем, 
исследование которых становится актуальным для об-
щественного развития.

Структура СМИ и способы общения, формирующие 
политологическое мышление граждан разнопланово 
оказывают влияние на народовластный процесс, по-
скольку позволяют не только быть услышанными, а так-
же влекут за собой новые конфигурации управления по-
литическим сознанием и установлением наблюдения с 
государственной стороны.

По-прежнему, для большинства граждан на сегод-
няшний день основным каналом информации служит 
телевидение, но человечество стоит на поворотном 
пути легко прогнозируемой смены телевидения, в виде 
главного канала взаимодействия власти и журналистики 
Интернетом. Инициатива Инет возможностей дает пре-
рогативу рождению непроторенного общения в рамках 
общественно-политической проблематики, насаждае-
мой в виртуальном пространстве. Впечатление от появ-
ления альтернативного СМИ сложно прочитать, хотя его 
история не столь долга, порядка около 40 лет.

В связи с потребностью исполнения политических 
замыслов на цифровых площадках и одновременно с 
их набирающих силу и потребностью, необходимо при-
держиваться общепризнанных политических форм и ка-
нонов коммуникации, устанавливать высокую планку к 

подаче информации на официальных страницах полити-
ческих руководителей, их представителей и доверенных 
лиц в социальных сетях.

 В настоящий момент, когда понимание и толкование 
наиболее значимых событий и явлений, происходящих 
в мире, доводится непосредственно через Интернет, 
очень важно, «не упуская информационной инициати-
вы и применяя новые современные средства коммуни-
кации для поддержания диалога с избирателем, в то же 
время не допускать падения уровня политической куль-
туры» [Сурма,2018], не превращать блогосферу в про-
странство пропагандистской борьбы. Такие действия 
будут способствовать полной потере доверия людей к 
политическим деятелям и институтам, станут причиной 
политического равнодушия пользователей. 

С развитием Интернета, создающего альтернативное 
медийное пространство, общество и власть получили и 
современную журналистику. Для ее востребованности 
необходимы профессионалы, обладающие большим на-
бором знаний, умениями и навыками, отвечающими ин-
новационным запросам современности, но и одновре-
менно, учитывающие опыт своих предшественников. 
Это вновь появляющаяся веха в развитии журналисти-
ки, взращивающаяся и нуждающаяся в технологической 
и интеллектуальной модификации специалиста, уже ра-
ботающий в сети и с уклоном в общественно-политиче-
ской тематике.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о культурно-когнитив-
ном и коммуникативно-функциональном аспектах анализа ассоциативной 
парадигмы текста как результата восприятия текста читателем и носителем 
языка, а также вопрос о несовпадении ассоциативных компонентов текста 
у представителей разных культур. Поскольку ассоциативность является до-
минирующим качеством определенного типа текстов, стоит рассмотреть как 
само понятие ассоциативность, так и понятие ассоциативная парадигма как 
результат ассоциирования. Процесс изменения состава ассоциативной пара-
дигмы исходного текста связан с изменениями факторов восприятия текста, 
с изменением знаковой системы текста, а также с изменением функциональ-
ной направленности ассоциирования: в художественном тексте ассоцииро-
вание носит системный характер и позволяет соотносить уже имеющуюся 
художественную информацию с новой или с личной информацией читателя. 
Наблюдения, сделанные над ассоциативными парадигмами текстов ориги-
нала и перевода, позволяют говорить об особенностях восприятия одинако-
вых лексических единиц носителями разных языков, кроме этого позволяет 
говорить о специфике картины мира автора и читателя, воспринимающего 
субъекта другой культуры.

Ключевые слова: ассоциация, ассоциативная парадигма, оригинал, перевод, 
ключевые компоненты текста, прагматическая адекватность, читательские 
ассоциации, авторские ассоциации.

CULTURAL-COGNITIVE AND 
COMMUNICATIVE-FUNCTIONAL ASPECTS 
OF THE ANALYSIS OF ASSOCIATIVE 
RELATIONS OF THE WORDS IN THE 
ORIGINAL TEXT AND TRANSLATION 
(ON THE MATERIAL OF THE POEM 
"AUGUST – ASTERS" BY M.I. TSVETAEVA)

А. Chernobrov
L. Kretova

Summary: This article deals with the question of the cultural-cognitive 
and communicative-functional aspects of the analysis of the associative 
paradigm of the text as a result of perception of the text by the reader 
and the native speaker, as well as the problem of discrepancy between 
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Ассоциация – ключевое понятие психолингвистики, 
также имеющие огромное значение для литерату-
роведения, в особенности поэтики и для переводо-

ведения. Ещё в конце 60-х годов прошлого века теоретики 
перевода отмечали большую важность учета ассоциаций 
при переводе. Немецкий переводчик A Нойберт подчёр-

кивал важность принципа адекватности в переводе [10]. 
При этом он выделял два вида адекватности: смысловую 
и прагматическую, имея в виду то, что следует учитывать 
воздействие текста на читателя. В качестве примера он 
приводит 18-й сонет Шекспира (Shall I compare thee to a 
summer’s day). При переводе его на арабский язык слово 
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«летний» было заменено на «весенний» по той причине, 
что лето, в особенности полдень, не вызывает у арабов 
положительных ассоциаций, связанных с красотой и бла-
женством. Смысловую и прагматическую адекватность, 
ссылаясь на А. Нойберта, исследовал в своих работах 
классик отечественного переводоведения А.Д. Швейцер 
[9]. Эту прагматическую адекватность можно назвать по-
другому, например, коммуникативно-функциональный 
аспект перевода. Естественно, прагматическая адапта-
ция перевода должна включать и некоторые культурные 
особенности социума читателя. Здесь важно разграничи-
вать два направления стилистического и переводческо-
го анализа. И.В. Арнольд в своей многократно издавав-
шейся работе различала два направления стилистики: 
стилистика автора и стилистика восприятия, стилистика 
декодирования [1]. Переводчику следует учитывать два 
ряда ассоциаций: авторские и читательские ассоциации, 
которые могут не совпадать.

Обращение к культурно-когнитивному и коммуника-
тивно-функциональному аспектам анализа ассоциатив-
ных связей слов текстов оригинала и перевода связа-
но с тем фактом, что перевод «требует от переводчика 
владения языками и знание культур, контактирующих в 
переводе, а также понимания того, что язык-речь этноса 
есть отражение концептуальной картины мира данного 
народа, особенностей его когнитивного и культурного 
развития, всего познанного и созданного за историю 
существования народа. Язык впитывает культуру наро-
да и потому одна из главных задач перевода в процессе 
воссоздании оригинала в тексте перевода – донести до 
реципиента не только языковые, но и культурно-когни-
тивные и коммуникативно-функциональные особенно-
сти исходного текста на основе коммуникативной экви-
валентности или адекватности перевода» [4, с. 223].

Неизбежно возникающие переводческие трансфор-
мации текста перевода связаны с рядом факторов, сре-
ди которых на первом месте стоит лингвоэтнический 
барьер, понимаемый как расхождение языковых систем 
языка оригинала и языка перевода, как расхождение 
узуального и окказионального в системе языка и текста, 
а также как расхождение в культурно-когнитивных про-
цессах в оригинале и переводе и различия в прагматике 
текста в оригинале и переводе. Новизна исследования 
состоит в обращении к тексту стихотворения с точки зре-
ния культурно-когнитивного и коммуникативно-функ-
ционального аспектов изучения ассоциативных связей 
слов в поэтическом тексте М.И. Цветаевой и его перево-
де на английский язык. Теоретическая значимость рабо-
ты состоит в рассмотрении проблемы ассоциативности 
в контексте культурно-когнитивного и коммуникативно-
функционального аспектов. Практическая значимость 
заключается в изучении ассоциативного потенциала 
компонентов художественного текста с точки зрения ав-
тора, читателя и среднестатистического носителя языка.

По замечанию А.А. Залевской, именно в слове отра-
жен опыт взаимодействия человека с миром и когнитив-
ными процессами самого человека, что позволяет «из-
учить организацию лексических единиц с точки зрения 
психологических процессов памяти и мышления. Имен-
но в памяти человека хранится информация о структуре 
наших знаний и его организации. Память не только за-
поминает и хранит информацию, но и преобразует полу-
ченную информацию» [5, с. 93]. Изучение ассоциативных 
связей слов позволяет говорить о психолингвистике 
в большей степени, чем о лингвистике в чистом виде, 
поскольку наше мышление ассоциативно, а связи, воз-
никающие в сознании, вербализуются в тексте, в нашей 
речи, в поэтических произведениях. Как справедливо 
отмечает А.А. Залевская: «Опыт межлингвистического 
сравнения материалов ассоциативных экспериментов 
дал основания предполагать универсальность просле-
живаемых способов идентификации воспринимаемого 
слова индивидуумом и наличие в лексиконе человека 
некоего «ядра», элементы которого наилучшим образом 
отвечают задаче объяснения значения одного слова че-
рез другое и, следовательно, обеспечивают связь между 
единицами, хранящимися в лексиконе» [5, с. 63].

Одной из разновидностей разновидностью тексто-
вой парадигмы является ассоциативно-смысловое поле, 
описанное в трудах Н.С. Болотновой. Приведем опре-
деление: «текстовые ассоциативно-смысловые поля 
стимулируются структурами разного типа, включая 
ключевые слова-стимулы, опорные слова и слова-мар-
керы ассоциатов. Данные поля, организованные кон-
цептуально, объединяют словные и неоднословные 
единицы, связанные парадигматически и синтагмати-
чески» [3, с. 254–255], «Ассоциативно-смысловое поле 
слова организуется номинантом концепта, находящим-
ся, как правило, в сильной позиции и относящимся к 
реме в лексических макроструктурах ключевых вы-
сказываний» [3, с. 255]. Пример использования этого 
метода для анализа двух стихотворений М.И. Цветаевой 
и А.А. Ахматовой содержится в статье Н.С. Болотновой 
«Ассоциативное поле художественного текста как от-
ражение поэтической картины мира автора» [2]. Имен-
но поэтому ассоциативное поле семантических единиц 
позволяет проиллюстрировать свойства картины мира 
личности автора и показать специфику восприятия мира 
носителями языка.

По замечанию Л.Н. Кретовой, «при переводе текста 
стихотворения на английский язык происходит форми-
рование новой ассоциативной парадигмы, отсылающей 
нас к менталитету англоговорящих субъектов, к куль-
туре другой страны, к ассоциативно-семантическому 
полю, построенному на других принципах, к другой эти-
мологии символов текста. Внеязыковая реальность, экс-
тралингвистические ситуации, отраженные в тексте, на-
ходят отражение в переносных значениях лексических 
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единиц текста, в глубокой системе подтекстов и смыс-
лов. Авторский замысел, скрытый в глубинах идиостиля, 
коммуникативное намерение автора текста опираются 
на систему определенных фоновых знаний и представ-
лений» [6, с. 43–48].

Обращение к достаточно изученному тексту стихот-
ворения М.И. Цветаевой продиктовано спецификой 
подхода к процессу анализа данного текста в настоящей 
работе: если в литературоведении рассматривается ли-
рический герой, особенности стихосложения, идея, об-
раз и др. понятия, в лингвистике – языковые средства 
создания художественного образа, то в настоящей рабо-
те представлен экспериментальный подход к изучению 
текста, в основе которого лежит рассмотрение ассоци-
ативных парадигм открытого и закрытого типа с разных 
позиций. Во-первых, парадигма закрытого типа пред-
ставлена в самом тексте стихотворения: это авторские 
ассоциации; во-вторых, ключевые слова текста являются 
словами-стимулами для воспринимающего читателя, на 
основе чего возникает читательская ассоциативная па-
радигма открытого типа; в-третьих, существуют ассоци-
ации среднестатистического носителя языка, представ-
ленные в словарях и на открытых онлайн-ресурсах.

Выбор текста стихотворения обусловлен максималь-
ной представленностью в нем ассоциативных текстовых 
парадигм открытого и закрытого типа, что позволяет бо-
лее глубоко проникнуть в авторский замысел, с одной 
стороны, усложняющей процесс перевода поэтического 
текста, с другой.

Таблица 1. 
Оригинал и перевод стихотворения М.И. Цветаевой 

«Август – астры»

Оригинал Перевод

Август – астры

Август — астры...
Август — астры,
Август — звёзды,
Август — грозди
Винограда и рябины
Ржавой — август!

Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август! — Сердце!

Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звёздных —
Август! — Месяц
Ливней звёздных!

August – asters

August – asters,
August – starlight,
August – bunches
Of ripe grapes and rusty rowan
Berries – August!

With benev’lent, sound, befitting
Emperors, your apple regal,
Like a child, you’re playing, August.
Like a palm, your name smooths 
heartache,
Emperors befitting, regal:
August! – Heartache!

Month of tardy, late hour kisses,
Tardy roses, lightnings tardy!
Showers starry –
August! – Month of
Showers starry (перевод А. Палмер)

Уже упомянутая И.В. Арнольд различала литературо-
ведческую и лингвистическое стилистику. Наш анализ 
не является литературоведческим или историко-лите-
ратурным. Необходимо лишь указать на наиболее явные 
лингвостилистические особенности текста. Первая осо-
бенность – это преобладание существительных, в осо-
бенности в первой и третьей строфах. Эти ряды суще-
ствительных подчеркивают спонтанно ассоциативный 
характер содержания стихотворения. Вторая особен-
ность – это отсутствие рифмы. С переводческой точки 
зрения это сильно облегчает работу, но несмотря на 
это, поэтический перевод всё равно остаётся сложной, 
даже ювелирной художественной задачей. Рассмотре-
ние текста стихотворения с точки зрения ассоциативной 
парадигмы не проводилось, хотя сам текст располагает 
к подобного рода экспериментальной работе: в нем до-
минируют имена существительные, ассоциативный по-
тенциал которых наиболее высок; в самом тексте пред-
ставлена авторская ассоциативная парадигма закрытого 
типа (август – звёзды, грозди, сердце, месяц ливней). 
Именно поэтому мы обратились к рассмотрению ассо-
циативной парадигмы текста.

Для работы с текстом нами были использованы ре-
сурсы сайта «Сеть словесных ассоциаций» [7], на кото-
ром представлены ассоциации носителей языка. Этот 
сайт является идеографическим словарем или тезау-
русом. Ассоциативный словарь, словарь ассоциаций 
или аналогический словарь группирует слова языка по 
психологическому восприятию, значению и смыслу. При 
наличии в настоящее время ассоциативных словарей 
мы не смогли воспользоваться ими по ряду причин: во-
первых, устарелость информации (самый свежий отно-
сится к 2008 году), во-вторых, отсутствие необходимых 
слов в словаре: в частности, в словаре Г.А. Черкасовой 
Г.А. «Русский сопоставительный ассоциативный сло-
варь» [8] отсутствует слово «август», нет его и в русской 
региональной ассоциативной базе данных 2008-2020 гг. 
Именно поэтому мы обратились к ресурсу «Сеть словес-
ных ассоциаций».

Приступим к анализу оригинала текста стихотво-
рения М.И. Цветаевой «Август – астры». Слово «август» 
задает тему этого стихотворения, является ключевым и 
повторяется в тексте стихотворения 7 раз, что для тек-
ста такого небольшого объема является значимым. Ак-
цент на первом слоге слова обеспечивает привлечение 
внимания за счет логического и словесного ударения, 
обеспечивает ритмическую организацию текста, задает 
первичные ассоциации к данному слову: август – один 
из месяцев лета, ассоциирующийся в сознании боль-
шинства людей с окончанием лета, с уборкой урожая, 
с огромным количеством фруктов и овощей, со щедро-
стью, с яркими звездами, с осенними цветами и первыми 
признаками увяданья природы. Если названные ассоци-
ации привычны, они словно лежат на поверхности на-
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шего восприятия, то образные ассоциации рождает по-
этический взгляд М.И. Цветаевой: август в поэтическом 
сознании автора ассоциируется с астрами, со звездами, с 
гроздьями винограда и рябины, которые задают первую 
микротему текста.

Ассоциативные образы второй микротемы это ре-
бенок, играющий яблоком, ласковый сердечный смысл, 
это сердце, наполненное любовью и смыслом. Второй 
уровень ассоциаций задает вторую микротему текста. 
Третьей микротемой текста становится микротема позд-
ней любви, позднего цветения, наделенного потряса-
ющей космической силой и мощью. Третья микротема 
задается авторскими ассоциациями поцелуи, цветение 
роз, сверкание молний, звездопад. Особенностью ас-
социативного ряда авторского текста состоит в следую-
щем: М.И. Цветаева свой ассоциативный ряд начинает с 
предметных образов: цветы, звезды, плоды виногра-
да и рябины; во второй строфе появляется сравнение 
с живым существом – ребенком, императором; третья 
строфа сопряжена с действием, поступками, движени-
ем, процессом и выходом за пределы горизонтального 
пространства. Таким образом, ассоциативная парадигма 
автора текста включает следующие компоненты: астры, 
звёзды, гроздья, дитя, сердце, поцелуи, розы, молнии, 
ливни. Это авторская ассоциативная парадигма закры-
того типа: компоненты парадигмы ассоциируются с клю-
чевым словом «август», они вербализованы в тексте сти-
хотворения.

Обратимся к рассмотрению закрытой ассоциатив-
ной парадигмы стихотворения М. Цветаевой «Август 
– астры» в переводе: August – asters, starlight, bunches, 
berries, heartache, kisses, roses, lightnings, showers, month. 
Текстовые ассоциативные парадигмы оригинала и пере-
вода практически совпадают, стоит отметить расхожде-
ние в компонентах starlight (звездный свет вместо звёз-
ды), berries (ягоды вместо гроздья), heartache (сердечная 
боль вместо сердце). Сужение семантики в случае ис-
пользования слова ягоды вместо эпитета «ржавой» по-
зволяет говорить о другом типе метафоризации в пере-
воде: в оригинале эпитет отсылал нас к цвету и времени 
(старый, видавший виды, ржавый, как железо), в пере-
воде эпитет связан только с цветом, причем уточнения, 
каким именно – нет.

Конкретизация происходит в процессе использова-
ния слова «сердечная боль» (heartache), которую можно 
воспринять как душевную боль и как страдание, чего нет 
в оригинале. Лексический компонент «сердце» в языке 
оригинала создает больше пространства для ассоции-
рования, тогда как в переводе оно ограничено контекст-
ным окружением. Это же происходит в ситуации приме-
нения лексической единицы «звездный свет» (starlight): 
контекстное окружение сужает ассоциативность слова, 
жделая сам процесс ассоциирования направленным.

Рассмотрим, какие слова-реакции лексемы «август» 
и «August» вызывают у носителей русского и англий-
ского языков. Слова-реакции на слово «август» носят 
противоречивый характер: это имена собственные 
(Тиберий, Саксония, Фридрих, Эрнст, Сигизмунд, Юлий, 
Вильгельм, Людвиг, Иоганн, Станислав, Дрезден, Ливия, 
Георг, Нерон, Ирод, Фердинанд и др), названия меся-
цев (июль, сентябрь, май, июнь, март, октябрь и др.), 
воинские звания и военные термины: Вице-адмирал, 
Лётчик, Дивизия, Генерал-лейтенант, плацдарм и др.; 
исторические события: Пакт, Польша, Ельцин, Помпей, 
Сталинград, Оккупант и др. явления природы (напри-
мер, засуха, осадки). Прилагательные преимуществен-
но относительные: саксонский, гитлеровский, рабоче-
крестьянский, призванный, прусский, наступательный, 
стрелковый, польский, юбилейный, прибалтийский, 
гвардейский, истребительный, баварский, латвийский, 
литовский, дальневосточный, товарищеский, варшав-
ский, пехотный, отечественный, римский и т.д. (всего 46 
реакций). Глагольные реакции представлены группами 
«связанные с войной»: оккупировать, подписать, рас-
формировать, зачислить, причислить, сформировать, 
назначить, эвакуировать, командировать, возглавить, 
мобилизовать, освободить и др. (всего 24 реакции), на-
речия немногочисленны (4 реакции). 

Стоит отметить несовпадение ассоциативной пара-
дигмы, представленной в тексте оригинала, и ассоциа-
тивной парадигмы, полученной путем сплошной выбор-
ки слов-реакций с сайта «Сеть словесных ассоциаций». 
Это связано с тем, что в сознании современного носи-
теля языка август в большей степени ассоциируется с 
событиями отрицательными: Первой мировой войной, 
Курской битвой, гибелью Помпеи, августовским путчем 
1991 года и т.д. Имена собственные, как правило, отсыла-
ют к лицам, связанным с этими событиями (Фердинанд, 
гитлеровский, Ельцин), или к странам, где события про-
исходили: Польша, Литва и т.д. Только Тиберий Юлий 
Цезарь Август и имя Августа напрямую связаны с семан-
тикой слова «август» и темой «императорский». Вместе 
с тем в реакциях есть мифологический подтекст: имя 
Ирод, например, отсылающее нас к библейскому мифу о 
деяниях Ирода и словах Августа о его деяниях. Текстовая 
парадигма отсылает нас к понятиям любовь и звезды, 
красота, наполненность и т.д.

Рассмотрим ассоциации к слову August. Стоит от-
метить отсутствие имен собственных в тексте оригина-
ла и перевода, за исключением слова August, несущего 
двойную семантику – название месяца и имя императо-
ра. Имена собственные в англоязычной ассоциативной 
парадигме частично отражают «императорскую» тему: 
Georg, Belisarius, Napoleon, Friedrich, Osborne, Wilhelm, 
Clemens. Так, например, Клеменс Август Баварский (1700–
1761) – епископ из династии Виттельсбахов, великий ма-
гистр Тевтонского ордена с 1732 года. Клеменс Венцеслав 
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Саксонский (1739–1812) – архиепископ Трира (1768–1801), 
последний трирский курфюрст, что частично отражает 
семантику «императорский»; Georg, Belisarius, Napoleon, 
Friedrich, Wilhelm – имена императоров.

Существительные с семантикой «титул» представ-
лены в достаточном количестве: Majesty, Highness, 
Princesse, Sire, Royalty, Excellency, Courtier, Czar, Emperor, 
Comte, Sovereign. Семантика «достоинство, величие» 
представлена в словах: Reverence, Dignity, Grandeur, 
Splendour, Magnificence, Piety, Splendor, что поддер-
живает семантику текста перевода и не противоречит 
тексту оригинала. Стоит отметить, что группа лексики 
с семантикой война ориентирована в основном на вы-
садку американских войск, на Вторую мировую войну, но 
количество государств, вовлеченных в ассоциирование, 
значительно меньше, чем в русскоязычной парадигме. 

Группа «дни недели» не представлена в тексте ори-
гинала и в ассоциативной русскоязычной парадигме: 
Tuesday, Thursday, Wednesday, Sunday, Monday, Saturday, 
Friday. Среди слов-реакций прилагательных преоблада-
ют порядковые прилагательные: 28th, 26th, 30th, 24th, 
25th, 29th, 23rd, 27th, 15th, 8th, 6th, 9th, 14th, 10th, 7th, 
13th, 4th, 5th, 18th, Lofty, Stately, 16th, 11th, 17th,  1st, 19th, 
2d, которые не связаны с текстом перевода и не отра-
жают семантики оригинала. Это свидетельствует о том, 
что ассоциирование носителей английского языка носит 
конкретный характер, связано с личностными особенно-
стями носителя языка, возможно, с событиями в жизни 
носителей и конкретными датами – днем рождения ре-
бенка, друга, праздником, другим знаменательным со-
бытием, тогда как в сознании русскоязычного носителя 
август связан с историческими знаковыми событиями.

Признак «высокий, величественный» представ-
лен словами: Majestic, Exalted, Illustrious, Wet Humble, 
Glorious, Worthy, Sublime, Lofty, Stately, Solemn, Serene, 
Venerable, Noble, Gracious, Rightful, Heavenly, Sinful, 
Eminent, Imposing, Amiable, Benevolent, Splendid, 
Bestowed, Sunday. Ассоциативная парадигма связана с 

представленной в тексте стихотворения перевода се-
мантикой слова Emperors, отражает семантику торже-
ственности и величия августа в тексте оригинала. При 
анализе ассоциативной парадигмы оригинала и пере-
вода отмечены следующие факты: и в оригинале, и в 
переводе отсутствует группа «цветы», представленная 
в ассоциативной парадигме закрытого типа в самом 
тексте стихотворения; отсутствует семантика «звезды», 
доминантная в оригинале (астры – астер – звезда), и со-
храненная в переводе, нет реакций группы «ребенок», 
«фрукты», «любовь», значимые в тексте оригинала и 
сохраненные в переводе. Август вызывает в сознании 
современного русскоязычного носителя ассоциации с 
именами собственными (императоры, цари, канцлеры), 
что представлено и в англоязычной ассоциативной па-
радигме. Август в представлении русскоязычного но-
сителя ассоциируется с другими месяцами (сентябрь, 
июнь, июль); в сознании англоязычного носителя дан-
ные ассоциации не возникают.

В сознании современного носителя русского языка 
август в большей степени ассоциируется с отрицатель-
ными историческими событиями: Первой мировой во-
йной, Курской битвой, гибелью Помпеи, августовским 
путчем 1991 г. и т.д. Группа лексики с англоязычного 
носителя связана в основном с высадкой американских 
войск, со Второй мировой войной, но количество но-
минантов государств, вовлеченных в ассоциирование, 
значительно меньше, чем в русскоязычной парадигме. 
Группа «дни недели» не представлена в тексте ориги-
нала и в ассоциативной русскоязычной парадигме; нет 
среди слов-реакций порядковых прилагательных, пред-
ставленных в англоязычной ассоциативной парадигме. 
Указанные прилагательные не связаны с текстом пере-
вода и не отражают семантики оригинала, но указывают 
на то, что ассоциирование носителей английского языка 
носит конкретный характер. Таким образом, текстовая 
ассоциативная парадигма закрытого типа и в оригинале, 
и в переводе существенно отличаются от ассоциативной 
парадигмы открытого типа, полученной при анализе 
слов-реакций на ключевое понятие текста.
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Аннотация: С конца XIX века русская и китайская литература обнаруживают 
глубинные культурные взаимодействия, что демонстрируется на примере 
произведений А.П. Чехова и Лу Синя. Статья посвящена изучению творческо-
го стиля двух литературных мастеров и сопоставительному исследованию 
сходства и различия в «Палате №6» А.П. Чехова и «Дневнике сумасшедшего» 
Лу Синя. Наиболее общая и схожая черта двух произведений – это те при-
чины, повлекшие за собой сумасшествие главных героев. И в то же самое 
время образы главных героев имеют и различия в выражении своих мнений 
и судьбах.

Ключевые слова: сопоставление, «Палата №6», «Дневник сумасшедшего», 
А.П. Чехов, Лу Синь.

COMPARATIVE ANALYSIS OF “WARD 
NO. 6” A.P. CHEKHOV AND LU XUN’S 
“THE DIARY OF A MADMAN”

Zhang Yi

Summary: Since the end of the 19th century, Russian and Chinese 
literature have been revealing deep cultural interactions, which is 
demonstrated by the example of the works of A.P. Chekhov and Lu Xun. 
The article is devoted to the study of the creative style of two literary 
masters and a comparative study of the similarities and differences in 
“Ward No. 6” by A.P. Chekhov and “The Diary of a Madman” by Lu Xun. The 
most common and similar feature of the two works is the reasons that led 
to the madness of the main characters. And at the same time, the images 
of the main characters have differences in the expression of their opinions 
and destinies.

Keywords: comparison, "Ward No. 6", "Diary of a Madman", A.P. Chekhov, 
Lu Xun.

В настоящее время сопоставительное литературо-
ведение стало новой тенденцией в области лите-
ратурных исследований. «Палата №6» А.П.Чехова и 

«Дневник сумасшедшего» Лу Синя вызвали громкий ре-
зонанс в обществе и становились знаком той эпохи. Это 
обусловлено сопоставительным исследованием художе-
ственных образов и приемов в произведениях А.П. Чехо-
ва и Лу Синя.

В основном А.П. Чехов проводит сравнение Ивана 
Дмитриевича Громова и Андрея Ефимовича Рагина, ко-
торые позволяют полноценно раскрыть смысл рассказа. 

Несмотря на то, что Иван Дмитриевич Громов счита-
ется за умалишенного человека, на самом деле, он ни-
какой не сумасшедший. Он живет в реальности, считает, 
что нам нельзя презирать страдания. Наш герой резко 
отличается от остальных больных тем, что он разумно 
мыслил и особенно жаждет свободы. Он рассматривает 
палату №6 как тюрьму, где на окнах стоят решетки. Он 
чувствует себя несвободным, что отражает сложность и 
трудность быть мыслящим в палате №6. Но такая отчаян-
ная ситуация в палате №6 его не убила – он все еще че-
ловек, который умеет мыслить, чувствовать и страдать.

Доктор Рагин является представителем другой фило-
софии. В палате как будто есть только пять больных, но 
на самом деле их больше: доктор становится шестым. 

Внутри у него была нежность, и характер был слишком 
мягким. Именно поэтому он живет просто как живой 
труп, всегда примиряется с порядком. Наш доктор пре-
небрегал чужим страданием, безразличен к проявле-
нию пошлости. Герой осознавал неправильность такого 
пути, но ничего не хотел менять. Однако, его мировое 
равновесие был нарушен пациентом – Иван Дмитрие-
вич Громов. Между ними появлялась дискуссия, кото-
рая основана на столкновении двух различных взгля-
дов. Беседа врача с пациентом быстро вызывает гнев 
общества. Он вскоре был пациентом палаты. Совесть 
проснулась. Рагин был полон отчаяния и в конце концов 
умер от инсульта. 

А.П. Чехов сталкивает представителей обеих сторон, 
обоих классов. Конец произведения демонстрирует не-
изменность первоначального положения дел (все оста-
лось на своих местах), чем воздействует на читателей, 
принуждает их к протесту: «Нужно, чтобы общество 
осознало себя и ужаснулось» [3, с. 77], – пишет русский 
классик. Эту фразу можно обозначить как творческое 
кредо автора.

Недугом героя в «Дневнике сумасшедшего» Лу Синя 
была мания преследования. Всё, что окружало больного, 
мыслилось ему странным и настроенным весьма враж-
дебно. Много раз читатель мог видеть неустойчивый 
мыслительный процесс героя. 
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На самом деле безумие – это внешняя черта героя, 
его «маска». Интерес в данном случае представляет 
время создания произведения – 1918 год – период на-
чала новой культурной революции в Китае. Это было 
самым хаотичным временем за последнее тысячелетие 
существования Поднебесной. Феодальное общество 
безжалостно и несправедливо, истребляет всё лучшее 
в человеке, буквально опустошая его. Независимое со-
знание героя Лу Синя суть отражение тысячелетнего фе-
одального гнета и преследования феодальной системой 
и этикой. Именно поэтому окружающие, соблюдающие 
традиции феодальной системы, принимают его за сумас-
шедшего.

Герой постепенно проснулся в новое время и играл 
роль ненормального. Он является просветителем, кото-
рый выступал против феодальных нравственных норм и 
феодального родового уклада жизни, носителем новых 
идей, как положительный персонаж, олицетворяющий 
революционный дух эпохи. В нем ярко прослеживается 
желание изменить окружающий мир и современное ему 
общество, он хочет вернуть людям совесть, хочет видеть 
такое будущее, которое избавлено от волчьих законов и 
имеет горький и преисполненный надежды призыв.

Лу Синь успешно создал антифеодальный художе-
ственный образ. В его мысли и слова автор вложил соб-
ственные представления о том, о чем так называемые 
«здоровые» люди даже не помыслят сказать вслух. Тем 
самым он транслирует свою озабоченность будущим 
страны и ее населении. Преисполненность духа борьбы 
в герое «Дневника сумасшедшего» с пережитками старо-
го общества и вскрытие его пороков дарует отчаявшим-
ся людям небольшую надежду на лучшее будущее. 

В «Палате №6» неотъемлемой составляющей частью 
является деталь, которой писатель целенаправленно 
пользовался при создании художественных образов. 
Каждая из них позволяет в наилучшей степени осознать 
грани характеров персонажей, проследить мотивацию 
к поведению, особенности душевного состояния. Таким 
образом, смысловая нагрузка, которую несет деталь в 
произведении А.П. Чехова, оказывается весомой.

Самой яркой деталью представляется описание до-
суга доктора Рагина, его свободного, скучного и уны-
лого времени. У доктора множество больных, но он 
проводит время за чтением книг: «Около книги всегда 
стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или 
моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каж-
дые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает 
себе рюмку водки и выпивает, потом, не глядя, нащупы-
вает огурец и откусывает кусочек» [3, с. 88]. Он даже 
ел прямо со скатерти без посуды, что был совершенно 
четкий сигнал бедствия, признак психического рас-
стройства человека.

Диалоги героев в «Палате №6», по сравнению с мыс-
лями персонажей, имеют более выраженную детализа-
цию. Например, Громов очень громко и эмоционально 
выражал свои мысли, будь то гнев, восторг и удивле-
ние. В отличие от Громова, Рагин никогда не повышал 
свой голос и говорил не громко, а сдержанно. Диалог 
упомянутых персонажей призван продемонстрировать 
читателю логичность речи больного, а также его глу-
бинное понимание жизненной философии.

А.П. Чехов также уделял внимание описанию окружа-
ющей героя среды, которое чаще всего передает настро-
ение героя, общую атмосферу повествования, вызывает 
определенные чувства у читателя, позволяет ему силь-
нее проникнуться произведением. «Крыша на нем ржа-
вая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца 
сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались 
одни только следы» [3, с. 73]. Такая обстановка подго-
тавливает к пониманию отчаянной ситуации, в которой 
оказывается наш герой.

В «Дневнике сумасшедшего» Лу Синь уделил особое 
внимание психологизму и речи героя. Такой психоло-
гический рассказ китайского писателя оказался новше-
ством в тогдашней литературе Поднебесной, которая 
тяготела к изображению характера героя лишь посред-
ством совершаемых им поступков. «Дневник сумасшед-
шего» имеет повествование от первого лица, что чита-
тель может понимать, каков мыслительный процесс 
героя на протяжении всего его опыта. В глазах героя 
окружающие люди могут есть людей. Да и детей он счи-
тает странными и враждебно настроенными. Он воспри-
нимал все как угрозу вместо приятного жеста. Наш герой 
также не понимает, почему собака со двора Чжао смо-
трит на него. Он живет в своем мире иллюзий. Он мечтал 
о жадных и голодных взглядах людей на каждом углу, го-
товых напасть на него и съесть его.

В рассказе каннибализм становится метафорой ста-
рого образа жизни и так называемых «моральных» норм, 
которые угнетают общество. Говоря о проблеме, герой 
предостерегает брата, кто питается человечиной: «Раз 
они могут съесть меня, значит, могут съесть и тебя, а 
потом пожрут друг друга» [1, с. 57]. Главный герой – от-
крыватель истины и обличитель зла, он передовой, ан-
тифеодальный. Он выразил сожаление по поводу того, 
что старые традиции и нормы все еще существуют в 
обществе и оказывают пагубное воздействие на судьбы 
людей. Герой не хотел, чтобы своя семья и друзья ста-
ли жертвами феодального общества. Он стремится раз-
будить хотя бы малую долю людей, что спят в закрытой 
клетке. 

Между А.П. Чеховым и Лу Синем имеются тесные исто-
рические связи. Они занимались медициной, затем были 
писателями-реалистами. Названные авторы понимали 
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собственную непохожесть на своих предшественников 
в литературе, вели активный поиск новых художествен-
ных решений в рамках реалистического течения. Твор-
чество обоих авторов демонстрирует их озабоченность 
судьбами людей, что существуют в «темном царстве» 
(по А.Н. Островскому). Они, будучи писателями-гумани-
стами, поистине сопереживают таким представителям 
общества, стремятся излечить или по крайней мере об-
легчить их физические и душевные недуги, прислушива-
ются к их желаниям, хотят дать им надежду на счастье, 
свет и радость жизни. 

Два рассматриваемых нами произведения занимают 
особое место в творческом наследии писателей. Эти рас-
сказы обнаруживают попытку протестовать зверским 
и жестоким общественным законам. Главная точка их 
сближения – это образ центрального персонажа, кото-
рый страдает от душевного недуга. Но только на первый 
взгляд, поскольку в процессе разворачивания сюжета 
перед читателем обязательно встает вопрос о том, а при-
меним ли для этих героев эпитет «умалишённый», или 
все-таки психическое расстройство характерно скорее 
для окружающих их людей, несправедливых и духовно 
слепых.

В то же время также обнаруживается различие меж-
ду образами сумасшедшего в произведениях. В «Палате 
№6» писателю больше симпатичен Иван Дмитриевич 
Громов. Выражая свои мысли на бурных словах, он при-
зывает бороться, а не смиряться. В процессе общения 
передается идея героя. Все он говорит как прокламация, 
как призыв к борьбе. Дискуссия между врачом Андреем 
Ефимовичом Рагиным и пациентом Иваном Дмитриеви-
чом Громовым завязывается. У них одно общее понима-
ние, что пошлость современной жизни губит человека. 
Человек только борется со злом и делает добро, чтобы 
выжить и сохранить в себе личность. А тот, кто смиряет-

ся, теряет все свои лучшие качества.

Поступки героя в «Дневнике сумасшедшего» вскры-
ли его сущность борца со злом. В «Дневнике сумасшед-
шего» глазами больного читатель наблюдает, под какой 
пятой унижения и несправедливости находится простой 
народ. Интеллигенция, революционеры, представители 
старого уклада общественной жизни (словом, передо-
вые люди) – все они оказываются приверженцами анта-
гонистических позиций. При этом он осмелился поста-
вить под сомнение правильность феодальной традиции. 
Он смеется над лицемерием тех, кто питается человечи-
ной. В рассказе передан прямой и неприкрытый протест 
героя, идущего против бытовавшего в течение тысяч лет 
государственного устроения. 

В конце произведения герой выздоравливает и уез-
жает, чтобы получить назначение на казенную долж-
ность. Это оказывается символом победы представите-
лей феодального общества. К такому финалу их привели 
сила и организованность, чего не могли отнять у них ре-
волюционеры, не сумевшие устроить государственный 
переворот [2]. 

Оба рассматриваемых нами персонажа, как в рус-
ском, так в китайском тексте, демонстрируют свою несо-
стоятельность перед обществом, считающим их сумас-
шедшими. Лу Синь и А.П. Чехов своими произведениями 
показывают общую неготовность общества к появлению 
таких людей, на данном этапе оно не в состоянии адек-
ватно воспринять их мысли и идеи. Основная заслуга 
рассказов состоит в стремлении по-новому объяснить 
законы жизни, раскрыть бедственное положение наро-
да. Будучи представителями врачебной профессии, Лу 
Синь и А.П. Чехов обнаруживают абсолютно уникальный 
взгляд на многие вещи, смотря на них через призму пре-
дельного человеколюбия.

1. Лу Синь. Повести и рассказы. – М.: Изд-во Художественной литературы, 1971. – 496 с.
2. Сорокин В.О. О реализме Лу Синя // Вопросы литературы. – 1958. – №7. – С. 5–22.
3. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 томах. – Т. 8 [Рассказы. Повести], 1892–1894. – М.: Наука, 1977. – 528 с.
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Аннотация: В статье раскрывается значение творчества В. Набокова, его 
вклад в мировую литературу. Автор статьи знакомит с периодом эмиграции в 
Америку и проблемами, связанными с адаптацией в ином социокультурном 
национальном пространстве. Кроме того, исследуется опыт билингвально-
сти, в результате которого писателю удается создать собственный уникаль-
ный творческий стиль. Анализируются социальные и личностные факторы, 
способствовавшие продвижению В. Набокова на творческий Олимп Амери-
ки. В статье затрагивается вопрос о формировании новых дискурсов на пред-
мет кросснациональной культуры и литературы в современной геополити-
ческой ситуации.

Ключевые слова: англоязычная проза В.В. Набокова, билингвизм, диалог 
культур, личностная идентификации, межконтинентальные культурные кон-
такты, переводы, преподавание, редакционно-издательская деятельность, 
русская эмиграция, трансатлантические связи.

I AM A SHUTTLE CRUISING 
OVER THE ATLANTIC

Chen Hongshan

Summary: The article reveals the significance of V. Nabokov’s creativity, 
his contribution to world literature. The author of the article introduces 
the period of emigration to America and the problems associated with 
adaptation in a different socio-cultural national space. In addition, the 
author explores the experience of bilingual news, as a result of which 
the writer manages to create his own unique creative style. The social 
and personal factors that contributed to V. Nabokov’s promotion to the 
creative Olympus of America are analyzed. The article touches upon the 
issue of the formation of new discourses on the subject of cross-national 
culture and literature in the modern geopolitical situation.

Keywords: V.V. Nabokov’s English-language prose, bilingualism, dialogue 
of cultures, personal identification, intercontinental cultural contacts, 
translations, teaching, editorial and publishing activities, Russian 
emigration, transatlantic ties.

По словам Н. Берберовой: «Набоков – единствен-
ный из русских авторов, принадлежащий всему 
западному миру (или – миру вообще), а не России 

только» [5, с. 189]. Возьмем в качестве отправной точки 
сказанное, чтобы с позиции живущих в стремительном 
«пространстве цифры» переосмыслить наследие «все-
мирно-отзывчивого» Набокова-художника, необычайно 
«всеядного» (опять же по мнению Н. Берберовой) в язы-
ковом и культурном отношении. Что же было в основе 
такой вселенской восприимчивости? И так ли легок был 
путь, проделанный писателем до столь глобальной из-
вестности?

Согласно О.Ю. Осьмухиной, разрыв мэтра с родиной 
и языком «был мучителен», а его «стилистические дости-
жения» в американской культурной среде сопровожда-
лись «преодолением персонально значимых потерь»: 
вплоть до 1970-х годов В. Набоков занимается писатель-
ством на русском языке, несмотря на популярные рома-

ны, созданные им благодаря глубокому знанию англий-
ского [23, с. 68].

Заметим, что в период «англоязычия», назовем его 
так, В. Набоков наполняет произведения образами 
стран, принимавших его в течение жизни – это и Россия, 
и Англия, и Америка. Основываясь на проблеме, обозна-
ченной в названии данной статьи, вглядимся отдельно 
в американский этап2 или образ, отраженный в прозе 
писателя. Тем более, что по мнению М.В. Матвеевой, «за-
рубежная набоковиана отличается необычайной широ-
той»3 [16, с. 270].

Известно, что успех романа «Лолита» дал писателю 
материальную независимость, которая, в свою очередь, 
подарила возможность осознавания новой культурной 
среды. По этому поводу М.В. Матвеева замечает, что 
уход от псевдонима «Сирин» сопровождался сменой 
языковой парадигмы, и «с этого времени Набоков писал 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.1-2.31

1 Мельников Н.Г. Сеанс с разоблачением, или Портрет художника в старости // Набоков о Набокове и прочем: Интервью, рецен-
зии, эссе / Сост., предисл., коммент., подбор иллюстраций Н.Г. Мельникова. М.: Независимая газета, 2002. 704 с. С. 239.

2 Биографическая справка. В. Набоков преподает русский язык, русскую и зарубежную литературу: 1941-1948 – колледж Уэлсли 
(штат Массачусетс), 1951-1952 – Гарвардский университет; 1948-1958 – профессор Корнельского университета [составлено по: 16].

3 Уточним: «Bend Sinister», в переводе «Под знаком незаконнорожденных» (годы работы 1941-1946, издание – 1947); «Лолита» 
(1946-1954, 1955 – в Париже, 1958 – в Америке, 1959 – в Англии), «Пнин» (1953-1955, 1957); «Другие берега» (1954) – версия первоначаль-
ная «Conclusive Evidence» («Убедительное доказательство», 1951), поздняя «Speak, memory» («Память, говори», 1966); «Pаle Fire», в пере-
воде «Бледное пламя», или «Бледный огонь» (1960-1961, 1962); «Ada, or Ardor», в переводе «Ада, или Эротиада», «Ада, или Желания», «Ада, 
или Радости страсти» (1959-1968, 1969); «Transparent Things», «Просвечивающие предметы» (1969-1972, 1972); «Look at the Harlequins!»,в 
переводе «Смотри на арлекинов!», 1973-1974, 1974).
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почти исключительно по-английски». При этом иссле-
довательница утверждает, что «смена языка не прошла 
безболезненно» и творческий переход на английский 
сопровождался чувством неуверенности. Более того, у 
американцев, к которым автор испытывал расположе-
ние, он обращался с просьбой «проглядеть рукопись, ис-
правляя возможные неточности лексики и грамматики» 
[16, с. 270].

По мнению исследователей жизни и творческого 
наследия4, происходящее с писателем в Америке, пи-
сатель опосредованно, через героев, воспроизводит и 
в сборнике «Девять рассказов» («Nine Stories»)5, и в но-
велле «Превратности времен» («Time and Ebb»)6… Тем 
не менее, если нам важно понять, как этот знаменитый 
человек справляется с билингвальностью, то в много-
численных анализах набоковианы подчеркивается, что 
к американскому словоупотреблению В. Набоков, в силу 
таланта, подходил весьма оригинально: разглядывая 
«новые грани слов и смыслов», тем самым, он обогащал 
американскую словесность и расширял ее возможности. 
В результате трудов В. Набоков причислен к «ключевым 
фигурам» литературной Америки. Он признается изуми-
тельным стилистом с личной «системой изъяснений» и 
персонализированным английским [15; 7].

Процитируем интервью7 В.В. Набокова журналу 
«Плейбой»: «Я – американский писатель, родившийся в 
России и получивший образование в Англии… Я при-
ехал в Америку и решил стать американским граждани-
ном, сделать Америку своим домом … Теперь Америка 
– мой дом. Это моя страна» [13, с. 32]. Образ Америки – 
своей новой родины, по словам М.В. Матвеевой, глубоко 
впечатленный художник складывает каждодневно, «не 
всегда положительно», но «всегда ярко» [16, с. 271].

В продолжении знакомства с набоковианой мы обя-
заны указать на незатихающий интерес к писателю как 
«информанту для когнитологов, изучающих эвристиче-
ски активную личность» [15, с. 393]. По замечаниям А.А. 
Аствацатурова, Международная конференция «В.В. На-
боков и трансатлантические связи8 в американской и ев-

ропейской культуре», состоявшаяся 14-16 мая 2021 года, 
лишь подчеркнула «глобальный контекст, значимый 
для осмысления такой фигуры, как Владимир Набоков», 
определив его художественное наследие «как универ-
сальную формулу, почти идеальную модель трансатлан-
тического приключения». А.А. Аствацатуров подчерки-
вает парадоксальность реализации данной модели «в 
тот травматический исторический момент, когда транс-
атлантическая литература … фактически сошла на нет» 
[2, с. 452].

Итак, попробуем проанализировать, какой или какие 
факторы, в том числе, способствовали продвижению 
В. Набокова на творческий Олимп Америки даже в ус-
ловиях политической блокировки культурных связей. 
Сделаем незначительное отступление, познакомившись 
с работой Т.Н. Беловой «Вклад представителей русской 
эмиграции первой и второй волны в изучение, вос-
приятие и оценку русской литературы в англоязычных 
странах запада (1910-1960-е гг.)» [4]. В частности, иссле-
дователь указывает, что литературная Америка XIX века 
блистала в области новеллистики9, но была далека от ре-
ализма европейского, а «весь XIX в. литературного раз-
вития в США был озарен светом романтизма» [4, с. 94]. 
Тем не менее, для того чтобы полно «воссоздать много-
образную и усложнившуюся картину общественных свя-
зей» возникла потребность в национальном социальном 
романе. Подобное положение дел стало одной из при-
чин, подтолкнувших к изучению американцами произве-
дений И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, 
более того, творчество великих русских романистов, пе-
реведенное на английский язык, становится частью уни-
верситетских программ (речь идет о середине ХХ века). 
Как утверждает Т.Н. Белова в конце XIX – начале ХХ в. 
американские писатели оказались «весьма восприимчи-
выми к воздействию русской и французской литературы: 
они брали именно то, что отвечало духу и потребностям 
национальной литературы и интегрировали это в своем 
творчестве» [4, с. 95].

Катализатором подобного внимания к русской лите-
ратуре, а затем и подъема американской литературовед-

4 Подробнее см: Борисова Е.Б., Дайнеко М.В. Творчество В. Набокова как объект исследований зарубежных литературоведов // 
Наука и культура России. 2020. Т. 1. С. 173-175; Волков К.А. Особенности повествовательных моделей в биографиях Владимира Набокова, 
написанных Б. Бойдом и А.М. Зверевым // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2011. № 7 (69). С. 
287-300. Матвеева М.В. Диалог культур в англоязычной прозе В.В. Набокова : автореферат дис. ... кандидата культурологии : 24.00.01 / 
Шуйс. гос. пед. ун-т. Шуя, 2010. 23 с; Плотникова Е.В. билингвизм культур в творческом наследии В.В. Набокова // Автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата культурологии / Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма. 
Москва, 2004.

5 Год издания – конец 1947 года.
6 Произведение издано в журнале «Atlantic Monthly», январь 1945 года.
7 Интервью 1964 года.
8 По утверждениям А.А. Аствацатурова, «история трансатлантических контактов была изучена в самых различных оптиках – лите-

ратуроведческой, философской, историографической и психоаналитической, с привлечением проблем нарратива, гендера, полилинг-
вальности и интермедиальности» [2, с. 455].

9 Начиная от В. Ирвинга, Э. По, Н. Готорна до М. Твена и О’Генри.
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ческой русистики (1960-1970-е гг.) становится, прежде 
всего, преподавательская деятельность русских литера-
торов-эмигрантов первой, а затем и второй волны в аме-
риканских вузах и колледжах, их критические и литерату-
роведческие работы, публиковавшиеся в 1940-1950-е гг. 
и позднее (Г. Струве, М. Слонима, В. Александровой, В. На-
бокова, Ю. Иваска, Б. Филиппова, В. Маркова, Д. Бобыше-
ва и др.). Отметим в этой части роль В. Набокова, благода-
ря преподавательской деятельности10 которого, русская 
литература «вошла в плоть и кровь американских студен-
тов [4, с. 98, 104]. Естественно, что оказать столь мощное 
влияние на умы целого поколения современников под-
властно лишь личности с исключительно титанической 
силой: Б. Бойд, называет В. Набокова одиноким гением, 
возвышающемся над культурами и эпохами. К ярко выра-
женным его особенностям биограф писателя причисляет 
«необыкновенную самоуверенность», «беспощадную на-
пряженность и концентрацию его чувств к другим» и «не-
усыпный индивидуализм» [6, с. 13].

По замечаниям Н.Г Мельникова, миф о колоссальном 
индивидуализме писатель создает сам, тщательно про-
думывая образ, интригующий западную публику [18]. Из-
вестно, что с этой же целью, В. Набоков намеренно под-
черкивает и свою культурную обособленность, и свой 
писательский и личностный космополитизм, и свою не-
зависимость от какого-либо культурного течения. В ин-
тервью Н. Гарнхэму11 писатель акцентирует внимание на 
своей независимости от какого-либо континента: «Я кур-
сирующий над Атлантикой челнок; до чего же синее там 
небо, мое собственное небо, вдали от классификаций и 
безмозглых простаков!» [8].

Творчество В. Набокова настолько уникально в неод-
нородности дискурса, во взаимодействии русского и ан-
глийского языков и соответствующих им культур, что до 
сих пор остается объектом лингвистических исследова-
ний. По мнению М.Р. Напцок, В. Набоков есть воплощение 
наибольшей удачи младшего – “незамеченного”12 – поко-
ления литературы русского зарубежья». Даже невзирая 
на обвинения собратьев-эмигрантов в «нерусскости», в 
«излишней космополитичности» писателя [20, с. 87].

Из интервью П. Дюваля-Смита (1962) известно, что В. 
Набоков возвращаться в Россию не хотел «по той про-
стой причине, что вся Россия, которая мне нужна, всегда 

со мной: литература, язык и мое собственное русское 
детство» [19, с. 117]. Примечательно, что мэтр повсюду 
возил с собой четырехтомный словарь В.И. Даля, кото-
рый «от доски до доски он перечел 4-5 раз и к которо-
му то и дело обращается во время писания в поисках и 
проверках наиболее точного слова и выражения» [10, 
с. 181]. Б.°Носик, биограф писателя, отмечает, что В. На-
боков признавался близким людям «в тяжелой муке и в 
неожиданно накатывающем на него желании писать по-
русски» [22, с. 405-406].

Любопытный факт: отвечая на многократно задавае-
мый вопрос, на как языке он думает, В. Набоков подчер-
кивал, что «думает образами». Подобное положение дел 
есть «специфическая особенность естественного билинг-
ва»13 , поскольку «образы всегда бессловесны». Далее об-
разы вербализуются: «вдруг немое кино начинает гово-
рить, и я распознаю его язык» [20, с. 92; 19, 2002, с. 418].

М.Р. Напцок утверждает, что В. Набокову свойственен 
координативный полилингвизм, то есть «многоязычие, 
при котором нет доминирующего языка»: «Моя голова – 
английский, мое сердце – русский, мое ухо предпочитает 
французский» [20, с. 94; 19, с. 162].

По мнению Н.А. Анастасьева, именно набоковский 
полилингвизм превращает его тексты в «различные на-
циональные потоки», которые сталкиваясь. «образовали 
какую-то новую материю слова» [1, с. 315]. Л.М. Гранов-
ская утверждает, что набоковиана – это «художествен-
ный феномен эмигрантской литературы», В. Набоков – 
это «классик русской и английской литературы», творец 
«полинационального стиля» [11, с. 125]. Т.Г. Логинова по 
этому поводу отмечает, что многие исследователи ак-
центируют внимание на уникальности языкового набо-
ковского стиля – стиля «двуязычной бабочки мировой 
культуры» [14, с. 79].

Рассуждая о вкладе В. Набокова в мировую литера-
туру, мы не можем не затронуть, хотя бы отчасти, вну-
тренний психологический портрет автора, который 
осознанно или неосознанно проецируется в произведе-
ниях, явленных миру… Несколько выше мы уже упомя-
нули, что личность В. Набокова представляет интерес с 
точки зрения когнитологии. М.В. Ляпон в этой связи на-
зывает тексты писателя «талантливо препарированным 

10 В период работы в женском колледже Уэлсли В. Набоков переводит на английский язык произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, В.Ф. Ходасевича, А.А. Блока и др.

11 Владимир Набоков: Интервью Николасу Гарнхэму, сентябрь 1968 года, http://nabokov-lit.ru/nabokov/intervyu/intervyu-
garnhemu-1968.htm (дата обращения - 24 декабря 2022 года).

12 А.Л. Афанасьев о горькой участи «этого дважды потерянного поколения»: «Сначала “дети эмиграции” потеряли родную землю 
по вине “проигравших Россию” отцов, с землей – и твердь русской культуры, русского языка. Кроме того, они, пасынки Европы и Америки, 
стали наиболее отверженной частью западного потерянного поколения, надломленного первой мировой войной» [3, с. 28].

13 Исследуя лингвистическую идентификацию личности, В.В. Наумов утверждает, что, «по большому счету, родным все-таки может 
быть один язык, поскольку языковое сознание индивида не может вместить в одинаковой мере две разных языковых системы». При этом 
«второй, неродной, язык билингва должен жестче контролироваться мышлением, которое рано или поздно может дать сбой» [21, с. 85].
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руководством на тему: как, обладая в высшей степени 
развитой способностью к рефлексии, к самопознанию 
и перевоплощению, сохранить внутреннюю гармонию 
собственного “Я”» [15, с. 407].

Прошло почти полвека с момента ухода В. Набокова 
и течение жизни подбрасывает набоковедам иные дис-
курсы и императивы по осмыслению его творчества… 
Скажем, 2-3 ноября 2016 г. в ФГБОУ ВО «Ярославской 
государственный педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского» на факультете русской филологии и куль-
туры состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Проблема изгнания: русский и американ-
ский контексты». В статье, написанной по следам данной 
конференции, М.Ю. Егоров отмечает, что в современ-
ном мире значение миграционных процессов приоб-
ретает иной смысл на фоне возрастающего интереса со 
стороны ученых, общественных деятелей, художников, 
писателей «к проблемам кросснациональной культуры, 
литературы». При этом «изгнание, эмиграция, пересече-
ние границ (географических, культурных)» приобретают 
статус важнейших тем литературы, искусства, гумани-
тарной мысли [12, с. 385].

К ключевым темам обсуждения причислялись: из-
гнание как междисциплинарная проблема; образ эми-
гранта: изгнание в русской и американской культурах; 
тексты изгнанников и тексты об изгнанниках: нация, 
память, пространство, язык; изгнание внешнее и вну-
тренне, затворничество и расставание с родиной; дом 
и бездомность, тоска и ностальгия, свое и чужое, вну-
треннее и внешнее, присутствие и отсутствие, память 
и забвение, отчуждение и присвоение: неустранимые 

противоречия в текстах изгнания; пограничье культу-
ры и культура пограничья: местонахождение культуры. 
Более того, предлагаем вчитаться в темы докладов: «Из-
гнание и путешествие: эмоциональная география» (Л.Д. 
Бугаева, СанктПетербург); «Новые американцы» (Н.Г. Кац, 
Питтсбург, США); «Язык как «родина последняя» (А.В. Ле-
денев, Москва); «Современный кросскультурный писа-
тельский опыт в контексте глобализации» (Е.А. Ермолин, 
Ярославль) и др. [12, с. 385-386]. Действительно, жизнь 
стремительно вносит свои коррективы, подбрасывая 
«в когнитивную топку» новые сюжеты и мотивы… Про-
ходит всего пять лет после данной конференции, и все, 
происходящее в глобальном мире здесь и сейчас, вновь 
запускает рефлексию в литературном и научном мире… 
Возможно, сложившаяся политическая и культурная си-
туация «родит» современного В. Набокова (#инойнабо-
ков – запишем в стиле глобальной цифровизации).

Подводя итог нашей работе, мы должны заметить, 
что истинный великий В. Набоков занял по праву одно 
из ключевых мест в мировом лингвокультурном про-
странстве, и, как пишет О.Ю. Осьмухина, ему удалось из-
бежать, в отличие «от подавляющего большинства про-
заиков русской эмиграции», влияния идей и идеологий, 
поскольку он был увлечен разработкой «изощренной 
литературной техники» [25, с. 247].

В.В. Набоков, по мнению О.Ю. Осьмухиной, баланси-
ровал «на стыке между традицией и художественным 
экспериментаторством и создал в конечном итоге спец-
ифическую поэтику» [23, с. 73]. Родится ли #инойнабоков 
и, сможет ли он создать что-либо подобное в сложив-
шейся геополитической ситуации, покажет время…
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Аннотация: Статья посвящена компонентам-соматизмам в составе фразео-
логических единиц разных, но при этом родственных, относящихся к одной 
группе, языков и представляющих особый интерес для лингвистов-исследо-
вателей типологии. Подобные фразеологизмы могут быть как универсаль-
ными в паре английский-немецкий, так и иметь специфические черты, кото-
рые отражают национальную языковую картину мира, поскольку являются 
культурными концептами, тесно связанными с лингвистическими особенно-
стями конкретной страны или территории.

Ключевые слова: лингвокультурологический подход, германские языки, фра-
зеологическая единица, соматизм.

COMPARATIVE ANALYSIS 
OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
WITH A SOMATIC COMPONENT 
IN ENGLISH AND GERMAN

S. Shumbasova

Summary: The article is devoted to somatic components in the 
phraseological units of different, but at the same time related, belonging 
to the same group of languages and which are of particular interest to 
linguists-researchers of typology. Such phraseological units can be both 
universal in the English-German pair, and have specific features that 
reflect the national linguistic picture of the world, since they are cultural 
concepts closely related to the linguistic characteristics of a particular 
country or territory.

Keywords: linguoculturological approach, Germanic languages, 
phraseological unit, somatism.

Сопоставляя два языка, а именно, исследуя 
определенный лингвистический феномен, мы 
часто прибегаем к лингвокультурологии, объ-

ектом которой выступает язык, но «не в качестве 
системы формальных лингвистических правил и ка-
тегорий, а как отражение и фиксация культуры, как 
часть социальной памяти, совокупность значений, 
составляющих ориентировочную основу не только 
речевой, но и познавательной человеческой дея-
тельности» [7, c. 24].

Предметом лингвокультурологии являются языко-
вые единицы, содержащие культурную информацию, 
а также установление того, как «работают» механизмы, 
включающие культуру в значение языкового знака.

Основными областями, где активно взаимодействуют 
язык и культура, являются: 1) фразеологизмы; 2) мифоло-
гемы и обычаи; 3) паремии; 4) символы; 5) речевой эти-
кет; 6) концепты и проч. Это наиболее очевидные явле-
ния, несущие культурный код.

Предметом настоящего исследования являются 
именно фразеологичекие единицы, которые, несомнен-
но, имеют национально-культурную коннотацию. В.Н. Те-
лия рассматривает фразеологизмы как «зеркало», в ко-
тором лингвокультурная общность представляет свое 
собственное национальное самосознание [1, c. 57]. 

Стоит также отметить, что типологические исследова-
ния родственных языков часто имеют в своей основе как 
раз лингвокультурологический подход, поскольку имен-
но межкультурные исследования помогают как в изуче-
нии иностранного языка, так и в серьезных теоретиче-
ских исследованиях в области лингвистики, т.е., с одной 
стороны, носят исключительно прикладной характер, а с 
другой, вносят весомый вклад в развитие теории языка.

Английский и немецкий языки относятся к западно-
германской группе индоевропейских языков и имеют 
общего предка, но это совершенно не означает, что язы-
ковая картина носителей английского и немецкого язы-
ков совпадает. Рассмотрим схожие и различные момен-
ты восприятия через соматизмы.

По словам Ю.А. Башкатовой, «соматический код куль-
туры представляет собой чрезвычайно интересный и са-
мобытный языквой пласт, выявляет специфику мировос-
приятия носителей языка и культуры» [3]. Связано это с 
тем, что, с одной стороны, человеческое тело – понятие 
универсальное, не зависит от этнической и языковой при-
надлежности. Именно тело становится универсальным 
инструментом, позволяющим найти «общий язык» пред-
ставителям разных культур, не владеющим иностранным 
языком. Однако, отношение к разным частям тела, опре-
деление «значимости части тела» свидетельствует о спец-
ифическом восприятии окружающей действительности, 
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философии жизни, которая фиксируется в языке прежде 
всего в виде концептов или целых концептосфер.

Под фразеологической единицей с компонентом-со-
матизмом или соматической фразеологической едини-
цей обычно понимается «фразеологизм, ведущим или 
зависимым компонентом которого является слово, обо-
значающее не только внешние физические формы ор-
ганизма человека (голова, рука, нос и т.п.), но и элемен-
ты сердечно-сосудистой, нервной и других его систем 
(кровь, селезенка, мозг, печень и т.п.)» [8].

Одним из самых распространенных компонентов-
соматизмов является «голова» – Kopf / head. Фразеоло-
гичсекими единицами, макисмально схожими по своему 
семантическому значению и логико-смысловой дешиф-
ровке в паре языков немецкий-английский являются:

иметь ясную голову – einen klaren (или offenen) Kopf 
haben / nicht auf den Kopf gefallen sein – to have a good head 
for something;

иметь свою голову на плечах – seinen Kopf für sich 
haben – to have a good head on one’s shoulders;

сломя голову, безрассудно – Hals über Kopf – head over 
heels.

В этих случаях голова является символом ума и со-
образительности, выступает в качестве ответственного 
органа за принятие решений и может в определенном 
контексте стать синонимом слову «мозг». Например, вы-
ражение «ломать себе голову над чем-то» в немецком 
языке звучит, как „sich den Kopf über etw. zerbrechen“, а в 
английском фигурируют именно «мозги»: “to cudgel one’s 
brains over smth”.

Голова – жизненно важный орган и часто является 
синонимом «жизни», например, «поплатиться головой» 
в немецком звучит абсолютно так же: „etwas mit seinem 
Kopf bezahlen“. Английская идиома “pay with smb’s head” 
употребляется довольно редко и скорее является фразе-
ологическим сочетанием, может сочетаться с глаголами 
give up, mess with, put, cost.

Еще несколько фразеологических единиц со схожим 
значением можно наблюдать в обоих языках:

потерять голову – den Kopf verlieren – to lose one’s 
head;

зарыть голову в песок – den Kopf in den Sand stecken – 
to bury one’s head in the sand;

высоко держать голову (т.е. держать себя с досто-
инством) – den Kopf hochhalten (или aufrechthalten) – to 
carry one’s head high;

повесить нос / понурить голову – den Kopf hӓngen 

lassen – hang up one’s nose / lose one’s heart.

Интересным является выражение «не терять голо-
вы», в смысле, «сохранять спокойствие». В английском 
языке не прослеживается значение «холодная голова», 
то есть «здраво мыслящая, хорошо соображающая» – “to 
keep one’s head”, а вот в немецком выражение идентично 
русскому – „den kühlen Kopf behalten“.

Рассмотрим идиому „Butter auf dem Kopf haben“, 
которая не имеет эквивалента в английском языке. 
На русский язык можно перевести эту ФЕ как «иметь 
рыльце в пушку», «иметь нечистую совесть». Значе-
ние «натворить что-либо», «иметь что-либо на сове-
сти» в немецкой картине мира предполагает, что если 
масло потечет сверху и «запятнает» всего человека, то 
«выдаст его с головой» [5].

В английском языке есть идиома “keep one’s head 
above water”, что-то типа «держаться на плаву», т.е. «не 
потонуть», «не пойти ко дну». В английском языке вос-
приятие мира в этом случае больше схоже с русским, 
чем с немецким, в котором существует выражение, не 
связанное с «головой»: „sich selbst über Wasser halten“.

На контрасте с «головой» рассмотрим фразеологиче-
ские единицы с соматизмом «сердце», что также является 
довольно распространенным компонентом в немецком 
и английском языках. Символика данного органа весьма 
разнообразна. Рассмотрим несовпадающие значения в 
рамках настоящей статьи. Например,

сердце кровью обливается – ihm tat das Herz im Leibe 
weh – heart is bleeding;

сердце болит – das Herz dreht sich mir im Leibe um – to 
eat one’s heart out;

иметь золотое / доброе / большое сердце – ein Herz 
haben / viel Herz haben / ein Herz im Leibe haben / ein Herz 
im Busen tragen – to have heart of gold / big / soft / kind heart;

разбить сердце – to break one’s heart – j-n ins Herz 
treffen;

сердце в пятки ушло – er trӓgt sein Herz in der Hand – 
one’s heart sank into one’s boots;

излить душу – jemandem sein Herz ausschütten – to bare 
one’s heart.

Как мы видим, символическое значение соматизма 
«сердце» свопадает не только в немецком и английском 
языках, но и часто в русском. Сердце символизирует 
любовь, доброту, страх, смелость, но почти всегда это 
сильная эмоция или чуство, котрое противопоставлено 
разуму, самообладанию, рациональности, выраженны-
ми «головой».
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ИНФОРМАЦИЯ

Требования к оформлению статей,  
направляемых для публикации в журнале

Для публикации научных работ в выпусках серий научно-практического 
журнала “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” 
принимаются статьи на русском языке. Статья должна соответствовать научным 
требованиям и общему направлению серии журнала, быть интересной достаточно 
широкому кругу российской и зарубежной научной общественности.

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других 
печатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы, и содержать очевидный элемент создания 
нового знания. Представленные статьи проходят проверку в программе “Антиплагиат”.

За точность воспроизведения дат, имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей без изменения научного содержания 
авторского варианта.

Научно-практический журнал “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” проводит 
независимое (внутреннее) рецензирование.

Правила оформления текста.
 ♦ Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для Windows с расширением “.doc”, 

или “.rtf”, шрифт 14 Times New Roman.
 ♦ Перед заглавием статьи указывается шифр согласно универсальной десятичной классификации (УДК).
 ♦ Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются отдельными файлами.
 ♦ Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
 ♦ Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную нумерацию. Сокращения слов в таблицах не 

допускается.
 ♦ Литературные источники, использованные в статье, должны быть представлены общим списком в ее конце. 

Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках. Нумерация источников 
идет в последовательности упоминания в тексте.

 ♦ Литература составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
 ♦ Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Правила написания математических формул.
 ♦ В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы.
 ♦ Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы.
 ♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать.

Правила оформления графики.
 ♦ Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 

Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK.
 ♦ Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0, должны иметь толщину линий  

не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial. He рекомендуется 
конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы. Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW 
уплотнения, CMYK.

По вопросам публикации следует обращаться  
к шеф-редактору научно-практического журнала  
«Современная наука: актуальные проблемы теории  
и практики» ( e-mail: redaktor@nauteh.ru ).


