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О СТАНДАРТИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В МВД РОССИИ В 2000-Х ГГ.

Соловьёв Сергей Геннадьевич 
Главное управление МВД России по Новосибирской 

области, г. Новосибирск
maestro30rus@inbox.ru

Аннотация: Статья посвящена историческому обоснованию стандартизации 
ведомственного образования в новейшей истории России. Автор задается во-
просом: на чём основывались взгляды ведомственных ученых и практиков 
органов внутренних дел относительно применения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего профессионального обра-
зования МВД России в 2000-х гг.: а) на противоречиях, связанных с целесоо-
бразностью их применения, или б) предметной формализации? Являлась ли 
государственная «образовательная планка» больше средством сближения 
теории и практики правоохранительной деятельности органов внутренних 
дел, консолидации общества внутри и вокруг образовательного простран-
ства, чем инструментом «болонизации», нацеленной на евроинтеграцию 
российского рынка образовательных услуг? Цель статьи состоит в установле-
нии закономерностей, процессов, явлений, связанных с феноменом стандар-
тизации профессиональной подготовки кадров МВД в 2000-2011 гг. Мате-
риалы и методы. В исторических источниках, содержащих упоминания о 
практике внедрения стандартов в образовательный процесс МВД постсовет-
ской России условно можно выделить: делопроизводственные документы 
Министерства образования и науки РФ, МВД России, официальную юридиче-
скую статистику, справочно-информационные материалы, научные статьи и 
монографии, переписку органов государственной власти, Интернет-ресурсы 
и др. Резонно отметить, что особенностью изучения исторических источни-
ков, характеризующих генезис государственной социальной планки в ведом-
ственной образовательной среде, являлось то, что часть из них сравнительно 
недавно стала доступна исследовательским кругам ввиду существовавших 
ранее запретов и ограничений относительно их использования. В качестве 
методов исследования использованы: историческая хронология, типология, 
сравнительно-исторический метод и контент-анализ. За основу применения 
количественных методов в исторических исследованиях взят опыт иссле-
довательской деятельности видных ученых-историков: И.Д. Ковальченко,  
Б.Н. Миронова, В.Н. Владимирова. Результаты исследования. Установле-
но, что значительная часть ученых и практиков в МВД России поддерживала 
взятый руководством страны курс на централизацию образования, при этом 
экспертные оценки феномена стандартизации образования разнились лишь 
в способах и методах ее практической реализации. Обсуждение и заключе-
ние. Исследование политики РФ в области стандартизации ведомственного 
образования, подкрепленное статистическими наблюдениями обществен-
ного мнения по результатам анализа публикаций ведомственных ученых 
и практиков, позволяет оценить влияние результатов централизаторских 
реформ в сфере образования на вопросы профессионализации кадров МВД 
России в начале XX в. В свою очередь, являясь дискуссионной, тема разработ-
ки и применения государственных образовательных стандартов и ее научное 
обсуждение способствуют выработке оптимальных инструментов государ-
ственной образовательной политики в современных исторических условиях. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы для даль-
нейшего комплексного изучения вопросов стандартизации ведомственного 
образования с привлечением различных исследовательских групп, приме-
нением классической и современной методологии и источниковой базы.

ON THE STANDARDIZATION  
OF DEPARTMENTAL EDUCATION  
IN THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 
OF RUSSIA IN THE 2000S.

S. Solovyov

Summary: The article is devoted to the historical justification of the 
standardization of departmental education in the modern history 
of Russia. The author asks the question: what were the views of 
departmental scientists and practitioners of internal affairs bodies based 
on regarding the application of federal state educational standards of 
higher professional education of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
in the 2000s: a) on the contradictions associated with the expediency of 
their application, or b) the subject formalization of standards? Was the 
state "educational bar" more a means of bringing together the theory 
and practice of law enforcement activities of internal affairs bodies, 
consolidating society inside and around the educational space, than an 
instrument of "bolonization" aimed at the European integration of the 
Russian educational services market? The purpose of the article is to 
establish patterns, processes, phenomena and trends related to the 
phenomenon of standardization of professional training of the Ministry 
of Internal Affairs in 2000-2011. Materials and methods. In historical 
sources containing references to the practice of introducing standards 
into the educational process of the Ministry of Internal Affairs of post-
Soviet Russia, one can conditionally distinguish: office documents of 
the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, official legal statistics, reference and 
information materials, scientific articles and monographs, correspondence 
of state authorities, Internet resources, etc. It is reasonable to note that 
the peculiarity of the study of historical sources characterizing the genesis 
of the state social bar in the departmental educational environment 
was that some of them relatively recently became available to research 
circles due to the previously existing prohibitions and restrictions on their 
use. The following research methods were used: historical chronology, 
typology, comparative historical method and content analysis. The use of 
quantitative methods in historical research is based on the experience of 
the research activities of prominent historical scientists: I.D. Kovalchenko, 
B.N. Mironova, V.N. Vladimirova. The results of the study. It is 
established that a significant part of scientists and practitioners in the 
Ministry of Internal Affairs of Russia supported the policy of centralization 
of education taken by the country's leadership, while expert assessments 
of the phenomenon of standardization of education differed only in the 
ways and methods of its practical implementation. Discussion and 
conclusion. The study of the policy of the Russian Federation in the field 
of standardization of departmental education, supported by statistical 
observations of public opinion based on the results of the analysis of 
publications of departmental scientists and practitioners, allows us to 
assess the impact of the results of centralizing reforms in the field of 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.12-3.35
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Стандартизация образовательного процесса в МВД 
России имела разные отклики в профессиональ-
ной среде. В этой связи, исследовательский ин-

терес представляет изучение предпосылок введения 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования МВД 
России в 2000-х гг. на основе анализа мнений ученых и 
практиков по данной научной проблеме. 

В 2000-х гг. руководством страны принимались ак-
тивные меры по стабилизации российской экономики, 
темпы развития которой, не в последнюю очередь, за-
висели от становления системы образования. Россия 
стояла у истоков формирования «национальной квали-
фикационной рамки», которая должна была обеспечить 
эффективную занятость населения по востребованным 
профессиям. Последовавшая за этим стандартизация об-
разования в МВД включала установление единых подхо-
дов к управлению структурой и содержанием обучения 
в 3-х поколениях образовательных стандартов, первое 
из которых вышло в свет в 2001 г. и представляло собой 
стандарт высшего профессионального образования по 
специальности 031001 «Правоохранительная деятель-
ность» (с присвоением квалификации – юрист, специ-
ализация «Административная деятельность ОВД») [10]. 

По мнению доктора юридических наук, профессора 
В.Я. Кикотя, введение в 2001 г. стандарта являлось важ-
ным достижением в области профилизации содержа-
ния образования в МВД России. Предназначенный для 
под¬готовки оперативных работников криминальной 
милиции и сотрудников службы общественной безопас-

ности стандарт получил положительные отзывы, в связи 
с небольшим периодом вхож¬дения выпускников в дея-
тельность после учебы [Кикоть В.Я.; 5, с. 111]. 

К 2004 г. было сформировано второе поколение об-
разовательных стандартов по учебным специальностям: 
021100 «Юриспруденция», 023100 «Правоохранительная 
деятельность», 350600 «Судебная экспертиза», 200700 
«Радиотехника», 075600 «Информационная безопас-
ность телекоммуникационных систем», 061000 «Государ-
ственное и муниципальное управление» и др. [14].

Далее, по заданию Минобрнауки России, на базе 
Московского университета МВД России были разрабо-
таны – 7 государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования нового 
(третьего) поколения и 1 стандарта среднего профес-
сионального образования по следующим специально-
стям: «Правоохранительная деятельность» – подготовка 
сотрудников оперативных подразделений полиции и 
сотрудников службы охраны общественного поряд-
ка; «Правовое обеспечение национальной безопасно-
сти» – обучение сотрудников службы предварительного 
следствия и дознания, юрисконсультов, специалистов в 
сфере международного взаимодействия органов вну-
тренних дел; «Психология служебной деятельности» 
– обучение психологов ОВД; «Педагогика и психология 
девиантного поведения» – обучение будущих инспек-
торов по делам несовершеннолетних; «Экономическая 
безопасность» – обучение оперуполномоченных по 
борьбе с экономическими и налоговыми преступлени-
ями, а также специалистов в сфере проведения судеб-

Ключевые слова: стандартизация, государственные образовательные стан-
дарты, Министерство внутренних дел, кадровая политика, профессиональ-
ная подготовка, органы внутренних дел, милиция.
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education on the issues of professionalization of the personnel of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia in the early XX century. In turn, 
being a debatable topic, the topic of the development and application 
of state educational standards and its scientific discussion contribute to 
the development of optimal instruments of state educational policy in 
modern historical conditions. The results of the conducted research can 
be used for further comprehensive study of the issues of standardization 
of departmental education with the involvement of various research 
groups, the use of classical and modern methodology and source base.

Keywords: standardization, state educational standards, Ministry of 
Internal Affairs, personnel policy, professional training, internal affairs 
bodies, police.
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но-экономических экспертиз контрольно-ревизионных 
и финансово-экономических служб ОВД; «Безопасность 
информационных технологий в правоохранительной 
сфере» – обучение оперуполномоченных по борьбе с 
киберпреступностью; «Судебная экспертиза» – обучение 
персонала экспертно-криминалистической службы [9;  
с. 18-19]. Разработка новых стандартов получила высо-
кую оценку руководства МВД. За вклад в развитие ве-
домственной стандартизации Московский университет 
МВД России им. В.Я. Кикотя был удостоен премии МВД 
«За наиболее талантливые научные труды, получившие 
общественное признание и внесшие значительный 
вклад в решение задач, возложенных на МВД» [Брычев; 
4].

Принимая во внимание полидисциплинарный харак-
тер темы стандартизации ведомственного образования, 
находящихся на стыке истории, педагогики, социологии, 
политологии и юриспруденции, наряду с исторически-
ми источниками автором были приняты во внимание 
мнения ученых и практиков различных сообществ. На 
основе анализа ведомственной периодики («Вестник ка-
дровой политики МВД России», «Вестник МОСУ», «Вест-
ник ВИПК», Вестник ВНИИ», «Вестник СПбУ», «Труды Ака-
демии МВД России», «Вестник КрУ» и Интернет-ресурсы) 
из 8513 публикаций профессорско-преподавательского 
состава вузов МВД России, а также руководителей и спе-
циалистов Центрального аппарата, сотрудников орга-
нов и подразделений МВД России, посвященных теме 
исследования и находившихся в открытом доступе, для 
репрезентативности выборки автором было использо-
вано – 85 статей (1%). В качестве основного метода ис-
следования был использован контент-анализ. 

Поворотным моментом в отечественной ведомствен-
ной периодике, посвященной проблемам стандарти-
зации образования в МВД России, является 2011 г., свя-
занный с реформированием МВД, вступлением в силу 
Закона № 3-ФЗ «О полиции», сокращением штата ми-
лиции на 22%, оптимизацией вузов МВД, повышением 
зарплат сотрудникам. В этой связи, автором предложена 
периодизация, разделившая развитие мировоззрение 
ученых и практиков ведомственного образовательного 
сообщества относительно стандартизации подготовки 
кадров в МВД (2000-2011 гг.) на два этапа: до реформы 
милиции и после. Изучение обсуждаемых в материалах 
ведомственной публицистики тем позволил условно 
разделить ключевые проблемы, решаемые в процес-
се стандартизации образовательного процесса в МВД 
2000-х гг. на четыре факторные группы: «абитуриенты», 
«выпускники», «педагоги» и «работодатели», ставшие 
смысловыми единицами последующего анализа. Далее, 
систематизация сведений о количестве и соотношении 
суждений авторов по ключевым вопросам, и их после-
дующая интерпретация позволили сформулировать тен-
денции в коллективных взглядах ученых и практиков об 

объекте исследования.

Абитуриенты и выпускники

Мнения ведомственной вузовской интеллигенции в 
дореформенный период, в основном, имели сдержан-
ные оценки, тем не менее, ученые и практики, не без 
основательно, выражали солидарность, характеризуя 
плохое здоровье, а также слабый общеобразователь-
ный уровень кандидатов на поступление в вузы МВД РФ. 
Наличие недостатков по данному вопросу высказали 
62,5% респондентов (авторов-практиков), и у данной по-
зиции были свои причины. После распада СССР система 
ранней профориентации молодежи пришла в упадок. 
Детские, юношеские организации, спортивные клубы, 
осуществлявшие функции воспитания физически здо-
рового полноценного подрастающего поколения в духе 
патриотизма, национальной идеи привития высоких 
нравственных ценностей, утратили былой потенциал. 
Прошли годы, прежде, чем возрождение традиций под-
готовки молодежи к труду и обороне пробрело необхо-
димый уровень, как следствие, в исследуемый период к 
уровню подготовленности кандидатов на обучение в ву-
зах МВД и мотивам их поступления в МВД России, не без 
обоснования, было много вопросов.

К указанному добавились проблемы низкой адапта-
ции выпускников вузов к условиям правоохранитель-
ной деятельности по окончании обучения, о чем также 
высказались ученые-практики (50,0%). По мнению 5898 
опрошенных руководителей ОВД из 81 субъекта РФ, те-
оретические знания выпускников, пополнивших ряды 
ОВД в 2006-2008 гг., оценивались по пятибалльной си-
стеме, как хорошие – 46% руководителями, на «отлич-
но» – 12%; примерно также оценивалась и практическая 
подготовленность выпускников. Многие опрошенные 
подчеркивали, что молодые специалисты недостаточно 
подготовлены к решению конкретных служебных задач. 
В своих анкетах руководители отмечали, что основные 
личностные качества выпускников вузов системы МВД 
России не в полной мере отвечали требованиям со-
временности. На «удовлетворительно» и ниже оценили 
стрессоустойчивость выпускников – 44%, целеустрем-
ленность – 37%, ответственность и работоспособность – 
33%, добросовестность и дисциплинированность – 31% 
[Амельчаков; 1, с. 14].

В числе характерных недостатков выпускников ру-
ководством ОВД было отмечено: несоблюдение норм и 
правил профессионального взаимодействия (38%), не-
правильное представление о профессии (44%), отсут-
ствие стремления совершенствовать профессиональ-
ный уровень (31%). Тревожным сигналом указывалось 
то, что почти половина опрошенных руководителей не 
рассматривали выпускников в качестве потенциальных 
кандидатов на выдвижение на вышестоящие должности. 
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Особо отмечалась проблема закрепления выпускников 
вузов МВД России на службе. В 2005 г. ведомство поте-
ряло – 13,5% принятых на службу выпускников, в 2006 г. 
– 14,5%, в 2007 г. – 14,9%. За три года из ОВД уволилось в 
общей сложности – 3835 молодых специалистов [Кикоть 
В.Я.; 6, с. 3].

В 2008 г. на должности начальствующего состава в 
МВД России было принято около – 40 тыс. чел. Из них бо-
лее 7 тыс. – выпускники ведомственных образователь-
ных учреждений. Из гражданских вузов было принято 
– 4 тыс. В том же 2008 г. было уволено со службы по соб-
ственному желанию или по различным иным основани-
ям, более – 1,5 тыс. молодых специалистов, проработав-
ших в ОВД менее 3 лет. Выступая перед коллегией МВД 
В.Я. Кикоть назвал эту категорию обучаемых «балластом 
ведомственной образовательной системы». Еще одним 
негативным явлением были увольнения молодых спе-
циалистов по отрицательным основаниям (в 2008 г. дан-
ный показатель составил – 115 чел.) [Амельчаков; 1, с. 4]. 
Больше всего сотрудников данной категории уволилось 
в Республике Алтай (33%), Омской области (29%), Курган-
ской области (27%), Ивановской области (25,5%), Хаба-
ровском крае (24%) и Алтайском крае (23,5%). Указанное 
негативно сказывалось на результатах оперативно-слу-
жебной деятельности ОВД, имея экономические послед-
ствия. На подготовку одного вуза с пятилетним сроком 
обучения государство тратило более – 500 тыс. руб. 
[Амельчаков; 1, с. 4]. Спустя два-три года, каждый тре-
тий выпускник окончивший вуз МВД России не скрывал 
своего желания сменить профессию, либо перевестись 
в другой правоохранительный орган. Треть уволенных 
со службы устраивались в коммерческие структуры, или 
занимались адвокатской практикой. Причинами явля-
лись: низкая заработная плата, невозможность решения 
жилищных проблем, отсутствие налаженной системы 
наставничества, неправильное представление о про-
фессии [Кикоть В.Я.; 6, с. 3].

Преподаватели и работодатели

Другую факторную группу, затрагивающую оба пери-
ода исследования, собственно, объединяют проблемы 
отсутствия обратной связи между вузами и комплекту-
ющими организациями (61,2%). В подтверждение нали-
чия указанной проблемы приведем данные, характери-
зующие официальную позицию федерального центра. 
Так, выступая перед участниками учебно-методического 
сбора руководителей учебных заведений, заместитель 
начальника ДКО МВД России – начальник Управле-
ния организации профессиональной подготовки гене-
рал-майор И.Ф. Амельчаков в числе основных причин 
низкой отдачи ведомственного образования указал 
недостаточность взаимодействия профильных департа-
ментов МВД (работодателей) с учебными заведениями, 
охарактеризовав его выражением «от случая к случаю» 
[Амельчаков; 1, с. 4]. На наш взгляд, приведенные дан-
ные делали очевидным предпосылки стандартизации 
ведомственного образования, призванные обеспечить 
единство реализации целей и задач в образовании и об 
этом далее пойдет речь [Беседина О.А., Верзунова Л.В., 
Кирий Н.В.; 3].

В послереформенный период критические оценки 
практических работников выражались в признании не-
достаточности участия потенциальных работодателей в 
организации подготовки кадров (33,4%). Вузовские уче-
ные активно высказывались за развитие учебно-матери-
альной базы, синхронизацию целей и задач науки и об-
разования, систематизацию оценочной работы (38,1%), 
активное привлечение практических специалистов к 
участию в работе экзаменационных комиссий вузов, 
разработке программных модулей, совместной с вузами 
научной деятельности, непосредственному обучению 
слушателей (тьюторству). 

Решению проблем сближения теории и практики 
правоохранительной деятельности ОВД были посвяще-
ны работы Бесединой О.А. и Кирий Н.В., считавших, что 
на этапе разработки стандартов эффективными сред-

Проблема

Отношение ученых и практиков в МВД России и к ключевым проблемам стандартизации отечественного ведомственного образования до 
реформирования милиции (2001-2011 гг.) и в последующий период (2011-2022 гг.)

(в % к числу высказавшихся в каждой группе) 

Профессорско-преподавательский состав вузов МВД России
Представители Центрального аппарата, структурных органов и 

подразделений, организаций МВД России

До реформы МВД России (2001-
2011 гг.)

После реформы МВД России 
(2011-2022 гг.)

До реформы МВД России (2001-
2011 гг.)

После реформы МВД России 
(2011-2022 гг.)

Положительное Отрицательное Положительное Отрицательное Положительное Отрицательное Положительное Отрицательное
Абитуриенты 71,4 28,6 100 0 37,5 62,5 0 0

Выпускники 85,7 14,3 92,3 7,7 50 50 0 0

Педагоги 86,4 13,6 61,9 38,1 70,6 29,4 89,5 10,5

Работодатели 100 0 81,3 18,7 38,8 61,2 66,6 33,4
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ствами являются: а) мониторинг требований к уровню 
и направленности подготовки кадров; б) анализ про-
фессиональных компетенций, качественное изменение 
которых требовалось достичь по итогам обучения. На 
этапе реализации образовательных программ: а) иссле-
дование потребностей обучаемых в процессе профес-
сиональной подготовки; б) привлечение работодателей 
в качестве преподавателей и членов экзаменационных 
комиссий [14].

Подтверждением обоснованности мнений Беседи-
ной О.А. и Кирий Н.В. являлись решения федерального 
центра об участии постоянного и переменного состава 
вузов МВД России в борьбе с безнадзорностью и право-
нарушениями среди несовершеннолетних [Стрельни-
ков; 13, с. 12-13]. Представляет интерес исторический 
опыт влияния системы образования МВД на профи-
лактику детской безнадзорности и подростковой пре-
ступности. Так, Нижегородская академия МВД осущест-
вляла шефскую помощь над школой-интернатом для 
слабослышащих детей, детским домом № 6 и Центром 
временного содержания несовершеннолетних правона-
рушителей ГУВД Нижегородской области. Курсантами и 
слушателями вузов регулярно проводились спортивные 
и культурно-массовые мероприятия с детьми воспита-
тельного характера; организовывался сбор детских ве-
щей, игрушек для передачи детям-сиротам; проводился 
конкурс рисунка среди воспитанников детских домов 
«Дядя Степа – милиционер» [Стрельников; 13, с. 12-13].

За личным составом Смоленского филиала Москов-
ского университета МВД России были закреплены: соци-
альный приют для детей и подростков, средняя школа, 
санаторно-лесная школа, школа-комплекс эстетическо-
го воспитания, детский сад. Результатом профилактиче-
ской работы среди несовершеннолетних правонаруши-
телей из числа трудновоспитуемых подростков и детей 
из малообеспеченных, социально незащищенных семей 
на базе военно-трудового лагеря «Патриот» Смоленско-
го филиала, стало снижение в период работы лагеря ко-
личества правонарушений среди несовершеннолетних 
в городе – на 37,0% от общего числа преступлений, со-
вершенных ими за летний период (!) [Стрельников; 13,  
с. 12-13].

Организация оборонно-спортивных сборов «Надеж-
да» для подростков, состоявших на учете в инспекциях 
по делам несовершеннолетних ОВД, на базе загород-
ного учебно-полевого центра Краснодарской академии 
МВД России способствовала снижению подростковой 
преступности в период их проведения. Так, по состоя-
нию на 1 июля 2003 г. несовершеннолетними и при их 
участии было совершено на 3,5% меньше преступлений, 
чем за аналогичный период прошлого года. Количе-
ство тяжких преступлений, совершенных подростками, 
уменьшилось на 5%. Количество умышленных причине-

ний тяжкого вреда здоровью сократилось – на 47,6%. (!) 
разбойных нападений – на 27,7%. (!) [Стрельников; 13,  
с. 12-13].

 По инициативе УВД Камчатской области и командо-
вания войсковой части, дислоцированной в г. Петропав-
ловск-Камчатский, функционировал военно-спортив-
ный оздоровительный центр «Кадет», осуществлявший 
организацию досуга и отдыха подростков, наряду с под-
готовкой к службе в Вооруженных Силах и милиции. Ре-
зультатом деятельности центра явилось снижение под-
ростковой преступности в Камчатской области – на 15%; 
в период его работы не было выявлено ни одного под-
ростка, совершившего повторное преступление. Ана-
логичная работа проводилась Омской и Волгоградской 
академиями МВД России, Санкт-Петербургским универ-
ситетом МВД России и др. [Стрельников; 13, с. 12-13].

Работа по сближению работодателей и вузов нахо-
дилась в начале пути. К определению содержания и на-
правленности программ профессиональной подготовки 
будущих сотрудников службы по борьбе с экономиче-
скими преступлениями стали привлекать руководство 
главного управления по борьбе с экономическими пре-
ступлениями. Требования к уровню навыков и умений 
юрисконсультов разрабатывались при участии веду-
щих специалистов департамента юридической службы 
с опытом проведения антикоррупционных и правовых 
экспертиз издаваемых ведомством документов, а так-
же участия в судебных заседаниях [Бавсун И.Г., Гусев 
В.А.; 4]. Положительно зарекомендовала себя практика 
проведения совместных совещаний руководства ком-
плектующих органов и образовательных учреждений 
в Московском университете, Академии экономической 
безопасности, Омской академии, Восточно-Сибирском 
институте, Орловском, Уральском, Ростовском юриди-
ческих институтах МВД России, где рассматривались во-
просы совместной деятельности по набору кандидатов, 
сопровождения учебного процесса и адаптации выпуск-
ников вузов на службе в ОВД [14].

Изучение публикаций отечественных ведомственных 
изданий исследуемого периода показало, что значитель-
ная часть ученых и практиков МВД России поддержива-
ла взятый руководством страны курс на централизацию 
образования, при этом экспертные оценки феномена 
стандартизации образования разнились лишь в спосо-
бах и методах ее реализации. Несмотря на сложности и 
противоречия, сопровождавшие процесс стандартиза-
ции, ее предметная реализация способствовала нала-
живанию взаимодействия вузов и практических органов 
внутренних дел в области подготовки кадров на основе 
договоров между студентами и учебными заведениями, 
а также студентами и работодателями [Митрофанова; 8, 
с. 4].
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Заключение

Подводя итог, отметим, что в 2000-х гг. в рамках реа-
лизации централизаторских реформ Президента Путина 
В.В., наряду с национальными проектами «Здоровье», 
«Развитие аграрно-промышленного комплекса», «До-
ступное и комфортное жилье», важное значение имел 
проект «Качественное образование», включавший меры 
социальной поддержки преподавателей, развитие ву-
зовской науки, реализацию инновационных программ, 
информатизацию подготовки кадров, учреждение круп-
ных образовательных корпораций – университетов. Ста-
новление образования постсоветской России, включая 
ведомственную подготовку в МВД России, было связано 
с приведением его к единым образовательным стандар-
там. 

Несмотря на то, что в 2000 г. ведомственная система 
образования обеспечила подготовку – 30 тыс. выпуск-
ников (в 1985 г. – всего 10 тыс.), проблемы профессио-
нализации кадров МВД решалась крайне медленно. 
Рост числа юристов в 2000 г. составил всего лишь доли 
процента, что было обусловлено оттоком кадров. Еще в 
1999 г. из милиции уволились – 37 тыс. офицеров, а мо-
лодых лейтенантов пришло всего 34 тыс. чел. [14]. Важ-
ные шаги, предпринятые руководством для разрешения 
данной ситуации, были связаны с введением государ-
ственных образовательных стандартов на фоне усиле-
ния взаимодействия профильных департаментов и об-
разовательных учреждений, обеспечение практической 
направленности обучения, отслеживания его качества, 
дифференциации профессиональной подготовки [Бры-
чев В.; 4].

В Послании Федеральному Собранию РФ от 
26.05.2004 Президент РФ В. Путин отметил, что в услови-
ях конкурентной среды, в новых трудовых отношениях 
между работодателем и персоналом, главным требова-
нием, предъявляемым к отечественному образованию, 
являлась практическая направленность подготовки, 
обеспечиваемая соответствием образования нуждам 
рынка труда. В целях адаптации образования к практи-
ческой деятельности ОВД был взят курс на активизацию 
взаимодействия ведомственных департаментов с вуза-
ми МВД [Путин; 11, с. 4].

Внедрение образовательных стандартов в профес-
сиональную подготовку кадров МВД стало важным го-

сударственным инструментом в совершенствовании 
ведомственного образования. Стандарты, утверждались 
органом власти в сфере выработки государственной 
политики и нормативно-правового регулирования об-
разовательной деятельности, и представляли собой пе-
речень обязательных требований к уровню подготовки 
персонала и к профессии, специальности, направлению 
обучения [12; 96]. Основные черты стандартизации об-
разования МВД в 2000-2011 гг.: 

1. превалирование ведомственного компонента 
подготовки сотрудников ОВД над общеобразова-
тельным, характеризовавшее значительное рас-
хождение между юридической теорией и практи-
кой, 

2. практикоориентированная подготовка юристов 
в МВД, характеризовавшая приоритетность фор-
мирования навыков над знаниями, что было обу-
словлено содержанием и направленностью рабо-
ты милиции; 

3. невысокий регулятивный потенциал ведомствен-
ных образовательных стандартов, обусловленный 
большим количеством нормативных актов, регла-
ментировавших основные направления деятель-
ности МВД [Макович; 7, с. 3].

В комплексе реализованных в 2000-х гг. руковод-
ством МВД инициатив меры, направленные на сближе-
ние профильных департаментов органов внутренних 
дел с образовательными учреждениями, были связаны 
с обоюдным привлечением персонала к совместной де-
ятельности по широкому спектру вопросов. Ученые по-
могали раскрывать преступления, курсанты осуществля-
ли профилактические мероприятия с поднадзорными, а 
опытные оперативники и руководители приглашались 
в качестве преподавателей. Стандартизация способ-
ствовала: унификации квалификационных требований 
к уровню и направленности подготовки кадров ОВД, со-
вершенствованию контроля уровня профессиональных 
качеств персонала, модернизации основ оценочной ра-
боты в образовании [8, с. 4].

Результаты проведенного анализа могут быть ис-
пользованы в рамках дальнейшего комплексного из-
учения вопросов стандартизации ведомственного обра-
зования с привлечением различных исследовательских 
групп, применением классической методологии и источ-
никовой базы.
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Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена процессами инфор-
матизации общества и образования. Цель статьи заключается в поиске 
эффективных методов и технологий организации социально-культурной 
деятельности, направленной на развитие социально-личностной компетент-
ности будущего специалиста. Определены виды деятельности, которые в ус-
ловиях информационного общества необходимы в формировании социаль-
но-личностной компетентности. Актуализируются исследования в области 
лингвистики, раскрывающие проблемы взаимодействия языка и культуры. 
Обозначена необходимость поиска эффективных методов и технологий, на-
правленных на развитие информационной и медиакультуры личности.

Ключевые слова: культура, социально-культурная деятельность, компонен-
ты личности, социально-личностная компетентность, медиаобразование, 
медиакультура.

FORMATION OF SOCIAL AND PERSONAL 
COMPETENCE OF THE FUTURE 
SPECIALIST IN THE CONDITIONS  
OF THE INFORMATION SOCIETY

A. Aidagulova
O. Tuguzbayeva

Summary: The relevance of this article is due to the processes of 
informatization of society and education. The purpose of the article is to 
find effective methods and technologies for organizing social and cultural 
activities aimed at developing the social and personal competence 
of a future specialist. The types of activities that are necessary in the 
formation of social and personal competence in the conditions of the 
information society are determined. Research in the field of linguistics is 
being updated, revealing the problems of the interaction of language and 
culture. The necessity of searching for effective methods and technologies 
aimed at the development of information and media culture of the 
individual is indicated.

Keywords: culture, socio-cultural activities, personality components, 
social and personal competence, media education, media culture.

В условиях информатизации общества компьютер-
ные технологии и средства массовой коммуни-
кации оказывают воздействие на сферу социаль-

но-культурной деятельности человека. Повседневная 
современная жизнь молодого человека не обходится 
без социальных сетей, интернет-технологий, различ-
ных медиаресурсов и видеоблогов, систем мгновен-
ного обмена сообщениями. Свойствами современной 
цифровой информации становятся фрагментарность, 
разрозненность и избыточность. Нужно отметить, что в 
условиях изобилия информации играет существенную 
роль способность личности к критическому мышлению, 
позволяющая осуществлять эффективный поиск, крити-
ческое восприятие и критический анализ информации.

В настоящее время становятся актуальными иссле-
дования, направленные на формирование и развитие 
социально-личностной компетентности будущего спе-
циалиста (И.А. Зимняя, Е.А. Прохорова, Е.М. Сартакова, 
А.В. Хуторской и др.). Е.А. Прохорова определяет со-
циально-личностную компетентность как «интегратив-
ное личностное образование, являющееся составной 

частью социально-профессиональной компетентности 
обучаемого», которое включает «систему компетенций, 
актуализирующих ценности во всех аспектах жизнеде-
ятельности студента, в частности, осознание себя кон-
курентоспособным специалистом-профессионалом и 
гражданином России, а также социально-профессио-
нальное становление и возможности самореализации» 
[5]. Данные компетенции носят общекультурный, уни-
версальный, многофункциональный характер и опреде-
ляют продуктивность выполнения широкого круга про-
фессиональных задач. 

В основе классификации И.А. Зимней представлены: 
«компетентности, относящиеся к самому себе как лично-
сти»; «компетентности, относящиеся к взаимодействию 
человека с другими людьми»; «компетентности, отно-
сящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во 
всех ее типах и формах» [2]. В соответствии с этим можно 
выделить компоненты личности будущего специалиста: 
социальный (культура восприятия информации, инфор-
мационная культура); деятельностный (культура проект-
ной, сетевой деятельности); коммуникативный (культура 
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общения, межкультурный диалог). 

Социальный компонент, который определяет инфор-
мационную культуру личности, формируется на про-
тяжении всей творчески активной деятельности и реа-
лизуется в способности будущего специалиста решать 
профессиональные задачи с применением современ-
ных информационных технологий. Культура проектной 
деятельности требует учитывать индивидуальные за-
просы, интересы, идеи каждого участника проекта, при 
этом следует обсуждать этапы совместной деятельности 
для достижения общей цели проекта.

Обратимся к понятию «социально-культурная дея-
тельность», под которой следует понимать «управляе-
мый обществом и его социальными институтами процесс 
приобщения человека к культуре и активного включе-
ния самого человека в этот процесс» [8, с. 39]. Раскрывая 
суть данного понятия, обратим внимание на исследо-
вание О.В. Тугузбаевой [7], изучающей проблемы вза-
имодействия языка и культуры. Родной язык отражает 
национально-культурные особенности народов, связь 
с духовной культурой народа, несет культурно-истори-
ческую информацию. В языке народа выражается карти-
на мира, в которую входят: культура, нормы поведения, 
национальные особенности языка. Нужно отметить, что 
язык выступает компонентом культуры и неотъемлемой 
частью социально-культурной деятельности. С помо-
щью языка можно изучить культуру отдельного народа, 
определить его менталитет и картину мировосприятия. 
В каждом языке есть уникальный способ восприятия 
мира. Как мы видим, язык и культура непосредственно 
связаны между собой, подобная зависимость составляет 
лингвокультурологическую компетенцию, благодаря ко-
торой носители языка одной культуры могут понимать 
друг друга и создавать коммуникативные акты. Форми-
рование ценностного представления о родном языке 
происходит в ходе межкультурного диалога в образова-
тельной среде. 

Традиционно в лингвистике межкультурный диалог 
определяется как «совокупность способов репрезента-
ции самых разных дискурсивных практик, включающих 
развернутые во времени прямые и опосредованные 
контексты коммуникативного взаимодействия людей, 
говорящих на разных языках и принадлежащих к раз-
ным культурам» [3, с. 275]. В условиях информационно-
го общества речь и ценности культуры транслируют-
ся, в частности, посредством аудиовизуальных медиа 
(телевидение, кино, цифровое искусство), для которых 
характерна массовость и доступность. Как объясняют 
исследователи, «это происходит в силу того, что экран 
является сегодня преобладающей формой трансляции 
культурных продуктов, формирующих идентичность, 
ценности и смыслы, через различные виды коммуни-

кации» [3, с. 124]. Н.Б. Кириллова характеризует медиа 
как среду, «в которой производятся, эстетизируются и 
транслируются культурные коды» [4]. 

Таким образом, можно выделить следующие виды со-
циально-культурной деятельности:

 — подготовка докладов, сообщений и тезисов для 
участия в научно-практических конференциях, 
дискуссиях и семинарах, в том числе в режиме ви-
деоконференцсвязи; 

 — участие в исследовательских, информационных 
медиапроектах; 

 — самостоятельная работа с электронными обра-
зовательными ресурсами, педагогическими про-
граммными средствами;

 — межкультурное взаимодействие в образователь-
ной среде.

Современное информационное общество осознает 
влияние средств массовой информации и коммуника-
ции на личность. В связи с этим особую актуальность 
приобретает социокультурная концепция медиаобра-
зования (А.В. Шариков). Учитывая основные положения 
данной концепции, считаем необходимым добавить к 
основным видам социально-культурной деятельности 
некоторые виды медиаобразовательной деятельности. 
Полагаем, что стоит обратить внимание на такие виды 
деятельности, которые необходимы для понимания 
процессов массовой коммуникации, развития медиа-
культуры личности. К примеру, это «критический анализ 
и обсуждение медиатекстов разных видов и жанров»; 
«создание и распространение собственных медиатек-
стов» [9]; медиатворчество. В своем исследовании мы 
опирались на труды в области медиаобразования и раз-
вития медиакомпетентности личности (И.В. Жилавская, 
А.В. Федоров и др.). 

Следует отметить зависимость социально-культур-
ной деятельности от индивидуальных потребностей 
студентов. В этой связи считаем важным обозначить 
принципы формирования социально-личностной ком-
петентности, выявленные Е.М. Сартаковой: «развитие 
личности студента с учетом его индивидуальных осо-
бенностей, самостоятельная деятельность студентов, 
социально-профессиональная ориентация и междисци-
плинарная интеграция, модульность программ, сотруд-
ничество» [6, с. 35]. Мы считаем верным дополнить, что 
в результате сотрудничества происходит саморазвитие, 
самоопределение и самореализация личности студента, 
актуализируется личностная позиция будущего специ-
алиста.

В качестве эффективных методов и технологий ор-
ганизации социально-культурной деятельности можно 
выделить следующие: технологии организации и про-
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ведения дискуссии, круглого стола, педагогического са-
лона в дистанционном формате; технология проектной 
деятельности с использованием мультимедиа; техноло-
гия анализа и обсуждения медиатекстов и др. При этом 
используемые компьютерные технологии (мультиме-
диа, дистанционные технологии, интернет-технологии) 
включаются в процесс социально-культурной деятель-
ности как вспомогательные инструменты, дополняя 
традиционные методы и формы взаимодействия муль-
тимедийным интерактивным содержанием. Особый ин-
терес для студентов представляют технологии, направ-
ленные на медиатворчество: создание мультимедийных 
компьютерных презентаций для сопровождения вос-
питательных, научно-представительских мероприятий, 
разработка элементов фирменного стиля (буклетов, 
листовок, афиш, визиток, сувенирной продукции и др.). 
На наш взгляд процесс создания собственных медиатек-
стов имеет образовательный потенциал, положительно 
влияет на уровень мотивации обучающихся, поскольку 

учитывает интересы студенческой аудитории. 

Таким образом, формирование социально-личност-
ной компетентности будущего специалиста осуществля-
ется в процессе социально-культурной деятельности 
с применением компьютерных технологий. Практика 
показала, что использование ресурсов сети интернет, 
мультимедийных приложений, сервисов видеоконфе-
ренцсвязи в образовательном процессе накладывает 
отпечаток на характер взаимодействия преподавателя 
и студента. Возникает необходимость развития инфор-
мационной грамотности и медиакомпетентности. Ста-
новится важным найти эффективные педагогические 
приемы, методы и технологии, направленные на фор-
мирование и развитие медиакультуры, способности 
«читать» медиатекст, анализировать «продукцию» меди-
акультуры (фильмы, книги, журналы, сайты и др.), созда-
вать собственные мeдиaтексты, развивать критическое 
восприятие.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности связной речи дошколь-
ников с общим недоразвитием речи, раскрываются теоретические аспекты 
изучения проблемы. Целью исследования является проведение диагностики 
и выявление особенностей связной речи у детей старшего дошкольного воз-
раста с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: старшие дошкольники с общим недоразвитием речи, связ-
ная речь, особенности связной речи.

FEATURES OF COHERENT SPEECH  
OF OLDER PRESCHOOLERS  
WITH GENERAL SPEECH 
UNDERDEVELOPMENT

S. Arkhipova
O. Lazutkina

Summary: The article deals with the features of coherent speech of 
preschool children with general underdevelopment of speech, reveals the 
theoretical aspects of the study of the problem. The aim of the research is 
to make diagnostics and to find out the peculiarities of coherent speech of 
senior preschool children with the general underdevelopment of speech.

Keywords: senior preschool children with the general underdevelopment 
of speech, coherent speech, features of coherent speech.

Введение

Дошкольный возраст является важнейшим перио-
дом активного познания родного языка, усвоения 
всех сторон речевой системы, развитие которых 

не достигнет своей конечной цели без завершающего 
этапа – закрепления в связной речи. Именно поэтому в 
условиях стандартизации дошкольного образования во-
просам развития связной речи у дошкольников прида-
ется особое значение. 

Развитие связной речи берет свое начало в устном 
общении детей со взрослыми и ровесниками. Взрослые 
на ранних этапах должны поддерживать речевые иници-
ативы детей, выступать в качестве примера для подра-
жания, помогать организовывать и структурировать их 
высказывания. Таким образом, дети постепенно учатся 
выражать свои мысли живо, последовательно, не отвле-
каясь на ненужные детали. 

Высокий уровень овладения связной речью в пе-
риод дошкольного детства во многом предопределяет 
качество дальнейшего школьного обучения. Ребенок, 
овладевший связной речью, без затруднений может вза-
имодействовать с окружающими людьми, понимать и 
соблюдать закрепленные нормы поведения в обществе, 

что определяется конечным звеном в его личностном 
развитии. Помимо социальной функции в связной речи 
находит реализацию и коммуникативная функция.

Развитие связной речи у дошкольников требует 
сформированности навыков, выходящих за рамки про-
стого составления предложений. Высокий уровень ее 
развития характеризуется связностью высказывания, 
построенного на основе главной темы, которую можно 
проследить в каждом предложении, способностью вы-
страивать последовательно события, отраженные в ре-
чевой продукции детей, сформированностью причинно-
следственных связей.

Однако дошкольники, имеющие общее недоразви-
тие речи (далее ОНР), не достигают достаточного уровня 
развития связной речи. Исследователи В.К. Воробьева, 
В.П. Глухов, О.С. Ушакова, Т.Б. Филичева отмечают в их 
связной речи отсутствие логики и последовательности 
в предложениях, пропуски основных и наиболее зна-
чимых частей рассказа, неразвернутые, малоинфор-
мативные высказывания, бедность и стереотипность 
используемых речевых средств, грубые нарушения 
грамматического строя, искаженное построение пред-
ложений, ошибки в использовании предлогов, бедный 
словарный запас.

DOI 10.37882/2223-2982.2022.12-3.04

1 Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям на-
учной деятельности МГПУ имени М. Е. Евсевьева по теме «Научно-методические основы развития связной речи у дошкольников с 
речевыми нарушениями средствами наглядного моделирования».
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Правильный выбор диагностических методик, адек-
ватное построение процесса диагностики связной речи 
и интерпретации результатов позволит специалистам 
логопедам выявить ее особенности у данной категории 
детей. Знание особенностей связной речи у дошкольни-
ков с ОНР, позволит построить логопедическую работу 
по развитию связной речи наиболее эффективно. В свя-
зи с этим выявление особенностей развития связной 
речи у дошкольников с ОНР представляет особую акту-
альность.

Значимость представленной проблемы обусловила 
цель работы, которая заключается в диагностике и вы-
явлении особенностей связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР.

Изложение основного материала

Проблема определения понятия связной речи рас-
крывается в исследованиях А.М. Бородич, Л.С. Выгот-
ского, С.Л. Рубинштейна; вопросы диагностики связной 
речи изучаются В.К. Воробьевой, В.П. Глуховым, О.С. Уша-
ковой, Т.Б. Филичевой; процесс развития связной речи 
рассматривается Т.В. Ахутиной, Т.В. Волосовец, А.А. Ле-
онтьевым, Ф.А. Сохиным; особенности связной речи до-
школьников с ОНР определяются В. В. Гербовой, Е.И. Ти-
хеевой, Т.А. Ткаченко, Г.В. Чиркиной и др. 

Анализ научно-методической литературы показал, 
что многие ученые рассматривают связную речь с раз-
личных сторон. С педагогической точки зрения, под 
связной речью понимают смысловое развернутое вы-
сказывание, обеспечивающее общение и взаимопони-
мание людей (А.М. Бородич, Е.И. Тихеева) [1]. 

В психологических исследованиях связность речи 
определяется как адекватность речевого оформления 
мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее по-
нятности для слушателя или читателя (С.Л. Рубинштейн), 
или как цепь логически сочетающихся предложений, со-
держащих законченную мысль (Л.С. Выготский) [3, 8].

Лингвисты связную речь определяют, как последова-
тельность связанных друг с другом мыслей, выраженных 
точными словами в правильно построенных предложе-
ниях (А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин) [7, 9]. 

В логопедических исследованиях связную речь рас-
сматривают как наиболее сложную форму речевой дея-
тельности, которая носит характер последовательного 
смыслового целого развернутого изложения (В.П. Глу-
хов, Г.В. Чиркина); вид речемыслительной деятельности, 
результатом которой является текстовое сообщение 
(В.К. Воробьева) [2, 4, 11].

Обобщая формулировки определения понятия связ-

ной речи, следует заключить, что связная речь – это 
единица речи, состоящая из языковых компонентов и 
представляющая развернутое высказывание, которое 
излагается логично, последовательно и тематически 
правильно. 

Можно проследить общие закономерности развития 
связной речи. Процесс овладения связной речью состо-
ит из перехода от ситуативного вида речи к контекст-
ному, однако затем их развитие осуществляется парал-
лельно. 

Освоение связной речи дошкольниками осуществля-
ется поэтапно. На первом довербальном этапе понима-
ние речи отсутствует, однако, у ребенка возникают пер-
вые эмоциональные контакты со взрослыми, которые в 
дальнейшем окажут большое влияние на зарождение 
непосредственно речи. Следующий этап – возникнове-
ние речи. Постепенно происходит овладение понимани-
ем речи, в основном, незамысловатых фраз. У ребенка 
появляются первые осмысленные слова, начинает по-
полнятся словарный запас, отмечаются двусоставные 
малораспространенные предложения, постепенно ре-
бенок начинает вступать в диалогические формы речи. 
На третьем этапе развития связной речи происходит ов-
ладение разными способами взаимодействия с окружа-
ющими людьми. От диалога наблюдается плавный пере-
ход к монологу. Предложения имеют сложную структуру, 
распространены. Активно продолжает обогащаться и 
активизироваться словарный запас. 

Проблема развития связной речи наиболее остро 
встает у дошкольников, имеющих речевые нарушения. 
Дети с речевой патологией – это дети с нормальным 
слухом и сохранным интеллектом, имеющие расстрой-
ства коммуникации, которые негативно влияют на их 
дальнейшую успеваемость. Данные расстройства вы-
ражаются в нарушениях звукопроизношения, слоговой 
структуры слова, недоразвитии фонематического слуха, 
грамматического строя речи, бедности словарного за-
паса.

Среди детей с речевой патологией доминирующую 
группу составляют дошкольники с ОНР, которое Р.Л. Ле-
вина характеризует как форму речевой аномалии, при 
которой нарушены все компоненты речевой системы, 
относящиеся как к смысловой, так и звуковой ее сторо-
не [6]. 

Вопросы изучения связной речи у детей дошкольно-
го возраста с ОНР рассматриваются в работах В.П. Глухо-
ва, Л.Н. Ефименковой, Т.А. Ткаченко и др. [4; 5]. Они от-
мечают, что дети, имеющие ОНР, испытывают трудности 
при составлении рассказов и отдельных фраз. Их связ-
ное высказывание характеризуется простым перечис-
лением действий и событий. У данной категории детей 
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отмечается неполное понимание прочитанного текста, 
трудности пересказа коротких текстов, нарушения по-
следовательности событий, пропуски важных деталей, 
многочисленные повторы и сложности подбора подхо-
дящих по семантике слов. При составлении самостоя-
тельного рассказа они ограничиваются описанием толь-
ко одного отдельного признака предмета, не соблюдают 
композиции, последовательность описания предметов 
или обстановки вокруг. Выявляются ошибки в лексико-
грамматическом оформлении высказывания, отсутствие 
инициативы к активному ведению диалога, непонима-
ние вербальных и невербальных средств языка [11].

Подобные трудности оказывают негативное влия-
ние на процесс усвоения детьми письменной речи и 
подготовку к обучению в школе. Ранняя диагностика 
нарушений развития связной речи и своевременная 
коррекционная помощь обеспечит в дальнейшем де-
тям возможность полноценного обучения и общения со 
сверстниками. Обследование связной речи у дошколь-
ников осуществляется с помощью доступных для данно-
го возраста методик В.К. Воробьевой, В.П. Глухова, О.С. 
Ушаковой, Т.Б. Филичевой и др. [2, 4, 10, 11].

Методика В.К. Воробьевой включает четыре серии 
диагностических заданий. Первая серия – направлена 
на выявление способности к пересказу, вторая – ориен-
тирована на выявление возможности к самостоятель-
ному программированию структуры высказывания и 
составлению связного, смыслового текста. Третья серия 
заданий подразумевает изучение особенностей постро-
ения связного высказывания в ситуации неполного от-
ражения компонентов речевой системы, четвертая – на-
правлена на выяснение состояния ориентировочной 
деятельности [2].

Методика диагностики связной речи, предложенная 
Т.Б. Филичевой, рекомендует использовать следующие 
задания: передать содержание рассказа от 1-го лица; по-
добрать к заданным словам красочные определения, по-
зволяющие подробно и разносторонне описать объект; 
пересказать рассказ, изменяя время происходящих там 
событий; описать представленные предметы, образуя 
сравнительную степень прилагательных [11].

Методика О.С. Ушаковой включает задания для обсле-
дования детей среднего, старшего дошкольного возрас-
та. Диагностика уровня связной речи осуществляется по 
следующим заданиям: составление рассказа-описания 
по игрушке; сочинение рассказа по вопросам, по серии 
сюжетных картинок с предварительным выкладыванием 
их в последовательности, сочинение рассказа на само-
стоятельно выбранную ребенком тему [10]. 

Наиболее популярной методикой обследования 
связной речи у дошкольников с ОНР является методика 

В.П. Глухова. Автор предлагает осуществлять наблюде-
ние за связной речью дошкольников не только в про-
цессе учебной деятельности, но и в игровой и бытовой 
сферах деятельности. Разработка В.П. Глухова позволя-
ет разносторонне оценить уровень развития связной 
речи – от составления элементарной, нераспространен-
ной фразы до составления рассказа с элементами твор-
ческого воображения [4]. 

В материалах представленной статьи мы обсуждаем 
результаты проведенной диагностики связной речи у 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР.

Диагностическое исследование осуществлялось 
на базе МАДОУ «Детский сад № 36 комбинированного 
вида» г. о. Саранск Республики Мордовия, МБДОУ ДС № 
29 города Кузнецка. В диагностике принимали участие 
25 дошкольников старшей группы компенсирующей на-
правленности с заключением ПМПК «ОНР. III уровень ре-
чевого развития».

Исследование состояния связной речи у дошкольни-
ков с ОНР выполнялось по методике В.П. Глухова в ин-
дивидуальной форме [4]. Обратимся к описанию диагно-
стических заданий данной методики. 

В рамках первого задания требовалось составить за-
конченное высказывание на уровне фразы по действию, 
изображенному на отдельных картинках. В качестве 
стимульного материала предлагались ситуационные 
картинки (мальчик рубит дрова, девочка везет куклу на 
санках, мальчик ловит рыбу и т.д.). Ребенку предлагалось 
посмотреть внимательно на картинку и сказать, что на 
ней изображено. В случае отсутствия ответа или затруд-
нении задавался наводящий вопрос: «Что делает маль-
чик\девочка?».

Второе задание было направлено на составление 
предложения по трем картинкам, связанным по смыслу. 
Ребенку предлагались три взаимосвязанных картинки 
(девочка, лейка, цветы; бабушка, грибы, лукошко). Не-
обходимо было составить предложение, используя их. 
При неполном или некорректном ответе указывалось на 
пропущенную картинку с повторной инструкцией.

В рамках третьего задания требовалось пересказать 
текст хорошо знакомой короткой сказки. В качестве на-
глядного материала использовался цикл картинок по 
мотивам сказок «Репка», «Колобок». Ребенку читалась 
сказка, затем задавались вопросы по ее сюжету. После 
чего он должен был подробно и связно пересказать про-
изведение. 

Четвертое задание включало составление рассказа 
по картине или серии сюжетных картинок. Стимульный 
материал: «Бабушка готовит вкусные пироги; Мальчик 
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ранней весной потерял свой ботинок, а нашел его толь-
ко тогда, когда солнце начало пригревать, и снег везде 
растаял; Общая горка, которую дети построили совмест-
ными усилиями, однако, мальчик Витя не пускал одного 
из ребят кататься, так как тот болел, когда горку строи-
ли». Ребенок должен расположить сюжетные картинки 
в правильной последовательности и составить подроб-
ный рассказ.

Пятое задание направлено на составление расска-
за на основе личного опыта. Ребенок должен был рас-
сказать, какое недавнее событие ему запомнилось, где 
это происходило, что он там делал, с кем туда ходил. На 
основе ответов на эти вопросы дошкольник составлял 
связный рассказ.

В рамках шестого задания требовалось составить 
описательный рассказ. Для описания ребенку предлага-
лись предметы или муляжи с выраженными признаками, 
а также схема для составления описательного рассказа. 
В качестве отличительных признаков выделялись фор-
ма, размер, части предмета. 

Оценивание выполненных дошкольниками заданий 
осуществлялось в баллах в соответствие с критериями, 
представленными в методике В.П. Глухова [4].

Рассмотрим результаты выполнения дошкольниками 
с ОНР диагностических заданий.

С выполнением первого задания справилось на 3 
балла восемь (32,0%) дошкольников. Их ответы харак-
теризовались грамматически правильно построенной 
фразой, передающей точное и полное содержание 
предметной картинки («Девочка везет на санках куклу»; 
«Мальчик Паша катается на роликах»; «Лиза поливает 
желтые цветы из лейки»). Большая часть вариантов за-
дания (5 из 6 картинок) была выполнена, но в более про-
лонгированные сроки. Двенадцать (48,0%) дошкольни-
ков выполнили данное задание на 2 балла. Некоторые 
их фразы были недостаточно информативны («Девочка 
везет санки»; «Мальчик пилит»; «Девочка моет»), отме-
чались ошибки в выборе нужной грамматической фор-
мы («Мальчик ловила рыбу»; «Мальчик колотил дрова»). 
Также можно отметить достаточно длительные паузы 
для поиска и припоминания подходящего слова. Пять 
(20,0%) детей составили предложение только после на-
водящего вопроса экспериментатора. Их ответы оцене-
ны в 1 балл.

С выполнением второго задания шесть (24,0%) детей 
справилось на 3 балла. Их фразы были адекватными по 
смыслу, достаточно информативными, с некоторыми 
недочетами в построении («Девочка Соня взяла лейку и 
поливает свои любимые цветы»; «Бабушка пошла в лес, 
там она собирала грибы в корзинку»). Пятнадцать (60,0%) 

дошкольников выполнили задание на 2 балла. Высказы-
вание было составлено только на основе содержания 
2-х картинок («Девочка Аня вязла в руки лейку»; «Бабуш-
ка пошла за грибами в лес»; «Мальчик читает»). Одна-
ко после обращения внимания детей на совершенную 
ими ошибку, сразу же исправлялись. У четырех (16,0%) 
дошкольников отмечались ошибки в грамматическом 
оформлении фразы, в игнорировании предъявленных 
картинок («Девочка положила цветы на окны»; «Бабушка 
чистиет обувку»). Для них оказалось невозможно пере-
строение фразы даже после помощи экспериментатора.

По итогам выполнения третьего задания пять (20,0%) 
дошкольников смогли составить пересказ на 3 балла, 
передав смысл текста, соблюдая последовательность 
событий, связность высказывания, прибегнув к стиму-
лирующим вопросам экспериментатора. В основном в 
предложениях употреблялись правильные грамматиче-
ские формы слов («Бабушка с дедушкой испекли колобка. 
Положили его на окно. Он подсох и спрыгнул с окно. По-
катился по дорожке до леса. Встретил Колобок Зайца. 
Он хотел его съесть. Колобок спел песенку и покатился 
дальше. Потом он встретил Волка. Опять спел песенку 
и покатился. Дальше Колобок встретил Медведя. Тот 
тоже захотел его съесть. Но Колобок спел песню и спас-
ся. Катился, катился и встретил хитрую Лису. Она со-
биралась съесть Колобка. И он начал петь ей песню. Тог-
да Лисичка попросила сесть Колобка себе на нос, чтобы 
лучше слышать песенку. А Лиса его «ам» и съела»). В пере-
сказе четырнадцати (56,0 %) дошкольников отмечались 
пропуски фрагментов рассказа («Колобок упал с окошка 
и катился по лесу. Увидел там много разных животных. 
А лиса его съела». «Дедушка посадил репку. А когда она вы-
росла большая-большая, не смог ее вырвать. Помогали 
ему бабушка, внучка и мышка»). При попытке повторных 
наводящих вопросов некоторые из детей припоминали 
часть пропущенных событий. Их высказывания оцене-
ны на 2 балла. У шести (24,0%) дошкольников выявле-
но значительное нарушение связности рассказа. В их 
предложениях прослеживалась бедность употребления 
языковых средств, за что и был выставлен 1 балл («Это 
колобок. Он убежал в лес. А его встретила лиса и съела». 
«Дед не мог сорвать свеклу. Нет, репу. Помогали ему, по-
могали. А сильнее всех была мышка»).

Для семи (28,0%) обучающихся оказалось невозмож-
ным восстановить последовательность событий. По на-
водящим вопросам экспериментатора был составлен 
краткий рассказ, в котором были упущены важные и 
значимые фрагменты. Составленный дошкольниками 
рассказ не соответствовал картине. Описание происхо-
дящих действий было минимальным («Дети катались 
на горке. Мальчик тоже хотел. Но еще один мальчик его 
не пускал»; «Мальчик бегал и потерял ботинок. Пришли 
мама с бабушкой. А когда стало тепло, они нашли бо-
тинок»). Не все объекты, представленные на серии сю-
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жетных картинок, были отражены в рассказе детей, что 
нарушило его целостный смысл. Рассказ подменялся на-
зыванием действий с картинок. Одиннадцать (44,0%) до-
школьников смогли восстановить последовательность 
отдельных событий, однако смысл рассказа был иска-
жен. При помощи подсказки экспериментатора задача 
была выполнена на 2 балла. В составленном рассказе у 
семи (28,0%) дошкольников наблюдалось полное соот-
ветствие изображенной ситуации, рассказ был распро-
странен, последователен и логичен («Дети построили 
горку. Коля болел. Когда он выздоровел, тоже захотел 
кататься. Ваня его не пускал. Ведь он не строил горку»; 
«Бабушка захотела испечь вкусные пирожки. Сначала 
она замесила тесто. Потом бабушка выкладывала на-
чинку. Когда плита нагрелась, она поставила их туда. 
Как только пирожки были готовы, бабушка позвала вну-
ка и налила чай»). Задание выполнено на 3 балла.

Самым трудным заданием для дошкольников с ОНР 
оказалось составление рассказа с опорой на личный 
опыт. Всем детям потребовалась помощь. Десять (40,0 %) 
дошкольников затруднялись самостоятельно отвечать 
на вопросы по плану. Экспериментатору приходилось 
задавать вопросы повторно. Если дети затруднялись 
дать ответ, то им предлагалась знакомая ситуация, кото-
рая помогала дошкольникам сформулировать несколь-
ко предложений рассказа («Мы недавно были в зоопарке. 
Там много животных. Они все в клетках. Мне понрави-
лась обезьяна»; «Я летом был на море. Там очень жарко. 
Мы каждый день купались. А еще я играл в бассейне»). Их 
ответы оценивались в 2 балла. Пятнадцать (60,0 %) обу-
чающихся выполнили задание на 1 балл. Они допускали 
грубые смысловые ошибки, соскальзывая с одного со-
бытия на другое («Мы пошли в парк на карусель. Там у 
меня еще был самокат»; «Я ездила в деревню. Там бабуш-
ка моя. Я съела много ягод»). Речевые средства использо-
вались крайне бедно, дети чаще пользовались мимикой 
и жестами. Кроме этого, наблюдалось аграмматичное 
употребление словоформ, затрудняющее восприятие 
рассказа («Было три ребят»). 

В процессе составления рассказа-описания шесть 
(24,0%) дошкольников крайне редко прибегали к помо-
щи экспериментатора. Они составили связное описание 
предмета с опорой на предложенную схему, отобразив 
в рассказе все существенные признаки в простых пред-
ложениях. Дети справились с заданием на 3 балла («Это 
помидор. Он круглый, большой, по цвету красный. На вкус 
он сочный. На ощупь гладкий»). Опираясь на схему состав-
ления рассказа-описания, восемь (32,0%) дошкольников 
не смогли точно и полно отразить основные признаки 
описываемого предмета. Их высказывание представля-
ло перечисление наиболее ярких и приметных деталей 
и было оценено в 2 балла («Чашка. Она маленькая. У нее 
есть ручка»). Дошкольники смогли составить рассказ 
только после обращения к побуждающим вопросам экс-

периментатора, однако, все равно испытывали трудно-
сти в подборе слов к незнакомым частям предметов («У 
ней ухи, хвост, волосы на голове»). В рассказе одиннад-
цати (44,0%) детей отмечалось искажение последова-
тельности изложения, незавершенность предложений, 
отсутствие связи между фразами. Описание содержало 
перечисление внешних признаков объекта. Детям не 
удалось составить связный рассказ даже после предъяв-
ленного экспериментатором образца описания. Выпол-
нение задания оценено в 1 балл.

По количеству набранных баллов всех дошкольников 
с ОНР мы условно разделили на три группы по уровням 
развития связной речи. 

В первую группу вошло 20,0% детей с высоким уров-
нем развития связной речи. Их предложения носили 
правильное лексико-грамматическое оформление, име-
ли распространенный характер. При построении фразы 
соблюдалась четкая последовательность, обучающиеся 
подбирали слова, подходящие под контекст ситуации, 
развернуто отвечали на вопросы. Дошкольники, отне-
сенные к данной группе, владели всеми служебными 
частями речи, их высказывания насыщены прилагатель-
ными, местоимениями, наречиями. Все задания выпол-
нялись без дополнительных инструкций, с минимальной 
помощью экспериментатора.

Вторую группу составили 48,0% дошкольников со 
средним уровнем развития связной речи. Навыки пере-
сказа у них сформированы, однако, отмечались пропу-
ски некоторых структурных единиц текста, нарушалась 
полнота и содержательность речи, наблюдалось аграм-
матичное употребление форм слов. При составлении 
рассказа детям необходимо большее количество вре-
мени для подбора подходящего по смыслу слова. В речи 
преимущественно использовались двусоставные, не-
распространенные предложения с включением только 
существительных, глаголов и прилагательных. При со-
чинении рассказов по серии картин нарушалась логиче-
ская связь между фразами. Описывая предмет, дошколь-
ники указывали на существенные признаки предмета, 
характерные черты и отличия. В процессе выполнения 
большинства заданий испытуемым требовалась помощь 
со стороны экспериментатора, повторы инструкций.

Группу с низким уровнем развития связной речи со-
ставили 32,0% детей. Они с трудом составляли фразы. На 
большинство задаваемых вопросов не отвечали. Пред-
ложения носили нераспространенный характер, чаще 
всего односоставные, нарушена правильная последова-
тельность слов. Навык пересказа находился на началь-
ном этапе формирования. При составлении рассказов 
или описания предмета пропускали отличительные 
признаки, важные детали, при наводящих вопросах со 
стороны экспериментатора использовали указательные 
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жесты. Помощь для выполнения задания не принимали, 
дополнительную инструкцию не брали даже в упрощен-
ной формулировке.

Выводы

Проанализировав результаты диагностики, мы выде-
лили ряд особенностей связной речи у дошкольников с 
ОНР: сложности в построении связного высказывания, 
ограниченный словарный запас, неправильное исполь-
зование в речи лексических единиц, преобладание в 
высказывании существительных и глаголов, неточное 
употребление форм прилагательных и глаголов, одно-

типные нераспространенные, малоинформативные 
предложения, ограниченность средств речи, использу-
емых в построении фразы, нарушения смысловой орга-
низации высказывания, отсутствие четкости, последова-
тельности построения фразы. 

Наличие обозначенных выше особенностей связ-
ной речи у данной категории детей объясняется, на наш 
взгляд, с одной стороны системным нарушением у них 
всех компонентов речевой системы, а с другой сторо-
ны – несовершенством существующей традиционной 
методики ее развития.
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Аннотация: Статья посвящена организации логопедической работы с деть-
ми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН). При-
ведены результаты экспериментального исследования, посвященного раз-
работке и апробации методики формирования звукового анализа и синтеза 
у дошкольников данной категории средствами информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ).

Ключевые слова: фонетико-фонематическое недоразвитие речи, дошкольни-
ки, звуковой анализ и синтез, информационно-коммуникационные техноло-
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THE USE OF ICT TOOLS  
IN THE FORMATION OF SOUND ANALYSIS 
AND SYNTHESIS IN PRESCHOOL 
CHILDREN WITH PHONETIC-PHONEMATIC 
SPEECH UNDEVELOPMENT

A. Gamajunova
O. Bobkova

Summary: The article is devoted to the organization of speech therapy 
work with children with phonetic-phonemic underdevelopment of speech 
(PPU). The results of an experimental study devoted to the development 
and testing of the methodology for the formation of sound analysis and 
synthesis in preschoolers of this category by means of information and 
communication technologies (ICT) are presented.

Keywords: phonetic and phonemic underdevelopment of speech, 
preschoolers, sound analysis and synthesis, information and 
communication technologies, interactive speech therapy simulator.

Сформированность фонематических процессов 
имеет огромное значение для речевого развития 
дошкольника. Так, фонематическое восприятие 

обеспечивает правильное формирование звукопроиз-
носительных умений у ребенка и оказывает большое 
влияние на становление грамматического строя речи. 
А в старшем дошкольном возрасте сформированность 
таких процессов как звуковой анализ и звуковой синтез 
определяют успешность овладения грамотой. В даль-
нейшем недостаточная сформированность фонематиче-
ских процессов негативно сказывается и на письменной 
речи ребенка, приводя к возникновению специфиче-
ских ошибок при чтении и письме. 

Анализ исследований в области педагогики и логопе-
дии выявил тенденцию к увеличению детей с несформи-
рованностью фонематических процессов. В логопедии 
данный недостаток встречается в структуре такого на-
рушения как фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи. 

Теоретические и практические аспекты организации 
логопедической работы по профилактике, диагностике 
и коррекции ФФН традиционными средствами обуче-
ния раскрыты в трудах Н.С. Жуковой, Е.В. Колеснико-
вой, Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, Г.А. Каше, Т.А. Ткаченко, 
Т.Б. Филичевой, М.Ф. Фомичевой и др. Вместе с тем, у 
логопеда возникает необходимость в применении со-
временных средств обучения, таких, как информаци-
онно-коммуникационные технологии. Недостаточная 
разработанность практических аспектов применения 
средств ИКТ в логопедической работе по формирова-
нию звукового анализа и синтеза у дошкольников с ФФН 
обусловливает актуальность темы исследования.

Впервые термин «фонетико-фонематическое недо-
развитие речи» был введен группой ученых под руко-
водством Р.Е. Левиной. Они определили его как нару-
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1 Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям на-
учной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (Башкирский государственный педагогический университет 
имени М. Акмуллы и Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева) по теме: «Научно-методи-
ческие основы применения информационно-коммуникационных технологий в коррекционной работе учителя-логопеда».
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шение процессов формирования произносительной 
системы родного языка у детей с речевыми расстрой-
ствами вследствие дефектов восприятия, дифференциа-
ции и произношения фонем, близких по акустико-арти-
куляционными характеристикам [8].

Из определения следует, что в структуру речевого 
дефекта при ФФН входят нарушения звукопроизноси-
тельных умений и несформированность фонематиче-
ских процессов. 

Согласно Р.Е. Левиной, состояние звукопроизноше-
ния детей с ФФН характеризуется следующими особен-
ностями: во-первых, замена трудно произносимых зву-
ков более простыми по артикуляции: [л] – [й], [ш] – [ф]; 
во-вторых, смешение звуков, близких артикуляционно 
или акустически: в данном случае мягкие согласные мо-
гут заменяться твердыми ([с] – [с`]), глухие звуки – звон-
кими ([п] – [б] и наоборот; в-третьих, замены группы зву-
ков диффузной артикуляцией: артикуляционно близкие 
звуки заменяет неотчётливый звук, например: [ш] и [с] 
заменяются на мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т] произно-
сится смягчённый [ч]; в-четвертых, отсутствие некоторых 
звуков из группы, вызванное несформированностью фо-
нематических процессов. Автором подчеркивается, что 
недостатки произношения у данной группы детей связа-
ны преимущественно с недоразвитием фонематических 
процессов [8].

Восприятие и дифференциация фонем родного язы-
ка осуществляются благодаря фонематическим процес-
сам, таким как: фонематический слух, фонематическое 
восприятие, фонематические анализ и синтез и фонема-
тические представления. 

В раннем возрасте фонематический слух выступает 
как сенсорная основа общеречевого развития детей в 
целом. Т.Б. Филичева фонематический слух определяет 
как тонкий, систематизированный слух, позволяющий 
различать и узнавать фонемы языка. Согласно автору, 
фонематический слух представляет собой непроизволь-
ный процесс [10]. М.Е. Хватцев, фонематический слух 
считает не только непроизвольной дифференциацией 
фонем языка, но и осмыслением услышанных речевых 
единиц [11]. 

С точки зрения Т. Б. Филичевой, фонематическое 
восприятие – это целенаправленное действие, направ-
ленное на дифференциацию фонем с последующим 
определением звуковой оболочки слова [10]. Исследо-
вания Н.С. Варенцовой, Е.В. Колесниковой показали, что 
фонематическое восприятие у детей с нормой речевого 
развития и с сохранным слухом характеризуется непро-
извольностью формирования, в то время как у детей с 
дизонтогенезом речевого развития оно бывает часто на-
рушенным [2].

Как пишут Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, А.В. Соболе-
ва, с возрастом фонематическое восприятие становится 
более совершенным и дифференцированным, тогда у 
дошкольников начинают развиваться навыки звукового 
анализа и синтеза. Звуковой синтез – это процесс соеди-
нения отельных звуков и звукосочетаний в целое слово. 
Под звуковым анализом авторами понимается способ-
ность раскладывать слова на составные элементы (зву-
ки, слоги) [10]. 

Согласно Е.В. Колесниковой, первоначальные навы-
ки звукового анализа появляются спонтанно в среднем 
дошкольном возрасте и продолжают свое становление 
все дошкольное детство. Наивысшей формой сформи-
рованности звукового анализа выступает фонематиче-
ское представление. Автор под фонематическими пред-
ставлениями понимает аналитическую способность к 
дифференциации звуков, сопоставлению и обобщению 
фонем на основе уже имеющихся эталонов [4].

В фонетико-фонематическом недоразвитии речи  
Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, А.В. Соболевой выявля-
ется несколько состояний: 1) недостаточное различение 
и затруднение в анализе только нарушенных в произно-
шении звуков; 2) недостаточное различение большого 
количества звуков из нескольких фонетических групп 
при достаточно сформированной их артикуляции в уст-
ной речи; 3) неспособность слышать звуки в слове и как 
следствие – отсутствие навыков фонематического ана-
лиза и синтеза [10].

Таким образом, фонематическое восприятие осу-
ществляется благодаря работе слухового анализатора. 
В то время как звуковой анализ и синтез представляют 
более сложную умственную деятельность, основанную 
на пространственно-временных представлениях. Его на-
выки не формируются самостоятельно или значительно 
отстают от онтогенеза. Поэтому особенно важно прово-
дить коррекционно-развивающую работу, направлен-
ную на формирование этих навыков у данной категории 
детей.

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась 
на базе МБДОУ «Кочкуровский детский сад «Улыбка»» 
Кочкуровского муниципального района Республики 
Мордовия. В исследовании принимали участие 9 до-
школьников в возрасте 4–5 лет с фонетико-фонемати-
ческим недоразвитием речи. Экспериментальная часть 
исследования выполнена при участии магистранта  
К.И. Арюткиной.

На первом этапе исследовательской работы нами 
был организован и проведен констатирующий экспери-
мент. Целью данного этапа выступало выявление акту-
ального уровня сформированности звукового анализа и 
синтеза у дошкольников с ФФН. Методика констатирую-
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щего эксперимента была составлена с учетом методиче-
ских рекомендаций Л.В. Венедиктовой, Р.И. Лалаевой, Л.Г. 
Парамоновой и др. Содержание диагностических зада-
ний позволило исследовать следующие компоненты ре-
чевой системы: особенности фонематического восприя-
тия; сформированность звукового анализа и звукового 
синтеза; состояние звукопроизношения; сформирован-
ность звуко-слоговой структуры слов. 

Анализ результатов констатирующего исследования 
позволил определить, что у дошкольников с ФФН при-
сутствовали все виды нарушений звукопроизношения: 
искажение, замены и смешение. Чаще всего отмеча-
лись нарушения произношения сонорных, свистящих 
и шипящих звуков. У многих испытуемых отмечались 
недостаточная сформированность слоговой структуры 
слова, проявляющаяся в сокращении или увеличении, 
перестановке слогов местами, затруднения при воспро-
изведении слоговой структуры слов в предложениях.

Исследование особенностей фонематических про-
цессов у испытуемых показало, что для дошкольников с 
ФФН характерно: 1) нечеткое различение на слух фонем 
в собственной и чужой речи (глухих – звонких, свистя-
щих – шипящих, твердых – мягких, шипящих – свистя-
щих – аффрикат); 2) низкий уровень сформированности 
звукового анализа и синтеза; 3) затруднения при анализе 
звукового состава речи. 

Результаты констатирующего исследования позво-
лили распределить дошкольников с ФФН на четыре 
группы, в соответствии с выявленными уровнями сфор-
мированности фонетико-фонематических процессов: 
дошкольники с достаточным уровнем – 0%; со средним – 
22,2 %; с уровнем ниже среднего – 44,5%; с низким уров-
нем – 33,3%.

Полученные данные показали необходимость прове-
дения коррекционно-развивающей работы с дошколь-
никами с ФФН. Целью второго этапа нашего исследо-
вания выступили разработка и апробация методики 
формирования звукового анализа и синтеза у дошколь-
ников с ФФН посредством применения логопедического 
тренажера как средства ИКТ.

Мы согласны с мнением Ю.Ф. Гаркуши, Н.А. Черлиной, 
Е.А. Маниной, которые под средствами ИКТ понимают 
совокупность программно-методического материала и 
технические средства, необходимые для его воспроиз-
ведения, применяемые в образовательном процессе [3]. 

А.Ю. Лагунов, К.К. Ожогова подчеркивают, что наибо-
лее популярным в логопедической работе электронным 
средством обучения выступают авторские презентации. 
Согласно авторам, презентации, созданные в программе 
PowerPoint, показывают свою эффективность как при ин-

дивидуальной форме работы, так и при фронтальной [6].

Работы С.В. Архиповой, О.С. Сергеевой показали, что 
дидактический материал, представленный в форме ин-
терактивного компьютерного тренажера положитель-
но влияет не только на психоречевые процессы, но и 
на мотивацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья. По мнению авторов, сочетание вербальных 
и визуальных компонентов в интерактивном тренаже-
ре позволяет задействовать несколько анализаторных 
систем: речеслуховую, речедвигательную, зрительную и 
кинестетическую. Это обеспечивает реализацию прин-
ципа полисенсорного подхода к обучению [1].

Исходя из вышесказанного, нами была выдвинута ги-
потеза, что использование логопедических тренажеров, 
выполненных в программе Microsoft PowerPoint, позво-
лит значительно повысить эффективность коррекцион-
но-развивающей работы. Поэтому в рамках формирую-
щего эксперимента с дошкольниками были проведены 
индивидуальные занятия с использованием интерактив-
ного логопедического тренажера. Частота проведения 
занятий составила 3 раза в неделю. Содержание занятий 
разрабатывалось индивидуально для каждого испытуе-
мого, в зависимости от этапа логопедической работы и 
выявленных особенностей фонетико-фонематической 
стороны речи. 

Содержание логопедической работы с дошкольни-
ками, имеющими ФФН, включало следующие ключевые 
направления: 1) коррекция нарушений звукопроизно-
шения; 2) формирование фонематических процессов; 3) 
коррекция нарушений слоговой структуры слова; 4) со-
вершенствование лексико-грамматического строя речи; 
5) расширение представлений об окружающем мире; 6) 
развитие высших психических функций.

Организация экспериментального обучения проис-
ходила поэтапно. Под задачи каждого этапа в програм-
ме Microsoft PowerPoint, был разработан интерактивный 
логопедический тренажер «Незнайка и его друзья», со-
держащий дидактические игры и упражнения для до-
школьников с ФФН. Разработанный тренажер имел об-
щий сказочный сюжет, что позволило представить весь 
дидактический материал в качестве квестовых заданий, 
решая которые, дошкольники помогали одному из жи-
телей Цветочного города. Такая подача коррекционно-
развивающего материала позволила не только увлечь 
детей сказочным путешествием, но и многократно отра-
ботать необходимые навыки. Отметим, что общая про-
должительность использования интерактивного трена-
жера не противоречила нормам СанПиН и составляла не 
более 10 минут. 

Как отмечалось выше, опытно-экспериментальное 
обучение осуществлялось поэтапно. Каждому этапу со-
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ответствовал определенный модуль логопедического 
тренажера. 

Первый этап работы был посвящен совершенство-
ванию фонематического восприятия и формированию 
первоначальных навыков анализа и синтеза. Для этого 
нами был разработан модуль «Слушаем звуки». В содер-
жание данного модуля были включены задания, позво-
ляющие сформировать: способность дифференциро-
вать неречевые звуки (игра «Помоги Незнайке и Мушке 
угадать, чей это звук» и др.); речевые звуки на материале 
звукоподражаний животных (игра «Угадай, кто где спря-
тался» и др.); первоначальные навыки звукового анали-
за и синтеза (игры «Чем похожи слова?», «Угадай первый 
звук в слове», «Посчитай, сколько слогов» и др.). 

Второй этап работы предполагал работу над звуко-
произносительной стороной речи. Содержание данного 
этапа было направлено на: совершенствование работы 
артикуляционного аппарата; исправление недостатков 
звукопроизношения; коррекцию нарушений слоговой 
структуры слова; дифференциацию смешиваемых зву-
ков. Также осуществлялась отработка навыков звуко-
вого анализа и синтеза слов, состоящих из правильно 
произносимых звуков. Для этого этапа был разработан 
модуль «Произносим звуки». В содержание данного мо-
дуля были включены артикуляционные профили звуков, 
используемые нами при постановке звуков и во время 
работы над дифференциаций смешиваемых звуков. По-
каз правильной артикуляции сопровождался звуковым 
эффектом, содержащим нормативный образец произ-
ношения отрабатываемого звука. Также дошкольникам 
предлагались интерактивные игры, направленные на ав-
томатизацию поставленного звука и дифференциацию 
смешиваемых звуков во всех позициях (изолированно, 
в слогах, в словах и фразах). Например: в игре «Незнайка 
убирает листья» дошкольнику было необходимо произ-
носить изолированно звук [щ], имитирующий звук мет-
лы; с помощью игры «Делим между Пулькой и Булькой» 
дошкольники отрабатывали навык дифференциации со-
гласных звуков [ж] и [ш]; игра «Помоги художнику Тюбику 
подписать рисунки» была направлена на дифференциа-
цию артикуляционных укладов звуков [с] и [ш].

Третий этап опытно-экспериментальной работы был 
посвящен формированию звукового анализа и синтеза 
у дошкольников с ФФН. Для реализации данной зада-
чи был разработан модуль «Звуки в нашей речи». В со-
держание данного модуля вошли следующие задания: 
выделение из слов правильно произносимых звуков; 
определение позиции звука в слове; определение зву-
ко-слогового состава слова; анализ и синтез однослож-
ных, двух-трехсложных слов. Например, упражнение 

«Составь слово» было направлено на совершенство-
вание умения выделять формируемые звуки в двух-
трехсложных словах с их наличием; в игре «Помоги 
Пончику» отрабатывалось умение осуществлять зву-
ко-слоговой анализ слова: дошкольникам необходимо 
было соотнести слово с его звуковой схемой. Следует 
отметить, что данные упражнения также способствовали 
подготовке дошкольников с ФФН к обучению грамоте. 

Для определения эффективности применения ло-
гопедического тренажера при формировании навыков 
звукового анализа и синтеза у дошкольников с ФФН, 
нами был проведен контрольный эксперимент. Методи-
ка контрольной диагностики была идентична методике 
констатирующего исследования, что позволило опреде-
лить динамику в формировании фонетико-фонематиче-
ской стороны речи.

Качественный анализ полученных результатов по-
казал значительные улучшения в состоянии звукопро-
износительных умений у дошкольников, в частности 
скоррегировались смешения и замены звуков простыми 
по артикуляции и диффузной артикуляции звуков; со-
стояние сформированности слоговой структуры слова 
стало соответствовать возрастным показателям нормы; 
в значительной степени были устранены выявленные 
несовершенства в сформированности фонематических 
процессов. Так, большинство детей научились правиль-
но воспринимать и дифференцировать звуки в соответ-
ствии с их акустическими характеристиками и овладели 
навыками звукового анализа и синтеза. Количественный 
анализ результатов исследования показал, что после 
проведения опытно-экспериментальной работы число 
детей с достаточным уровнем сформированности фоне-
тико-фонематических процессов увеличилось до 22,2%, 
в то время как детей с низким уровнем выявлено не 
было. 

Таким образом, проведенное исследование доказало 
эффективность использования средств ИКТ в логопеди-
ческой работе по формированию звукового анализа и 
синтеза у дошкольников с ФФН. Анализ психолого-педа-
гогической литературы и результаты исследовательской 
работы показали, что авторские интерактивные трена-
жеры: во-первых, повышают результативность коррек-
ционной работы; во-вторых, позволяют поддерживать 
внимание и мотивацию дошкольника на протяжении 
всего коррекционного воздействия; в-третьих, задей-
ствуют несколько анализаторных систем, что позволяет 
реализовать принципы полисенсорного коррекционно-
го воздействия и опоры на сохранные анализаторы, что 
особенно важно в работе с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные практики преодоления 
дислексии у детей с тяжелыми нарушениями речи. Представленные при-
ёмы, игры и упражнения представляют собой методический комплекс эф-
фективного коррекционного воздействия, предназначенный для исправле-
ния имеющихся нарушений чтения и совершенствования навыка чтения у 
младшего школьника.
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CURRENT PRACTICES FOR 
OVERCOMING DYSLEXIA IN YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN

E. Zolotkova
Ya. Borisova

Summary: The article discusses current practices for overcoming dyslexia 
in children with severe speech disorders. The presented techniques, 
games and exercises are a methodological complex of effective corrective 
action designed to correct existing reading disorders and improve the 
reading skill of a younger student.

Keywords: dyslexia, reading, younger schoolchildren, correction, severe 
speech disorders.

Процесс чтения играет значительную роль в разви-
тии психики человека. Этот навык влияет на обу-
чение. Если у ребёнка есть нарушения чтения, он 

хуже воспринимает учебный материал, что сказывает-
ся на его успеваемости. На это указывают ряд авторов:  
Б.Г. Ананьев, В.Г. Горецкий, Т.Г. Егоров, Г.А. Каше, Р.И. Лала-
ева, Р.Е. Левина, Л.И. Тикунова и др.

Нарушения чтения у детей (дислексии) являются од-
ной из самых актуальных проблем логопедии. Дислек-
сии оказывают отрицательное влияние на весь процесс 
обучения, на психическое и речевое развитие ребенка. 
Своевременное выявление и определение патогенеза 
нарушений чтения каждого ребенка, отграничение дис-
лексии от ошибок чтения другого характера очень важ-
но для работы по коррекции нарушений чтения [1, с. 55]. 

Развитие навыка чтения является важнейшей за-
дачей логопедической работы со школьниками, име-
ющими общее недоразвитие речи. С.Н. Каштанова,  
Ю.А. Курылева указывают, что дислексия негативно вли-
яет на развитие психического и личностного развития 
ребенка, осложняет процесс его социальной адапта-
ции в среде сверстников, формирование готовности к 
школьному обучению. Следствием несвоевременного 

преодоления речевых нарушений является неуспевае-
мость обучающихся по основным школьным предметам. 
В образовательных организациях основную деятель-
ность по преодолению недостатков речевого развития 
выполняет учитель-логопед [3, с. 105]. От систематично-
сти и целенаправленности логопедической работы за-
висит не только речевое, но и психическое и личностное 
развитие детей, успешность их дальнейшего школьного 
обучения.

Лишь в процессе коррекционно-развивающих за-
нятий возможно постепенное формирование процесса 
чтения у младших школьников с общим недоразвитием 
речи и преодоление дислексических процессов.

М.В. Пыленок, А.М. Шорагян, А.А. Яковлева подчер-
кивают, что в последние годы отмечается активный рост 
числа детей, испытывающих трудности в овладении на-
выком чтения, предпосылками к развитию дислексии. 
Если ребёнок плохо читает, это сказывается на его успе-
ваемости по школьной программе [4, с. 38]. В связи с 
этим необходима своевременная и комплексная работа 
над «западающими» сторонами речи ребёнка.

Крайне важно при выполнении заданий учитывать 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.12-3.18
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следующие условия: ребёнок должен быть замотивиро-
ван на работу; занятия должны проводиться систематич-
но; необходимо постепенно усложнять условия заданий 
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
ребёнка; на заключительном этапе работы ребёнок дол-
жен выполнять задания самостоятельно.

Реализация поставленных задач, по мнению С. Голу-
бович, А.А. Дмитриева, В.Г. Колягина, возможна лишь в 
случае взаимосвязанной работы в нескольких направ-
лениях: развитие психических процессов; развитие 
связной речи; восполнение пробелов в развитии лек-
сического запаса с овладением синтаксическими кон-
струкциями разной сложности; коррекция дефектов зву-
копроизношения у детей с нарушением чтения, а также 
развитие звуковой стороны речи [2, с. 57].

По вышеперечисленным направлениям мы подобра-
ли наиболее интересные игры и упражнения, которые 
можно использовать в коррекционной работе по пре-
одолению дислексии у младших школьников.

Игра «Весёлые человечки» направлена на развитие 
зрительного восприятия и закрепление целостного об-
раза буквы. Для проведения игры необходимо подгото-
вить карточки с изображениями, составленных из цифр 
или букв. Младшему школьнику необходимо найти все 
цифры или буквы, спрятанные на рисунке. Если ребёнок 
быстро выполнил это задание, можно дать ему допол-
нительное: составить слова из найденных на картинке 
букв. Крайне важно, чтобы ребёнок еще и показал букву 
на рисунке. Больше всего внимания нужно обратить на 
написание букв и цифр в зеркальном отображении.

Позднее для формирования и укрепления целостно-
го образа буквы, можно предложить младшему школь-
нику карточки с зеркальным и правильным написанием 
печатных и письменных букв. В первую очередь буквы 
даются по парам (правильная-неправильная), а затем 
уже выборочно [4, с. 40].

С помощью игры «Буквоед» закрепляем целостное 
восприятие букв и их сочетаний; развиваем аналитико-
синтетическую деятельность, а также совершенствуем 
навык чтения. Для данной игры нам понадобится кар-
точка с недописанными буквами. Перед ребёнком нуж-
но положить карточку и сообщить, что Буквоед откусил 
кусок от каждой буквы, и теперь никто с ними не играет, 
слов не составляет. Ребёнку нужно восстановить буквы.

В более старшем классе можно дать ребёнку попро-
бовать восстановить текст, а также ответить на вопросы 
по нему.

Зрительное внимание и навык чтения можно разви-
вать, используя приём чтения наложенных друг на друга 
букв, слогов, слов. Младшему школьнику даётся карточ-

ка. Он должен найти буквы, слоги и слова, которые он на 
этой карточке заметил. Можно предложить записать эти 
слова в тетрадь.

Игра «Перечёркнутые строки» способствует закре-
плению целостного образ букв; развитию навыка чтения 
и аналитико-синтетической деятельности. Для данной 
игры нужно подготовить карточку со словами или тек-
стом с закрашенной верхней или нижней половиной. 
Взрослый даёт ребёнку карточку, а он должен прочитать 
слова или текст, написанный на ней. После того, как ре-
бёнок прочитал, можно предложить ему задания: назови 
одним словом; назови лишнее слово; распредели слова 
на две группы и т.п.

Для развития простых форм фонематических процес-
сов, фонематического слуха, а также умения проводить 
звуковой анализ слов предлагаем ребёнку игру «Найди 
друзей». Изначально ребёнку предлагается отобрать те 
картинки, в начале которых стояли твёрдые или мягкие 
согласные. Позднее можно усложнить задание, дав ре-
бёнку те картинки, которые начинаются с одной буквы: 
либо с мягким звуком, либо с твёрдым.

Игра «Сосчитай звуки» способствует формированию 
умения определять количество звуков в слове, разви-
тию фонематического слуха, а также умения проводить 
звуковой анализ и синтез. Внимательно посмотрев на 
картинки, младший школьник должен произнести сло-
во, а затем перечислить звуки этого слова. В конце за-
дания ребёнок должен подсчитать количество звуков и 
соотнеси картинку с предложенными схемами.

Интересна детям и игра «Собери слово», в ходе кото-
рой ребёнку даётся листок, на котором необходимо най-
ти одинаковые картинки. Если из найденных букв можно 
составить слово, то картинку нужно раскрасить. Игра на-
правлена на развитие навыков зрительного восприятия, 
навыка звукового синтеза слов, совершенствование на-
выка чтения и на обогащение словарного запаса.

Логопедическое воздействие на ребёнка с дислекси-
ей проводится с использованием различных методов, 
которые являются совместной деятельностью педагогов, 
детей и родителей, направленной на овладение млад-
шими школьниками знаниями, умениями и навыками 
по формированию умственных способностей, положи-
тельного поведения и личностных качеств. Внедрение 
того или иного метода задаётся речевым нарушением, 
содержанием, педагогическим замыслом коррекцион-
но-логопедического воздействия, фазой работы, а также 
индивидуальными особенностями ребёнка. Только при 
выполнении всех условий сопровождения ребёнка с 
дислексией можно добиться благоприятного результа-
та, который скажется положительно не только на речи 
младшего школьника, но и на его высших психических 
функциях и психологическом здоровье.
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию одного из аспектов проблемы 
качества освоения теоретического материала обучающимися направления 
подготовки Специальное (дефектологическое) образование профиль Лого-
педия. Аргументируется актуальность трансформации подходов преподава-
телей к представлению теоретического материала на лекционных занятиях 
и выбору методических ресурсов для его освоения обучающимися поколе-
ния Z. Характеризуются требования поколения Z к профессиональному об-
разованию. Предлагается результативный для разрешения обозначенной 
педагогической проблематики методический ресурс «карта визуализации» 
с представлением теоретико-методического обеспечения его применения. 
Доказывается педагогический потенциал применения «карты визуализа-
ции» при установлении достижений обучающихся и преподавателей в на-
званном процессе.

Ключевые слова: освоение теории, методический ресурс, карта визуализа-
ции.

THE POTENTIAL OF THE 
METHODOLOGICAL RESOURCE 
"VISUALIZATION MAP" IN IMPROVING 
THE EFFICIENCY OF MASTERING 
THEORETICAL MATERIAL BY STUDENTS 
OF THE TRAINING AREA OF SPECIAL 
(DEFECTOLOGICAL) EDUCATION

M. Lavrentieva
E. Zolotkova

O. Grishina

Summary: The article is devoted to the disclosure of one of the aspects 
of the problem of the quality of mastering the theoretical material by 
students in the special (defectological) education, the profile of Speech 
Therapy. The relevance of the transformation of teachers' approaches 
to the presentation of theoretical material in lectures and the choice of 
methodological resources for its development by students of generation 
Z is argued. The requirements of generation Z to professional education 
are characterized. A methodical resource «visualization map» with the 
presentation of theoretical and methodological support for its application 
is proposed, which is effective for resolving the identified pedagogical 
problems. The pedagogical potential of using the «visualization map» 
in establishing the achievements of students and teachers in the named 
process is proved.

Keywords: mastering theory, methodological resource, visualization map.

Методические ресурсы – существенный и неотъ-
емлемый компонент образования, реализующий 
его инструментальное сопровождение. Это все 

то, что транслируется преподавателем обучающемуся – 
знания, умения и навыки, а также способы трансляции. 
Данные ресурсы имманентны целевой миссии образова-

ния, предполагающей развитие личности и ее подготов-
ку к успешной жизни и деятельности в высокотехноло-
гичной социокультурной среде в условиях нарастающей 
сложности и непрерывных изменений. Методические 
ресурсы подготовки педагога, в том числе и по направ-
лению Специальное (дефектологическое) образование, 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.12-3.21

1 Финансирование: Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по прио-
ритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический университет» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 
имени М.Е. Евсевьева») по теме: «Методическое сопровождение образовательного процесса по направлению подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование профиль Логопедия».
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должны соответствовать идеологии современного прак-
тико-ориентированной профессионального образова-
ния, базирующегося на принципах перспективности, 
полноты деятельности, цикличности, технологической 
диверсификации, креативной ценности продукта, инте-
рактивности в рамках дидактической системы [7].

Выбор перспективных методических ресурсов де-
терминируется множеством факторов. Одним из них, 
который нельзя игнорировать, является менталитет и 
образ жизни «цифрового поколения» – поколения Z. Гло-
бальная цифровизация предопределила формирование 
как позитивных характеристик поколения (цифровая 
компетентность, высокая переключаемость, адаптация к 
трансформациям информационно-коммуникационного 
пространства, многозадачность, выраженное стремле-
ние к самовыражению и творчеству и т. д.), так и нега-
тивных феноменов (цифровая зависимость, изменение 
гностических и мнестических процессов, клиповое 
мышление, фрагментарность «картины мира», обесце-
нивание духовно-нравственной жизни человека, стрем-
ление обладать инклюзивным продуктом и т. д.) [4]. 

Собственный многолетний опыт преподавательской 
деятельности позволяет констатировать типичные фе-
номены современного студенчества: приоритет при 
работе с информацией принадлежит Всемирной пау-
тине; предпочтение отдается лаконичным форматам 
представления информации, с том числе и в теоретиче-
ском обучении – ориентация на конспекты лекций и их 
краткие презентации; доминанта визуального способа 
восприятия информации, быстрое принятие иннова-
ций в сфере цифровых технологий; параллельность ре-
ализации видов деятельности (например, выполнения 
учебных видов работ и разнопланового социального 
взаимодействия средствами цифровых ресурсов). Но, к 
сожалению, для большинства обучающихся доступность 
ресурсов цифровой среды и реализация «многозадач-
ности» – это значительная психологическая нагрузка, 
определяющая снижение работоспособности, дефици-
ты аналитических и критических умений при работе с 
информацией, «поверхностность» предметного изуче-
ния и отсутствие стремления получения «глубинного» 
знания.

Требования поколения Z к профессиональному об-
разованию следует определить такими критериями, как 
доступность, мгновенность, лаконичность, актуальность 
и прагматичность. Следовательно, задача вуза, заключа-
ется в том, чтобы обучение было максимально структу-
рированным, практико-ориентированным, вдохновляю-
щим и мотивирующим одновременно. Общепризнанной 
является рекомендация учета в процессе преподавания 
позитивных характеристик современного «цифрового» 
студента и выбора адекватных методических ресурсов 
для нивелирования негативных феноменов. 

Реализуемая в Мордовском государственном педа-
гогическом университете имени М.Е. Евсевьева практи-
ко-ориентированная модель профессиональной под-
готовки обучающихся по направлению Специальное 
(дефектологическое) образование профиль Логопедия 
предполагает формирование у обучающихся способ-
ности самообразования на основе осознаваемой ими 
цели обучения и умения управлять своими действиями 
в достижении цели получения профессиональной ква-
лификации. Основным механизмом такой подготовки 
является максимально раннее погружение студента в 
профессию, обосновывающееся постулатами систем-
но-ориентационного подхода к образованию: развитие 
понимается как выбор и освоение субъектом развития 
тех или иных инноваций. Для повышения качества мето-
дического обеспечения образования преподавателями 
вуза было реализовано: совершенствование традицион-
но применяемых форм и способов обучения; актуализа-
ция в образовательном процессе связи теоретического 
обучения с практической деятельностью; внедрение 
новых образовательных технологий и ресурсов; усовер-
шенствование технологического обеспечения процесса 
проведения различных видов аудиторных и внеаудитор-
ных занятий; совершенствование процесса организации 
самостоятельной работы студентов; оптимизация про-
цессов управления учебным процессом и организации 
педагогического труда. Интерактивные образователь-
ные ресурсы, применяемые в проведении занятий, ор-
ганизационно изначально имеющих практическую на-
правленность (лабораторно-практические, практикумы, 
собственно практики), проектируются с акцентуацией на 
решение педагогических задач, направленных на нахож-
дение общего способа профессионального действия, из 
которого можно получить многообразие уникальных и 
специфичных для разных условий профессиональных 
действий. Они учитывают и плюсы, и минусы современ-
ного «цифрового» студента [5]. 

Однако поиски перспективных образовательных 
ресурсов для повышения качества освоения теорети-
ческого материала студентами направления подготов-
ки Специальное (дефектологическое) образование по-
прежнему актуальны. Для поколения Z академический 
формат вузовской лекции не эффективен. В качестве оп-
тимизации процесса раскрытия теории рекомендуется 
«убеждать, объяснять, показывать яркие презентации, 
обсуждать и приводить аргументы, не перегружая боль-
шими объемами информации (информация должна быть 
сразу понятной и «цепляющей»), подавать информацию 
в доступном виде (предпочтительно визуальном), вовле-
кать в активное взаимодействие» [2].

В настоящее время преподаватели стремятся приме-
нять интерактивные форматы лекций, которые предпо-
лагают не получение «готового знания», а его выработку 
в рамках равноправного сотворчества субъектов об-
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разовательного процесса. Привлечение средств муль-
тимедиа – это тоже типичный путь взаимодействия при 
рассмотрении теоретического материала. В настоящее 
время лекция-визуализация с опорой на презентацию, 
воспроизводящую структурированную информацию в 
виде разноплановых наглядных и графических объек-
тов, наиболее распространенный вариант представле-
ния теории учебных предметов. Визуальное представле-
ние сложной учебной информации ясно, содержательно, 
эстетически привлекательно. Теоретико-методическое 
обоснование названного процесса в контекстах разви-
тия психики и образования осуществлено еще Б.Г. Ана-
ньевым, В.В. Давыдовым, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элько-
ниным и др. В методическом плане – наиболее известна 
методика опорных конспектов В.Ф. Шаталова, активно 
включаемая в реновационный контекст современного 
образования. Тренд двухтысячных – применение инфо-
графики в различных областях и сферах деятельности 
– переопределил помимо «классических» логических 
(структурно-семантических) блок-схем появление в пре-
зентациях лекторов визуальных образов (разномодаль-
ных знаков, символов, рисунков), способствующих вос-
приятию за счет включения механизмов ассоциативного 
мышления. 

Личный опыт последних лет – опыт применения визу-
альных образов при раскрытии теоретического матери-
ала учебных предметов и анализ его результатов – ста-
ли основанием для констатации определенного факта. 
Эффективность инфографики как средства транслиро-
вания теоретического материала лектором детермини-
рована потенциалом априори свойственных ей характе-
ристик: структурирования, генерализации и архивации 
вербальной информации с целью повышения качества 
процессов ее восприятия, осмысления и запоминания 
слушателями. Но установлен и, казалось бы, парадок-
сальный феномен: предлагаемые преподавателем визу-
альные образы в общем контексте графики оптимизиру-
ют осмысление материала, но не являются основой для 
запоминания. Ответ, на наш взгляд, достаточно прост 
– это ассоциации поколения преподавателей, а не «циф-
рового» поколения. Данное «расхождение» обусловило 
поиск методического ресурса, который мог бы его ни-
велировать и одновременно повысить эффективность 
освоения теоретического материала обучающимися 
направления подготовки Специальное (дефектологиче-
ское) образование. 

Одним из методических ресурсов, имеющим потен-
циал в решении обозначенных выше задач, является 
«карта визуализации». Не вступая в «терминологиче-
ские» дискуссии о данном ресурсе, в том числе и о его 
дифференциации или отождествлении с Mind Map – 
ментальными картами, охарактеризуем специфику его 
применения в рассматриваемом контексте профессио-
нального образования логопедов.

Идея. Карта визуализации, самостоятельно разра-
батываемая «цифровым» студентом, нивелирует рас-
хождения в «картинах мира» поколений и, тем самым, 
корригирует и оптимизирует процесс освоения теоре-
тического материала обучающимися. 

Обоснование. Эффективность освоения теорети-
ческого материала обучающимся зависит не только от 
профессионализма лектора в его представлении, но и от 
качества процесса его интериоризации, в значительной 
степени детерминируемым внутренней мотивирован-
ностью и активностью студента. Основным условием 
проявления названных детерминантов является соот-
ветствующая организация учебной работы студента. 
Изменить мотивацию и повысить активность обучаю-
щегося невозможно только при решении задач репро-
дуктивного характера по закреплению объясненного 
материала. Студент должен стать активным субъектом 
процессов поиска, аккумулирования и преобразования 
цивилизационных знаний. Самостоятельная «добыча» 
знания и ощущение при этом победы как результата сво-
его труда возможна в условиях творческой, продуктив-
ной деятельности. 

Методический контекст

В условиях цифровой трансформации образования 
преобразуется и методическая система обучения со 
всеми ее компонентами. Поколение Z – драйвер изме-
нений трендов образования. Одним из трендов является 
микрообучение. Его педагогическая дефиниция пока не 
устоялась: микрообучение характеризуется как форма 
обучения, как образовательная технология, как формат 
образования. Существует и такое определение: «С одной 
стороны, микрообучение это самостоятельные учебные 
элементы, которые включены в общую стратегию обу-
чения, а с другой – это совокупность образовательных 
технологий, которые позволяют сфокусировать обуча-
ющихся на конкретный образовательный результат» [3]. 
Однако вне зависимости от педагогической трактовки 
в представлении его характеристик отечественные ис-
следователи имеют практически единое мнение и вы-
деляют: концентрированность (фрейм обучения должен 
быть максимально кратким с фокусировкой на конкрет-
ной теме, но с соответствием единой цели обучения); 
интерактивность (организация ситуаций разнопланово-
го взаимодействия для вовлечения обучающихся в про-
цесс обучения); продуктивность (создание некого про-
дукта как образовательного результата); разнообразие 
(применение разномодальных ресурсов); мобильность 
(возможность работы на всех типах и видах устройств 
класса персональных компьютеров). В качестве ключе-
вых постулатов организации фрейма обучения можно 
сформулировать следующее: максимальная структури-
рованность микроконтета, отвечающего таким требо-
ваниям, как самодостаточность, автономность, мульти-



34 Серия: Гуманитарные науки №12-3 декабрь 2022 г.

ПЕДАГОГИКА

форматность; соответствие временных рамок фрейма 
длительности процесса раскрытия сути изучаемого с ис-
ключением избыточной информации; достижение обра-
зовательных результатов в рамках «короткой» учебной 
деятельности со спецификой «пошаговости»; функцио-
нал самостоятельного элемента обучения и потенциал 
включения в общую стратегию обучения и, следователь-
но, в комплекс образовательных форматов по дости-
жению предполагаемых образовательных результатов. 
Представленные характеристики микрообучения позво-
ляют в рассматриваемом контексте профессионального 
образования логопедов отождествить его именно с ме-
тодическим контекстом. 

Средства

С целью разрешения существующей педагогической 
задачи оптимизации учебного процесса – «минимум 
времени – максимум информации» – ресурсы визуализа-
ции применяются на всех этапах и во всех форматах об-
разования. В настоящее время визуальному образу как 
популярному формату представления разномодального 
материала придается значение полноценной информа-
ционной единицы. Исследователи, работающие в сфере 
педагогической проблематики, утверждают, что при ши-
роком использовании визуализации учебной информа-
ции ее педагогическая теория остается неразработан-
ной [6]. Отмечают несформированность понятийного 
аппарата, отсутствие методических рекомендаций по 
работе с визуализированной информацией и требова-
ний к ее результатам [1]. 

В прагматическом контексте средства визуализации 
учебной информации характеризуются, как правило, в 
рамках известных техник визуализации, применяемых 
в образовании: тайм-лайн (представление событий в 
темпоральной логике); хронолайнер (анализ и создание 
иллюстративно-хронологических материалов); графиче-
ская фасилитация (применение определенной конфи-
гурации графических знаков с целью организации той 
или иной деятельности); мнемоника (аналог пиктограм-
мы – способ визуализации некоего объекта, субъекта, 
феномена в виде изображения, набора символов либо 
предметов); интеллект-карты (способ визуализирования 
мыслительного процесса в формате нелинейных схем, 
как правило, отражение появления идей, концепций, 
стратегий и т.п.); скрайбинг (синхронность изложения 
материала и представления визуального ряда – иллю-
стрирование узловых моментов и иерархии их взаимос-
вязи); скетчноутинг (способ фиксирования информа-
ции – иллюстрированные заметки – запись содержания 
с применением комбинации текста и графических зна-
ков); инфографика (графический способ информирова-
ния о какой-либо феномене, о ряде фактов, проблеме; 
основное отличие от иных способов визуализации – ме-
тафоричность).

Алгоритм деятельности преподавателя 
и студента по разработке карты визуализации 

учебной темы

Подготовительная фаза. Поиск рациональных реше-
ний упорядочения и управления процессом визуализа-
ции учебной информации в образовательном процессе 
сегодня остается актуальной педагогической пробле-
мой. Общепризнанного сценария проектирования учеб-
ных ситуаций с применением визуальных ресурсов, в 
том числе и по работе с картами визуализации, конечно, 
нет. Тем не менее, попробуем предложить некоторые ре-
комендации в формате тезисов.

Во-первых, применение карт визуализации – это не 
вещь в себе, это тот образовательный ресурс, который 
должен органично включиться в общую систему фор-
мирования универсальных и профессиональных компе-
тенций. Данную интеграцию невозможно результативно 
осуществить без учета «визуалоцентричности» совре-
менного поколения и формирования у обучающихся 
особой культуры визуализации с обеспечением таких 
функций, как: информационно-кумулятивная (накопле-
ние и транслирование опыта применения графической 
информации); гносеологическая (развитие интеллекта 
в графической деятельности); коммуникативно-соци-
альная (освоение норм коммуникация с применением 
визуальных ресурсов); семиотическая (конкретизация 
содержания обучения); аксиологическая (установление 
норм, смыслов и ценности визуальных единиц учебной 
информации); креативно-преобразующая (развитие 
творчества) [1].

Во-вторых, проектирование подобных учебных ситу-
аций достаточно трудоемкий процесс для преподавате-
ля, предполагающий значительные интеллектуальные 
затраты при создании нового качества учебного матери-
ала с учетом того, что академический формат учебного 
занятия – лекционное занятие, по-прежнему актуален. 
Преподаватель должен определить не только совокуп-
ность знаний, какую должны освоить студенты в рамках 
учебной темы предметной области, но и спрогнозиро-
вать успешность обучающихся в процессе «восприятие – 
осмысление – запоминание». Современная лекция-ви-
зуализация – это не столько раскрытие теоретического 
материала с опорой на видеоконтент (а, иногда, только 
комментирование предъявляемого визуального ряда), 
сколько это «срежиссированный» процесс познания в 
интерактивном взаимодействии преподавателя со сту-
дентами. Педагогическая режиссура предполагает ре-
ализацию работы в двух планах. Первый план – транс-
формация самого содержания лекции: максимально 
четкая структурация теоретического материала в логике 
микрообучения с выделением не более 5 ключевых во-
просов-пунктов или микроконтентов; привлечение ви-
зуальных образов, представляющих и иллюстрацию, и 
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самостоятельный источник информации (для дисциплин 
предметного блока особо значимо включение видео-
фрагментов логопедических ситуаций); обеспечение 
гармонии аудиализации и визуализации, где доминанта 
каждого из процессов будет определяться учебной за-
дачей. Второй план – проектирование процесса взаимо-
действия во время лекции на основе учета механизмов 
визуализации и интериоризации информации. Отметим, 
что лекция-визуализация с ее презентационным матери-
алом, как правило, не предполагает конспектирование 
обучающимися, акцент смещается на реализацию актив-
ного диалога – обсуждения и формулирования сужде-
ний-выводов. В целом, предлагаемый презентационный 
материал должен явиться прообразом карты визуализа-
ции учебной темы, пока базирующимся на ассоциациях 
преподавателя.

В-третьих, студенты должны иметь представление о 
процессе деятельности и прогнозируемом результате 
– разработке карты визуализации. Предварительно об-
суждается суть процесса создания карты визуализации 
и ее значение, рассматриваются техники визуализации. 
Рациональна коллективная работа по определению 
критериев оценки созданного продукта, и, по больше-
му счету, характеристик образовательного результата. 
Понимание критериев оптимизирует самостоятельную 
деятельность обучающихся. 

Основная фаза – самостоятельная деятельность сту-
дента по разработке карты визуализации учебной темы. 
Начинается она уже в процессе лекции. На вводном этапе 
обучающимся рекомендуется найти свой зримый образ 
темы лекции. Затем в рамках каждого из микроконтен-
тов лекции в процессе контроля преподавателем осмыс-
ления основных дидактических единиц делается пауза 
– следует предложение визуализировать основной вы-
вод. На заключительном этапе студенты на основе своих 
визуализаций формулируют итоговые умозаключения. К 
практическому занятию в качестве доказательства про-
работки теоретического материала предлагается пред-
ставить карту визуализации учебной темы. 

В процессе разработки карты визуализации по 
учебной теме обучающийся реализуется и как субъект, 
воспринимающий информацию, и как транслятор ин-
формации. Он погружается в активную знаково-сим-
волическую деятельность – деятельность структури-
рования и преобразования информации, применения 
различных семиотических средств выражения и переда-
чи смысла с ориентацией на создание конкретного про-
дукта. Визуальная фиксация мыслей – «внешний план 
мыслеобразов» создается путем выбора графических 
выразительных средств для наиболее успешного отра-
жения установленных ключевых смыслов учебной темы 
и их логических и иерархических связей. Формируется 
целостная композиция и, только после этого «проявля-

ется» картина, представляющая конечный результат – 
собственно карту визуализации. На наш взгляд, карту ви-
зуализации учебной темы рационально определить как 
синтетическую форму организации информационного 
материала, содержащую и визуальные элементы, и тек-
стовые фрагменты, поясняющие визуальные элементы 
(в первую очередь, это ключевые слова, определения, 
суждения и выводы).

В качестве основных постулатов, регулирующих про-
цесс разработки карт обучающимися (и, в последующем, 
проявляющихся в критериях оценки образовательного 
продукта), определены: 1) лаконичность, но при этом 
полнота отражения смыслов микроконтента; 2) вырази-
тельность и ассоциативность представленных средств – 
адекватность передачи смыслов и их «запоминаемость»; 
3) структурность – представление достаточно автоном-
ных логических модулей и выделение смысловых акцен-
тов; 4) рациональность и эффективность привлеченных 
средств визуализации.

Самостоятельная деятельность обучающихся по соз-
данию карты и выбор техник / ресурсов ничем не огра-
ничиваются – творчество поощряется. Спектр ресурсов 
может быть значительно расширен при применении 
программных средств цифровых технологий, в которых 
современное поколение обучающихся разбирается го-
раздо лучше поколения преподавателей и предлагает 
весьма результативные варианты. Параллельно реша-
ется задача формирования значимой для будущих лого-
педов информационной компетенции и приобретения 
ими собственного цифрового контента в представлении 
информации. Такой подход к визуализации учебной ин-
формации стимулирует творчество обучающихся, обе-
спечивает их переход на качественно новый уровень 
когнитивной деятельности. 

Заключительная фаза. Разработанную карту обучаю-
щиеся представляют на соответствующую вкладку моду-
ля учебной дисциплины платформы Moodle до практи-
ческого занятия, что дает преподавателю возможность 
заранее оценить качество освоения теоретического 
материала каждым обучающимся и, если необходимо, 
реализовать персонально ориентированные коррек-
тирующие мероприятия. Практическое занятие в этом 
случае возможно полностью посвятить его ключевой 
цели – формированию у будущих логопедов приклад-
ных профессиональных умений и навыков. Собственно 
оценка разработанных карт визуализации осуществля-
ется посредством отметки, суммирующей результаты 
самооценки студента и перекрестной оценки в группе. 

Резюме

Работа будущих логопедов над картами визуализации 
является основой для формирования представления об 



36 Серия: Гуманитарные науки №12-3 декабрь 2022 г.

ПЕДАГОГИКА

образно-знаковых системах и феномене визуального 
образа; для развития умений анализа, структурации, ге-
нерализации учебного материала и трансформации вер-
бальной формы в визуальную. Эта работа позволяет обу-
чающимся осваивать алгоритмы познания объективной 
реальности графическими знаковыми средствами и в 
результате самостоятельно получать новую учебную ин-
формацию, что, в свою очередь, интенсифицирует раз-
витие критического, абстрактного, пространственного 
мышления. В дальнейшем карты визуализации помогают 
анализировать сложные учебные темы и целостно усва-
ивать материал, облегчают подготовку к представлению 
творческих работ – рефератов, докладов, эссе, проектов, 
отчетов по результатам исследований и т.п. Осознанное 
применение цифровых технологий в рамках рассматри-
ваемого методического ресурса формирует творческое 
владение цифровыми ресурсами, готовность создавать 
собственный цифровой контент; способность приме-
нять данный инструментарий для решения профессио-
нальных и личностных задач.

Педагогический потенциал методического ресурса 

«карта визуализации» определяется повышением эф-
фективности освоения теоретического материала об-
учающимися направления подготовки Специальное 
(дефектологическое) образование, что обусловлено 
достижениями обучающихся и преподавателей в осво-
ении инновационного когнитивного опыта. Будущие 
логопеды получили результативный инструмент смыс-
лообразования, основу для формирования индивиду-
ального стиля и культуры работы с информацией. Пре-
подаватели – приобрели инструменты стимуляции и 
поддержания активности обучающихся в образователь-
ном процессе, оптимизации процесса корректировки их 
индивидуальных образовательных траекторий, освое-
ния альтернативных образовательных техник, в том чис-
ле и техники взаимообучения. Достигнутые результаты 
доказывают, что предлагаемый методический ресурс 
является перспективным и отвечает целям высшего об-
разования. Однако внедрение данного методического 
ресурса – это не законченный процесс, а процесс, требу-
ющий от преподавателей постоянного совершенствова-
ния с учетом появляющихся образовательных трендов и 
запросов поколения Z.
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Аннотация: Статья посвящена общему обзору истории идентификации Ну-
зальского храма – выдающегося религиозного и культурно-исторического 
памятника средневековой Алании. На основе рассмотрения литературы 
сер. XVIII – нач. XXI в. выделены историографические периоды его изучения. 
Прослежена динамика определения характера и изначального назначения 
храма.

Ключевые слова: Алания, церковное зодчество, склеповая архитектура, 
идентификация.

THE HISTORY OF THE IDENTIFICATION  
OF THE NUZAL TEMPLE

M. Mamiev

Summary: The article is devoted to a general overview of the history of 
the identification of the Nuzal Temple – an outstanding religious and 
cultural-historical monument of medieval Alanya. Based on the review 
of literature XVIII–XXI century the historiographical periods of its study 
are highlighted. The dynamics of determining the nature and original 
purpose of the temple is traced.

Keywords: Alanya, church architecture, crypt architecture, identification.

Нузальский храм (Нузалы аргъуан) – один из важней-
ших памятников аланской истории, связанный с именем 
последнего известного царя Алании Багатара. В сер. XIX 
в. храм получил мировую известность благодаря вели-
колепной фресковой росписи и не дошедшей до нас 
эпитафии, носившей фольклорно-исторический харак-
тер [43, с.159–162].

Храм расположен на территории исторической обла-
сти Уалладжир, на левом берегу р. Ардон, в центральной 
части поселка Нузал (Алагирский район РСО-Алания) – 
сравнительно недавнего отселка средневекового Нуза-
ла, находившегося на противоположном берегу реки. 
В золотоордынскую эпоху в Нузал, составлявшем часть 
доменной территории царского дома Алании, была пе-
ренесена столица государства из захваченной монгола-
ми равнинной территории страны [6, с.88, 91; 43, с.159].

Церковь возведена на территории могильника эпохи 
средневековья – нового времени, большей частью за-
строенного в XIX–XX вв. [6, с.89–91]. Представляет собой 
небольшой ложно-сводчатый двускатный безапсидный 
погребальный храм, построенный в традициях средне-
векового аланского церковного зодчества. В наосе было 
исследовано одиночное захоронение, совершенное по 
христианскому обряду. Подробное архитектурное опи-
сание памятника и его фресковых росписей содержит-
ся в ряде современных работ [21, с.62–64; 3, с.22–26; 43, 
с.159–162].

Изучение Нузальского храма имеет двухвековую 
историю. Наиболее полная библиография дореволюци-
онных работ приведена в специальной работе Е.Г. Пче-
линой [39, с.25–27], работ советского времени – в иссле-
довании В.А. Кузнецова [21, с.50–58].

Научная и популярная литература, в которой идет 
речь об этом интереснейшем памятнике обширна и 
требует значительного объема для подробного рассмо-
трения. Поэтому задача предлагаемой статьи более про-
ста – используя основные работы проследить динамику 
идентификации рассматриваемого памятника на всем 
протяжении его изучения – с сер. XVIII в. до современ-
ности.

Первые упоминания Нузальского храма содержатся 
в завершенном в 1745 г. историко-географическом со-
чинении царевича Вахушти Багратиони [17: с.20, 43] и 
отчете протопопа Иоанна Болгарского, составленном в 
1780 г. [40, с.385]. Оба источника интерпретируют рас-
сматриваемый памятник как церковь [17, с.20, 43; 40, 
с.385].

На протяжении пер. пол. – сер. XIX в. нузальский па-
мятник фигурирует в качестве церкви в официальных 
документах [30, с.134, 208, 228, 231–238], статистических 
описаниях [10, с.373, 375], а также в научных публикаци-
ях М.-Ф. Броссе [52, с.310; 53, с.158, прим. 3] и анонимного 
автора Журнал министерства народного просвещения 
[14, с.489–490] в связи с описанием эпитафии нузальско-
го храма.

В 60-х – 80-х гг. XIX в. Нузал посетили исследователи, 
внесшие неоценимый вклад в становление и развитие 
аланистики. В 1869 г. храм осмотрел и впервые зари-
совал В.Б. Пфаф. Идентифицировав его как церковь, он 
впервые отметил схожесть здания с «надгробным памят-
ником» [32, с.137; 33, с.69]. Посетившая Нузал в 1879 г. 
П.С. Уварова также сравнила Нузальский храм с распо-
лагавшимися поблизости склепами («колумбариями»): 
«Несколько шагов дальше от кладбища и ближе к аулу 
стоит среди завалившегося дворика каменная церковь, 
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скорее часовня по своей незатейливой величине, а по 
форме совершенно схожая с описанными колумбари-
ями. <…> Вообще, очень вероятно, что церковь эта по 
своей тесноте служила или часовней или назначалась 
первоначально в усыпальницы [50, с.40, 42]». Высказан-
ное вскользь предположение о первоначальном пред-
назначении здания вытекает исключительно из его не-
больших размеров и носит умозрительный характер, что 
подтверждается тем, что на протяжении всего довольно 
пространного описании памятника П.С. Уварова называ-
ет его церковью или храмом [50, с.40–43].

Еще один выдающийся исследователь-аланист В.Ф. 
Миллер осмотрел и зарисовал Нузальский храм в 1886 г. 
Используя в своей публикации описание П.С. Уваровой, 
В.Ф. Миллер определяет его как средневековую церковь 
[27, с.66–68]. Та же идентификация присутствует в крат-
ких описаниях и упоминаниях практически у всех авто-
ров дореволюционного периода, которые не являлись 
специалистами в области истории и этнологии – Д.З. 
Бакрадзе [2, с.1068], Д.Ф. Бэддли [51, с.229], К.Ф. Гана [8, 
с.43], А. Гатуева [9, с.29]. С.Ф. Мельникова-Разведенкова 
[26, с.169–171] и др. В упоминаниях В.В. Марковича, А.М. 
Дирра нузальский храм называется часовней [25, с.66; 
18, с.266].

Таким образом, в документах, научной и популярной 
литературе дореволюционного времени нет никаких 
разночтений в определении изначальной функциональ-
ной и конфессиональной принадлежности нузальского 
памятника, который почти во всех случаях идентифици-
руется как церковь и только иногда называется часов-
ней.

Переход от описаний к изучению Нузальского храма 
произошел в советское время, в специальной работе 
первого крупного исследователя архитектуры наземных 
и полуподземных склепов Северной Осетии Г.А. Кокие-
ва. Аргументируя ошибочность термина часовня, пред-
ложенного П.С. Уваровой, ссылавшейся на небольшие 
размеры памятника, Г.А. Кокиев писал: «Но необходимо 
оговориться, что в нагорной полосе нередко можно 
встретить церкви и значительно меньших размеров, чем 
нузальская, так что малые размеры этого сооружения 
еще не дают достаточных оснований не считать его цер-
ковью» [19, с.6]. Следует отметить, что именно Г.А. Кокиев 
первым обоснованно предположил происхождение на-
земных склепов от раннесредневековой церковной ар-
хитектуры [19, с.67].

Значительная активизация интереса к Нузальскому 
храму относится к послевоенному времени и связана с 
именем Е.Г. Пчелиной. Выступая 5 мая 1946 г. [36, л.1] со 
специальным докладом в Северо-Осетинском научно-
исследовательском институте Е.Г. Пчелина сформулиро-
вала несколько ошибочных тезисов о Нузальском храме, 

которые затем воспроизводила в текстах и интервью 
без каких-либо принципиальных изменений. Во-первых, 
Нузальский храм был определен ей как усыпальница Со-
слана-Давида; во-вторых, термин церковь был заменен 
на часовню; и в-третьих, утверждалась перестройка «ча-
совни» из склепа [34].

Проведенные в начале июня того же года раскопки в 
наосе храма выявили одиночное мужское захоронение 
в каменном ящике, совершенное по христианскому об-
ряду [38, с.14–15]. Вполне ожидаемое отождествление 
погребенного со знаменитым монархом – царем Грузии 
и мужем царицы Тамары – сразу же было заявлено ис-
следовательницей в отчетном докладе в Северо-Осе-
тинском научно-исследовательском институте [36] и на 
страницах республиканской, а затем и союзной прессы 
[35; 21, с.54]. Столь широкое освящение результатов 
археологических работ получило характер сенсацион-
ности и, при всей важности нузальских исследований  
Е.Г. Пчелиной, не лучшим образом сказалось на даль-
нейшем изучении памятника. Поспешные выводы и ин-
терпретации попали в средства массовой информации 
и стали тиражироваться, приобретая аксиоматический 
характер.

При жизни Е.Г. Пчелиной ее научные тексты по Ну-
зальскому храму не издавались, но все их основные по-
ложения были отражены в многочисленных газетных и 
журнальных публикациях. Помимо отчетных материа-
лов по результатам археологических работ 1946 г. сохра-
нились два упоминавшихся выше научных доклада [34; 
36] и рукопись не опубликованной статьи «Нузальская 
часовня в Северной Осетии», датированная декабрем 
1946 г. [37]. Наиболее полные результаты изучения хра-
ма были опубликованы сравнительно недавно, в статье 
«Нузальская часовня “Нузалы аргъуан”» [39], которая 
хранилась в архиве В.А. Кузнецова [39, с.7]. Не смотря на 
различный объем указанных текстов все они написаны в 
одном ключе и не имеют принципиальных различий по 
содержанию – в первую очередь выводам и их обосно-
ваниям.

Не останавливаясь на версии Е.Г. Пчелиной об иден-
тификации личности погребенного, укажем, что хотя она 
и была поддержана некоторыми исследователями [7, 
с.243; 12, с.289], в целом не была принята [5, с.321–325; 
23, л.115; 21, с.56–57] и больше не рассматривается в на-
учной литературе.

Изменение вопреки двухвековой письменной тради-
ции именования памятника с церкви на часовню, никак 
не объясняется автором. Само название докладов и на-
звания статьи – «Нузальская часовня “Нузалы аргъуан”», 
основывается на неправильном переводе. Аргъуан на 
осетинском языке означает ‘церковь’. Терминологиче-
ская подгонка присутствует и в самом тексте статьи: «Ну-
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залы аргъуан по-осетински означает “Нузальская часов-
ня, церковь”». [39, с.14–15].

Следует указать, что в ходе изучения Нузальско-
го храма Е.Г. Пчелина нередко прибегала к некоторым 
допущениям, которые становились искусственными 
обоснованиями делавшихся выводов. К примеру, ут-
верждение, что Нузальский храм возводился как склеп, 
переделанный впоследствии в часовню, строится на схо-
жести здания погребального храма с более поздними 
надземными ложносводчатыми двускатными склепами. 
Для объяснения этого визуального сходства Е.Г. Пчелина 
предложила следующую последовательность действий: 
«При перестройке был замазан погребальный лаз в вос-
точной стене и прорублено входное отверстие в запад-
ной, где и подвесили на деревянном косяке дверь. Не 
лишено вероятности, что останки Давида Сослана при 
перестройке зæппадза в часовню могли быть положены 
по христианскому грузинскому обычаю под ее полом. 
До этого же, вероятно, если этот зæппадз принадлежал 
Давиду Сослану, тело его должно было покоится по осе-
тинскому древнему обычаю непокрытым землей. После 
перестройки, тогда же, грузинскими живописцами, при-
везенными для этой цели из Грузии, были расписаны 
фресковой живописью внутренние стены часовни» [39, 
с.21; см. также: 37, л.40]. В более ранних текстах сообща-
ется что таким же образом были устроены и оконные 
проемы: «…в трех стенах были пробиты окна…» [37, 
л.42; 35, л.9].

Заклад в экстерьере не может быть лазом, входной и 
оконные проемы были устроены изначально, при воз-
ведении здания [20, с.133–134; 21, с.60–61; 3, с.30–32]. 
Кроме того, Е.Г. Пчелина, не упоминает голосник, вмон-
тированный в кладку свода для усиления звука во время 
богослужения. Приводя примеры превращения склепов 
в часовни Е.Г. Пчелина ошибочно указывает на позд-
несредневековые храмы т. н. дигорской группы (Галиат, 
Фараскатта, Лезгор), уходя, таким образом, от обосно-
ванных предположений Г.А. Кокиева [19, с.17–18, 65, 67], 
подтвердившихся в современных исследованиях.

К сожалению, не обоснованные Е.Г. Пчелиной тези-
сы о личности погребенного и идентификации храма 
как часовни перестроенной из склепа, были быстро по-
пуляризированы. Попав в широкое информационное 
поле они стали аксиоматичными, причем не только для 
обывателей, но и для некоторых исследователей. За-
бегая вперед следует сказать, что с развитием туризма 
сформированная таким образом информация попала в 
путеводители [13, с.83; 46, с.12–14; 31, с.107; 4, с.70 и др.] и 
разнообразную популярную литературу, укоренившись 
в общественном сознании. В советскую эпоху подобная 
профанация уникального религиозного памятника была 
идеологически оправдана и поддерживалась государ-
ством.

В 1947 г. В.Б. Скитский в своей фундаментальной ра-
боте по истории Осетии останавливается на нузальском 
памятнике. Используя описание П.С. Уваровой он, следуя 
дореволюционной и довоенной традиции, относит его к 
числу христианских храмов [45, с.117–119]. Но уже в сле-
дующем, 1948 г., Л.П. Семенов под влиянием Е.Г. Пчелиной 
употребляет только термин часовня [44, с.105, 107–108]. 
З.Н. Ванеев в работе 1956 г., посвященной преданию об 
Ос-Багатаре и происхождении осетин, приводит дорево-
люционное название памятника – Нузальская церковь, и 
идентифицирует ее как часовню-гробницу Ос-Багатара. 
Описав нузальские исследования Е.Г. Пчелиной он так-
же переходит на термин часовня [5, с.320–325], который 
использовал и антрополог Т.Б. Мамукаев в специальной 
работе «Тайна Нузальской часовни», стремясь подтвер-
дить теорию Е.Г. Пчелиной о личности погребенного на 
основании исследования костного материала [24].

В 1971 г. в Тбилиси на грузинском языке вышла ра-
бота И. Лолашвили «Тайна гробницы Давида Сослана» 
[23, л.57а], в которой автор высказывается по поводу 
болезненного для грузинской историографии вопроса о 
происхождении Сослана-Давида и опровергает возмож-
ность его захоронения в Нузале. «Взамен» И. Лолашвили, 
вслед за З.Н. Ванеевым, предлагает версию погребения 
здесь Ос-Багатара. Идентифицируя сам памятник ав-
тор безальтернативно определяет его как церковь или 
часовню, перестроенную из «языческого» склепа [23, 
л.57а]. Исследования Т.Б. Мамукаева и И. Лолашвили – 
первые опубликованные специальные работы о Нузаль-
ском храме.

А.Ф. Гольдштейн, занимавшийся изучением традици-
онной архитектуры Северного Кавказа, считал Нузаль-
ский храм не христианским памятником, а мавзолеем, 
представляющим собой каменную копию жилища не 
сохранившегося типа, которому только в XIX в. было 
придано значение церкви. Мавзолей был возведен над 
христианским погребением «лихого рубаки» Сослана-
Давида. Все эти противоречивые тезисы не содержат 
обоснований [11, с.63–65; 12, с.288–290].

Наибольшее внимание специальному изучению ну-
зальского памятника уделил В.А. Кузнецов. Исключив 
Нузальский храм из круга памятников грузинской ар-
хитектуры, В.А. Кузнецов вначале рассматривал его как 
церковь [20, с.129–151], а затем предложил более слож-
ное объяснение: «<…> весьма вероятно, что Нузальская 
церковь с самого начала была задумана и строилась и 
как надгробный мавзолей, и как поминальная часовня с 
соответствующими атрибутами церкви. Полусклеп-полу-
церковь – таково подлинное лицо этого сложного, нео-
бычного и синкретичного памятника <…>» [21, с.61–62]. 
Ниже автор дает краткую и содержательную формули-
ровку: «<…> церковь является меморием Ос-Багатара 
<…>» [21, с.99], подтверждая свой вывод в более позд-
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ней работе [22, с.107].

Следует упомянуть и две работы М.Б. Мужухоева, по-
священные религиозным памятникам Северного Кавка-
за [28; 29]. Несколько озадачивают авторские выводы и 
аргументация о не христианской принадлежности ряда 
храмов Северной Осетии, включая и Нузальскую цер-
ковь [29, с.78–80], которую он называет исключительно: 
«Постройка “Нузал”» или «Нузальская постройка» [28, 
с.91–92; 29, с.78–80].

В.Х. Тменов поддержал точку зрения В.А. Кузнецо-
ва по датировке памятника, называя его часовней [48, 
с.170–171] и, одновременно, склепообразным святили-
щем [48, с.162]. Играя роль «своеобразного мартириу-
ма», Нузальский храм, по мнению автора, превращался 
то в святилище, то в часовню, в зависимости от склады-
вающейся конфессиональной ситуации [49, с.163].

Помимо специальных работ советского и постсовет-
ского времени существуют и довольно многочислен-
ные упоминания нузальского памятника связанные со 
знаменитой стихоэпитафией и некоторыми сюжетами 
позднесредневековой истории Алании. З.М. Салагаева и 
Ф.Х. Гутнов называют его часовней, хотя в приводимых 
ими же дореволюционных документах и материалах фи-
гурирует «Нузальская церковь» [41, с.104–107; 15, с.59; 
16, с.70–79], Г.Д. Тогошвили также называет часовней [21, 
с.20–21], З.Х.-М. Албегова – часовней-усыпальницей [1, 
с.238] и т. д.

Как мы видим, к началу XXI в. исследователи подошли 
к необходимости совместить две функции Нузальского 
храма – богослужебную и погребальную, признав мест-
ный, аланский характер его архитектуры. Эта задача 
была успешно решена в вышедшей в 2004 г. специаль-

ной статье Д.В. Белецкого, который вписал рассматри-
ваемый памятник в круг церковных древностей вос-
точно-христианского мира и идентифицировав его как 
погребальный храм, расписанный в рамках средневеко-
вого византийского канона [3]. Спустя несколько лет Т.К. 
Салбиев провел культурологический анализ храмовой 
росписи с точки зрения взаимодействия христианской и 
древней аланской традиций [42].

Таким образом, историю изучения Нузальского хра-
ма можно разделить на четыре периода, каждый из 
которых отражает исследовательские подходы своего 
времени. Для первого, дореволюционного периода, ха-
рактерна описательность с выраженным стремлением 
определить связь храма с традиционным прошлым. При 
этом вопросов о конфессиональной принадлежности 
памятника для авторов этого времени, находившихся 
в живом религиозном пространстве, не возникало – во 
всех случаях он идентифицируется как церковь и только 
иногда называется часовней.

Второй период укладывается в советскую эпоху, с пе-
реходом от описаний к исследованиям, которые носили 
преимущественно этнографический характер с хорошо 
различимым отпечатком идеологических установок сво-
его времени. Среди исследователей этого периода не 
было специалистов в области церковной архитектуры, а 
христианство было для них внешней и не вполне понят-
ной религиозной системой. Этим и определяется общий 
дилетантский подход в интерпретации памятника.

Третий, переходный период, начался в 90-х гг. XX в., 
сопровождаясь инерцией подходов, сформировавших-
ся в советское время. И, наконец, четвертый период 
оформился в начале XXI в., введя Нузальский храм в 
поле современных научных исследований.
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DAVID IOSIFOVICH FELDSTEIN  
(1929 - 2015) AS A PERSONAL FACTOR  
IN THE ORGANIZATION OF EDUCATION

N. Patov
I. Lelchitsky

Summary: The article describes and analyzes the most important stages 
of pedagogical and scientific activity of David Iosifovich Feldshtein 
(1929 – 2015), Academician and Vice-President of the Russian 
Academy of Education, Chairman of the Expert Council of the Higher 
Attestation Commission on Psychology and Pedagogy. The emphasis 
is on his pedagogical and organizational skills, as well as his studies of 
developmental psychology, considered in a cultural and historical context.

Keywords: D.I. Felshtein, education, upbringing, developmental 
psychology, organization of complex educational institutions, 
pedagogical skills.

С середины 1990-х и до своей кончины в 2015 г. док-
тор психологических наук, профессор, академик 
и вице-президент Российской академии образо-

вания Давид Иосифович Фельдштейн был одной из са-
мых значительных фигур в области отечественной пе-
дагогической науки и возрастной психологии. Его роль 
замечательно охарактеризовала в 2015 г. сотрудница 
«Учительской газеты» В.Молодцова: «То, что говорил Да-
вид Иосифович, было интересно для всех, кто занимал-
ся обучением и воспитанием детей. <…> С 2001 года 
Фельдштейн был вице-президентом государственной 
академии наук РАО. Менялись президенты академии, но 
долгие годы Давид Иосифович неизменно был вторым 
человеком в ее руководстве, а по сути, во многом иде-
ологом в деятельности РАО. <…> Для всех он был сво-
еобразным гуру, который всегда находил верный ответ 
на все возникающие вопросы, мог подсказать точный 
выход из любого сложного положения» [4].

В силу указанных причин личность Д.И. Фельдштейна 
и его научное наследие не были обделены вниманием 
исследователей и мемуаристов. К тому же и сам Давид 
Иосифович издал в 2009 г. книгу воспоминаний «Собы-
тия. Люди. Жизнь» [13]. Одной из первых попыток осмыс-
лить вклад Д.И. Фельдштейна в отечественную психоло-
гическую науку можно считать опубликованную в 2000 г. 
в «Психологическом словаре» статью И.М. Кондакова о 

нем [2]. Напечатанные в 2016 г. очерки Т.Д. Марцинков-
ской и В.В. Рубцова, а также Ф.В. Повшедной строго науч-
ный анализ творческого наследия Давида Иосифовича 
прекрасно дополняют личными воспоминаниями [3; 5]. 
И, конечно же, необходимо вспомнить прошедшую 30 
ноября 2015 г. в стенах Нижегородского государствен-
ного архитектурно-строительного университета и под-
готовленную при участии Министерства образования и 
науки Российской Федерации и Нижегородского отделе-
ния Российского Психологического общества междуна-
родную научно-практическую конференцию, посвящен-
ную памяти Д.И. Фельдштейна «Человек в современном 
мире: тенденции и потенциальные возможности разви-
тия». Работа одной из трех секций данной конференции 
была целиком посвящена осмыслению научного насле-
дия Д.И. Фельдштейна («Интеграция психолого-педаго-
гической науки в свете идей Д.И. Фельдштейна о соци-
окультурном аспекте взаимодействия поколений») [15,  
с. 234-281].

Своеобразным рефреном посвященных Д.И. Фель-
штейну работ стало подчеркивание того факта, что Да-
вид Иосифович пришел в науку из области практической 
педагогики, обобщая и анализируя тем самым в значи-
тельной степени свой собственный разнообразный и 
непростой трудовой и жизненный опыт: «Его богатый 
практический опыт в области психолого-педагогических 
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проблем школьного образования впоследствии стал ос-
новой его теоретических и эмпирических исследований, 
обогатив теорию практикой и наполнив обобщенные 
концепции живой жизнью» [3, с. 571; 1, с. 3; 4; 5, с. 41]. В 
силу этого трудовая биография Д.И. Фельдштейна может 
считаться неотъемлемой частью его педагогического 
наследия. 

Давид Иосифович Фельдштейн родился в 1929 г. в 
Воронеже, в семье советских номенклатурных работни-
ков (отец - директор фабрики, мать - работник обкома 
ВКП(б)). С началом Великой Отечественной войны семья 
12-летнего Давида, а также его дедушка и бабушка были 
эвакуированы в Сталинабад (с 1961 г. Душанбе). Вскоре 
отец и мать Д.И. Фельдштейна погибли, и подростку при-
шлось заботиться не только о себе, но и о престарелых 
родственниках [13, с. 4, 5, 6, 12]. Тем не менее, именно в 
это тяжелое время молодой человек нашел свое жизнен-
ное призвание в педагогической деятельности. С 8-го 
класса, с 14 лет Д.И. Фельдштейн вполне официально, 
«с трудовой книжкой», работал старшим пионервожа-
тым своей же школы. Причем работа искренне увлекла 
подростка, «подтянувшего» в связи с должностью даже 
собственное поведение. Успешность Д.И. Фельдштейна 
в качестве вожатого подтверждает тот факт, что 16-лет-
него Давида избрали в члены Центрального комитета 
комсомола Таджикской ССР, а также в секретари обще-
школьного комитета комсомола [13, с. 6, 7].

Во время учебы на историческом факультете Стали-
набадского педагогического института Д.И. Фельдштейн 
подрабатывал лектором Комитета культпросветучреж-
дений, позже заведовал лекторской группой ЦК ком-
сомола Таджикской ССР. В качестве лектора молодой 
человек не только объездил весь Таджикистан, но и при-
обрел серьезный опыт оратора и полемиста. Сам Д.И. 
Фельдштейн признавался: «По сути, лекторская работа 
меня во многом выпестовала как педагога…» [13, с. 12] 
По окончании института Д.И.Фельдштейн к весне 1952 г. 
работал одновременно в трех местах: учителем средней 
мужской школы, старшим инспектором школ Сталина-
бадского гороно, а также диктором республиканского 
радио Таджикистана [13, с. 14, 21]. В июле 1952 г. 22-лет-
него Давида Иосифовича назначили директором 11-й 
Сталинабадской средней школы, объединившей под 
своей крышей три школы: 11-ю мужскую, 12-ю женскую 
(позже эти две школы слили в одну) и 1-ю школу рабочей 
молодежи [13, с. 22, 28]. 

Вот как интересно и поучительно описал Д.И. Фель-
дштейн процедуру своего вхождения в преподаватель-
ский коллектив: «В школе работали учителя, значитель-
но старше меня по возрасту, включая и группу моих 
бывших школьных учителей... Ни в одном учебнике не 
написано, что тут можно и нужно предпринять... Я объя-
вил все свои уроки ”открытыми”, пригласив всех педаго-

гов, когда они смогут и захотят, приходить на мои уроки, 
оценивать их, обсуждать... Эффект был поразительным: 
я сразу же из администратора-выскочки (а как можно 
было иначе, за глаза разумеется, оценить назначение 
22-летнего молодого человека директором многотысяч-
ной школы?) превратился в заслуживающего уважения 
учителя (педагогическому мастерству способствовала и 
4-летняя работа старшим пионервожатым, и лекторская 
деятельность, и навыки диктора радио – я не говорю ”о 
высоком”: любви к детям, к профессии, о которой мечтал 
с детства)» [13, с. 22]. Единению с сотрудниками и учени-
ками способствовала и «среднеазиатская специфика»: 
ежегодно весь коллектив школы выезжал на один-два 
месяца за город, собирать хлопок [13, с. 22-23].

На то семилетие, которое Д.И. Фельдштейн возглав-
лял школу, пришлась существенная перестройка ко-
мандно-административной системы СССР. Как следствие 
стала приветствоваться большая инициативность и са-
мостоятельность на разных уровнях общества. Среди 
локомотивов инициативного, самостоятельного, твор-
ческого подхода к своей деятельности в Таджикской ССР 
стал и коллектив возглавлявшейся Д.И. Фельдштейном 
школы. Сам Давид Иосифович рассказывал еще в 1964 г.: 
«Самым удручающим для нас, педагогов, было то, что 
упорная работа педколлектива, при широком разверты-
вании самодеятельности детских организаций по вне-
дрению единых требований, с одной стороны, как будто 
и давала неплохие результаты: ребята подтягивались 
внешне, уважительно здоровались с уборщицами, но с 
другой стороны, не считались с их трудом, по-прежнему 
загрязняли здание, территорию» [11, с. 41]. Рутинные 
субботники делу не помогали. И тогда, чтобы перело-
мить ситуацию, педагогический коллектив во главе с 
Д.И. Фельдштейном детально разработал мероприятия 
по организации системного труда школьников по само-
обслуживанию, выстроил четкий алгоритм действий в 
этом направлении на разных уровнях [11, с. 44-46] , опре-
делил ряд мер по воспитанию у школьников на основе 
совместного труда чувства взаимовыручки, солидарно-
сти, любви старших к младшим, корпоративного сотруд-
ничества учащих и учащихся. Можно не сомневаться, что 
подсказку для таких действий Д.И. Фельдштейн получил, 
изучая труды А.С. Макаренко, искренним и глубоким по-
читателем педагогического таланта которого оставался 
на протяжении всей жизни [10, с. 395-411].

Все началось с проведенного в 1955 г. общешкольно-
го собрания, на котором сами школьники неоднократно 
высказывались в пользу собственного участия в труде по 
поддержанию порядка в школе и по самообслуживанию. 
Таким образом, была выстроена ситуация, при которой 
труд по уборке учебных помещений, благоустройству 
школьной территории, ремонту книг школьной библио-
теки, содержанию в порядке школьной формы и учебных 
принадлежностей стал инициативой самих учащихся, 
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реализацией их подросткового стремления к самосто-
ятельности. Сам Д.И. Фельдштейн видел в такой работе 
еще и элемент эстетического воспитания школьников. 
Он писал в 1964 г.: «Важным, неоспоримым принципом 
школы является не только привитие вкуса к красиво-
му, легкому, изящному, не только умение пользоваться 
этим красивым, но и привитие навыков по сохранению 
красивого, по созданию красивого. Это выражается, пре-
жде всего, в дисциплине, аккуратности воспитанников, 
бережном отношении к вещам, в широком привлечении 
школьников к участию в созидании уютного и красивого 
через собственный общественно-направленный труд. 
Именно через общественно-полезный труд, ибо школа 
растит не эстета, наслаждающегося красотой и жела-
ющего этой красоты для себя, а высокоморального че-
ловека, добивающегося красивой жизни не для одного 
себя» [11, с. 69-70].

Интересно, что местные партийные власти поначалу 
вынесли Д.И. Фельдштейну выговор «за эксплуатацию 
детского труда». Но молодого директора поддержала 
Москва, сектор школ ЦК КПСС, главная партийная газета 
СССР «Правда», а вскоре вышло Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР о повсеместном введении са-
мообслуживания в школах [13, с. 18-19]. Только не нужно 
думать, что вся педагогическая деятельность Д.И. Фель-
дштейна сводилась к организации физического труда 
школьников. Уже ко времени перехода Сталинабадской 
средней школы №11 на самообслуживание она была в 
числе передовых образовательных учреждений Таджик-
ской ССР, чему способствовали победы учащихся школы 
в математических и спортивных олимпиадах, первое 
место в различных соревнованиях и т.п. [13, с. 19] Здесь 
нужно отдать должное также и хозяйственно-админи-
стративным способностям молодого директора школы, 
сумевшего за сравнительно короткий срок выстроить 
для своего учебного заведения новые корпуса, обустро-
ить учебные кабинеты и производственные мастерские. 
Через несколько лет усилий в выбранном направлении, 
как говорил сам Д.И. Фельдштейн: «Самообслуживание 
учащихся стало в средней школе №11 Душанбе, как и 
во многих других школах, самым обычным, само собой 
разумеющимся делом всего коллектива, где каждый не-
сет определенные трудовые обязанности. Неузнаваемо 
изменилась сама 11-я школа. И дело не только в новых 
учебных и производственных корпусах, дело в той боль-
шой заботливости самих учеников – от малыша-перво-
классника до старшеклассника – о школе, ее чистоте, ее 
красоте!» [11, с. 43] 

Довольно рано у Д.И. Фельдштейна проявилась 
склонность к научной работе, стремление зафиксиро-
вать и обобщить свой педагогический опыт, сопоставить 
его с данными современной науки, а также потребность 
использовать эти современные научные данные в по-
вседневной практической деятельности. Ко времени 

директорства в 11-й средней Сталинабадской школе от-
носятся первые научные публикации Д.И. Фельдштейна: 
статья «Политехническое образование как важнейший 
путь формирования личности школьника» (Методи-
ческий бюллетень РИУУ. Сталинабад. 1957. №2) и книга 
«Борьба за осуществление политехнического образо-
вания как средства формирования всесторонне раз-
витой личности» (Сталинабад, 1959). К 1961 г. в активе  
Д.И. Фельдштейна были уже две опубликованные книги 
и девять статей.

Труды Д.И. Фельдштейна получили, в конце концов, 
признание местного профессионального сообщества: 
12 февраля 1960 г. президиум республиканского ко-
митета профсоюза работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений Таджикской ССР обсудил 
опыт работы школы №11 г. Сталинабада по переходу на 
самообслуживание и отметил: «Опыт средней школы 
№11 показал, что привлечение детей школьного воз-
раста к участию в общественно-полезном труде, даже в 
простейших формах самообслуживания, способствует 
выработке положительного отношения к простому, не-
обходимому общественному труду» [13, с. 44]. Работа  
Д.И. Фельдштейна в качестве директора 11-й средней 
школы Сталинабада была отмечена званиями отличника 
народного образования и заслуженного учителя Тад-
жикской ССР [13, с. 28].

В 1959 г. в ходе очередной кампании по борьбе с при-
вилегиями у группы таджикских партийно-советских 
работников был отобран элитный жилой поселок, рас-
полагавшийся на возвышенности, в междуречье Лучоба 
и Душанбинки, на огромной территории площадью в 169 
гектаров, в окружении фруктовых садов, виноградников, 
гранатовых рощ. Было решено переоборудовать этот по-
селок в «городок счастливого детства», организовав там 
1-ю республиканскую комплексную школу-интернат для 
детей от рождения до окончания 10-го класса средней 
школы. Проект финансировался из Москвы, из союзного 
бюджета. «Генеральным директором этого уникального 
по замыслу, масштабу работы, невиданно шикарной ма-
териальной базе, больше чем тысячного коллектива пе-
дагогов и сотрудников» был назначен Д.И. Фельдштейн, 
которому первый секретарь ЦК компартии Таджикиста-
на вручил в конце сентября 1960 г. знамя интерната [13, 
с. 211, 22, 46-47, 20, 29].

Специфика Лучобского интерната требовала от ди-
ректора компетентности не только в школьных и хозяй-
ственных делах, но и знаний из области дошкольного 
воспитания, а также ориентирования в деле ухода за 
грудными детьми. Д.И. Фельдштейну в удивительно ко-
роткий срок удалось сформировать уникальный много-
профильный коллектив и вдохновить его сознанием 
общего дела. В интернате доминировал столь дорогой 
Д.И. Фельдштейну принцип эстетического воспитания, 
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в котором видели хороший стимул для «эмоциональ-
ного подъема» детей. Помимо музыки, танцев, живопи-
си, экскурсий в музеи и т.п., своеобразным «коньком» 
Лучобского интерната стали постановки опер на ска-
зочные сюжеты. Музыку для «лучобских опер» писали 
профессиональные композиторы, а труппа составлялась 
из воспитанников дошкольного и младшего школьного 
возраста. Более того, для спектаклей воспитанникам ин-
терната предоставлялись сцены лучших театров Душан-
бе. Сбор от спектаклей перечислялся в Советский фонд 
мира, что порождало у воспитанников чувство причаст-
ности к большому гражданскому делу. На второй год 
существования Лучобский интернат стал включаться со-
юзным министерством иностранных дел в обязательную 
программу для приезжавших в СССР правительственных 
делегаций иностранных государств [13, с. 34, 37-39, 41].

«За создание и организацию разноплановой работы 
комплексной школы-интерната» Д.И. Фельдштейн был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени [13, 
с. 49]. Партийно-советская карьера Давида Иосифовича 
также развивалась: он много лет был членом Душанбин-
ского горкома компартии, а в начале 1960-х стал депу-
татом Верховного Совета Таджикской ССР [13, с. 20]. В 
1963 г. в Москве, в Институте общего политехнического 
образования Академии педагогических наук РСФСР Да-
вид Иосифович защитил кандидатскую диссертацию по 
педагогике на тему: «Система общественного полезного 
труда воспитанников восьмилетней школы-интерната 
как средство нравственного воспитания детей и под-
ростков» [12]. По точному выражению биографов Д.И. 
Фельдштейна: «Так проблема нравственного развития 
и, шире, проблема морали, личностного саморазвития и 
самосовершенствования входит в сферу научных инте-
ресов Д.И. Фельдштейна, становясь одним из основных 
направлений его творчества» [3, с. 572]. В период под-
готовки диссертации Д.И. Фельдштейн начал все глубже 
и глубже интересоваться проблемами возрастной пси-
хологии. Этот интерес привел к личному знакомству с 
такими корифеями советской психологической науки, 
как А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элькоин, В.В. Давыдов, М.Г. Яро-
шевский, Л.И. Божович, А.В. Петровский. Надо сказать, 
что Д.И. Фельдштейн обладал замечательным талантом 
– умением дружить, и это дарование довольно быстро 
и прочно связывало его с самыми разнообразными 
людьми, позволяло выстроить творческую и в известной 
мере защищенную от бытовых и служебных неурядиц 
жизненную среду.

Награждение орденом и защита диссертации повлек-
ли за собой переход на административную должность 
начальника управления школ Министерства народ-
ного образования Таджикистана. Кроме того, с 1963 г.  
Д.И. Фельдштейн заведовал сектором в НИИ педагоги-
ческих наук [13, с. 50; 14]. Была в переводе Давида Ио-
сифовича на административно-научную работу и своя 

интрига: республиканское начальство хотело видеть во 
главе Лучобского интерната женщину-таджичку. Смена 
директора пользы не принесла и через полтора года по-
сле ухода Д.И. Фельдштейна «Лучоб» расформировали: 
детей перевели в дома ребенка, дошкольные детские 
дома и обычные школы-интернаты, здания передали Ин-
ституту физкультуры [13, с. 50].

Административная работа не приносила удовлет-
ворения такому увлеченному педагогу-практику, как  
Д.И. Фельдштейн. Он сам признавался: «”Промучив-
шись”… больше года на административной работе, я за-
просился на дорогую мне педагогическую ниву…» [13, 
с. 51] Новый участок «педагогической нивы», который 
предстояло обрабатывать Д.И. Фельдштейну, был нео-
быкновенно сложен. В 1965 г. было принято решение об 
открытии в Душанбе Республиканской школы для труд-
ных подростков [11, с. 397]. Формировать педагогиче-
ский коллектив новой школы, готовить помещения, раз-
рабатывать учебно-методическую базу, воспитательный 
и дисциплинарный инструментарий предстояло вновь 
назначенному директору этого учебного заведения Д.И. 
Фельдштейну. Показательно, что на работу к своему 
прежнему директору пришли многие преподаватели и 
сотрудники расформированного Лучобского комплекс-
ного интерната [13, с. 55].

О том, насколько качественно был с самого начала 
поставлен воспитательный процесс в новой школе сви-
детельствует один факт: школа располагалась в центре 
Душанбе и жители близлежащих кварталов были очень 
взволнованы соседством с «малолетними преступни-
ками» [11, с. 397]. Но уже через полтора года функцио-
нирования школы встал вопрос о сносе забора, отгора-
живавшего ее от соседних домов, а жители этих домов 
стали часто и с охотой посещать школьные праздники [13,  
с. 82]. Однако, такая метаморфоза стала итогом интен-
сивного труда педагогического коллектива во главе с 
Д.И. Фельштейном. 

Общий психологический тип «трудного подростка» 
характеризовался, по наблюдениям Д.И. Фельштейна, с 
одной стороны, отсутствием «позитивного интереса не 
только к такой форме познавательной деятельности, как 
учеба», но и общим ослаблением социально-позитивно-
го познавательного интереса. Вместе с тем, для подрост-
ка-правонарушителя были характерны, по Д.И. Фель-
штейну, крайний индивидуализм, стремление исполнять 
свои желания вопреки требованиям окружающих, обще-
ства, а интересы его сосредотачивались на зрелищах, 
кино, телевидении, спортивных играх: «Эта гипертрофия 
интереса к зрелищам, к их развлекательной стороне 
происходит за счет ослабления эстетических интересов 
к чтению книг, к музыке, театру. Низкая культура досуга, 
интерес к бесцельному времяпрепровождению, частые 
переходы от одного занятия к другому при общей безде-



46 Серия: Гуманитарные науки №12-3 декабрь 2022 г.

ПЕДАГОГИКА

ятельности и отсутствии трудолюбия - являются типич-
ными для подростка-правонарушителя» [10, с. 275-276].

Со временем Д.И. Фельштейн выделил в среде под-
ростков-правонарушителей пять психологических ти-
пов: от тех, кого «характеризует устойчивый комплекс 
общественно-отрицательных, аномальных, амораль-
ных, примитивных потребностей, система откровенно 
антиобщественных взглядов, деформация отношений, 
оценок» – и до тех, кто стал на путь правонарушений 
случайно [10, с. 287-288]. В соответствии с выведенны-
ми таким образом особенностями были путем практики 
определены и «ключи к перевоспитанию подростков» 
каждой из пяти групп. Например, перевоспитание пред-
ставителей первой группы требовало опоры «на такие 
качества их личности, как энергичность, упорство в до-
стижении поставленной цели, стремление к престижу, 
первенству, в сочетании с полусознательным чувством 
их собственной социальной неполноценности». «Вхож-
дению в систему общественно полезной трудовой дея-
тельности» подростков из четвертой и пятой группы ак-
тивно способствовали «пробуждение интереса к жизни, 
положительных переживаний, нахождение жизненных 
перспектив», «организация скользящего графика по-
стоянных работ, систематический контроль и регуляр-
ное подведение итогов труда, темпы коллективной дея-
тельности, личная ответственность перед коллективом, 
включенным в соревнование» [10, с. 303-304].

На практике Д.И. Фельдштейну и его сподвижникам 
пришлось иметь дело «с крайне педагогически запу-
щенными подростками», агрессивность и злоба которых 
«носила какой-то незатухающий характер», лишенными 
всякого навыка дисциплинированности, элементарного 
чувства коллективизма, склонными к доносительству, 
сквернословию, абсолютно не доверявшими взрослым. 
В таких условиях главнейшими задачами педагогическо-
го коллектива стали, во-первых, завоевание доверия у 
воспитанников и, во-вторых, «очеловечивание» этих са-
мых воспитанников. Для решения первой задачи среди 
сотрудников школы за правило было принято «не лгать 
воспитанникам, не обходить ”острых” вопросов и ”не 
бросать слов на ветер”». Главным педагогическим при-
емом стал «личный пример во всем - в труде, в правдиво-
сти, доброжелательности. Воспитатели и учителя школы 
- не надзиратели, а старшие товарищи и советчики». В 
спецшколе не было «строгого разделения на педагогов 
и просто сотрудников», все сотрудники считались вос-
питателями. «А быть воспитателем - значит прежде всего 
быть предельно честным с воспитанниками», – писал в 
1968 г. Д.И. Фельдштейн. – «Лишь убедившись, что взрос-
лые не лгут, подростки стали сближаться со своими на-
ставниками, постепенно поверили им, поверили в них» 
[10, с. 258-259, 264].

Первое мероприятие по «очеловечиванию» воспи-

танников в руководимой Д.И. Фельдштейном школе на-
поминало сцену из знаменитой советской кинокомедии 
«Джентльмены удачи»: «Многие ребята, встречавшиеся 
”на воле”, как выяснилось, не знали даже подлинных 
имен друг друга и обращались друг к другу по кличкам 
и прозвищам. В группах было организовано ”разучи-
вание” имен, а затем и экзамены на знание имен своих 
товарищей» [10, с. 259]. Самих групп воспитанников сна-
чала сформировали восемь, командиров назначили по 
принципу личного авторитета и физической силы. Но по-
степенно в систему общественных поручений вовлекли 
всех учащихся, а потом раз в два месяца стали устраи-
вать перевыборы командиров и перераспределение по-
ручений, чтобы научить воспитанников и командовать, 
и подчиняться.

Уже через 3-4 месяца после начала занятий вос-
питатели поняли слабость принятого тогда в системе 
спецшкол принципа коллективной ответственности за 
проступки. Взамен была установлена «система перспек-
тивных линий», представлявшая из себя разбитое на эта-
пы соревнование воспитанников за культуру быта, успе-
ваемость в учебе, дисциплину и т.п. Группа, победившая 
в первый месяц работы, была премирована экскурсией 
в пограничный город Термез. Победители трехмесячно-
го этапа отправились в Самарканд. Двое победителей 
годового этапа самолетом были отправлены на Тихий 
океан, где посетили ракетный крейсер «Варяг». По при-
знанию Д.И. Фельдштейна: «Вернулись назад ребята пол-
ные новых впечатлений и гораздо более сплоченными. А 
уж за первое место по итогам года подростки боролись 
так рьяно, что вникали во все мелочи» [10, с. 261-262]. 
Первый опыт так вдохновил воспитанников, что летом 
1968 г. «уже десять подростков на средства, заработан-
ные самими воспитанниками спецшколы (в мастерских, 
на сборе хлопка, на сборе металлолома и пр.), вновь по-
ехали к морякам, и некоторые из них остались служить 
на вспомогательных кораблях (затем это стало традици-
ей - отправлять выпускников на службу в Тихоокеанский 
флот» [13, с. 64]. Еще одним стимулирующим средством 
поощрения стало удостоверение «на доверие», предо-
ставлявшее воспитаннику, заслужившему «уважение и 
доверие коллектива сотрудников и воспитанников шко-
лы», право свободного выхода за пределы спецшколы в 
свободное от уроков и от обязательных занятий время 
[10, с. 262].

Учитывая, что у подростков-правонарушителей весь-
ма развит интерес «по отношению к обычаям и тради-
циям той микросреды, в которой общается подросток. 
Иными словами, позитивные интересы несовершен-
нолетнего правонарушителя замещаются квазиинте-
ресами, обусловленными отношениями микросреды» 
[10, с. 275-276] , Д.И. Фельштейн принял решение «смо-
делировать» особую «микросреду» во вверенной ему 
спецшколе и наполнить эту «микросреду» социально-
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позитивным содержанием. В том, как это было сделано, 
чувствовался богатый опыт пионервожатого, которым 
обладал Давид Иосифович. Поставленная задача была 
осуществлена, во-первых, через введение целой систе-
мы школьных традиций: праздников, знаков отличия, 
выставок с портретами школьных передовиков учебы 
и труда, сигналов трубы и т.п. Во-вторых, той же цели 
служила введенная с 1966 г. система ученического са-
моуправления: командиры отделений составляли штаб 
группы, командиры групп - штаб школы и комиссии 
этого штаба (ученическую, санитарную, хозяйственную, 
библиотечную, борьбы за режим экономии и совет физ-
культуры). «Штаб командиров руководит многими сто-
ронами школьной жизни. Причем это не показное, а ре-
альное руководство», – писал в 1968 г. Д.И. Фельдштейн 
[10, с. 263-264]. 

Перечисленные мероприятия сочетались, как и в 
Лучобском интернате, с многогранным эстетическим 
воспитанием [13, с. 78]. Вместе с тем, как писала газета 
«Правда» 13 мая 1968 г., когда в Душанбинской спецшко-
ле была уже давно налажена эффективная работа про-
изводственных мастерских: «Воспитанники по желанию 
овладевают специальностями столяра-краснодеревщи-
ка, токаря, автослесаря, радиомеханика, киномеханика, 
повара. В июне прошлого года подавляющее большин-
ство ребят, успешно выдержав квалификационные ис-
пытания, получили второй и третий производственные 
разряды» [11, с. 398].

Подлинным апофеозом трудового и духовного еди-
нения воспитателей и учеников Республиканской шко-
лы для трудных подростков стало строительство летнего 
лагеря школы. После полугода работы спецшколы перед 
коллективом воспитателей стал вопрос, чем занять не-
простой контингент воспитанников в летнее время («184 
правонарушителя в замкнутом пространстве, учебные 
занятия прекратятся, спортивные и производственные 
помещения не готовы»). Партийно-советские власти Тад-
жикистана предложили переоборудовать под летний 
лагерь силами коллектива спецшколы заброшенный 
кишлак в 71 км от Душанбе, на горном плато в Калай-
даштской долине [13, с. 83]. Вот что вспоминал об этом 
проекте Д.И. Фельдштейн: «Сами инженеры, сами архи-
текторы, сами прорабы, мальчишки строили свой Дом, 
свой город. Воздвигали его на пустынном забытом месте. 
Они считали себя первооткрывателями. Было интересно 
работать для себя (но ведь при этом и для товарищей, 
что было психологически важно). Подростки увлеклись 
этим трудом, в который мы вносили элементы игры, со-
ревнования, победы. За несколько месяцев работы ре-
бята буквально преобразили местность. Тенистые до-
рожки, фруктовые деревья, цветники встречали вас на 
месте заброшенного кишлака. И все это было сделано 
своими руками» [13, с. 72]. Более того, чтобы электри-
фицировать лагерь, воспитанники самостоятельно по-

строили гидроэлектростанцию, для подвода к которой 
воды проложили в горной местности канал: «Подростки 
своими руками построили теневые навесы для спален, 
кухню, столовую, выстроили туалеты, провели водопро-
вод, …проложили аллеи, построили лестницы, спортив-
ный городок, бассейн для плавания, провели арыки – и 
вода вернула к жизни высыхавшие фруктовые деревья» 
[13, с. 73-74].

Д.И. Фельдштейн отмечал в 1968 г.: «За годы рабо-
ты Душанбинская специальная школа смогла добиться 
многого… Не случайно подростки, мечтавшие в первые 
месяцы пребывания в спецшколе о ”воле”, теперь, воз-
вращаясь из походов, экскурсий, с радостью и волне-
нием восклицают: ”Домой! Ура! Домой!”, понимая под 
словом ”дом” свою школу, ставшую им действительно 
настоящим домом. Домом, где живут, учатся, трудятся, 
отдыхают, растут» [10, с. 257-258]. И, как добавил Давид 
Иосифович в своих позднейших мемуарах, по данным 
прокуратуры «к началу 1970 г. рецидив среди выпуск-
ников спецшколы был равен нулю (такого результата не 
знало ни одно спецучреждение страны)» [13, с. 86].

Опыт работы в Душанбинской спецшколе принес и 
научные плоды. Тем более что одновременно Д.И. Фель-
дштейн с 1965 г. по 1970 г. заведовал проблемной лабо-
раторией экспериментальной психологии и программи-
рованного обучения Таджикского госуниверситета [3,  
с. 571-572]. Давид Иосифович вспоминал: «Пять лет ра-
боты в этом учреждении, результаты трудных психолого-
педагогических поисков нашли отражение в моей кни-
ге ”Трудный подросток” [Душанбе, 1972], других книгах, 
брошюрах, статьях, став темой диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора психологических наук» [13, 
с. 52]. Докторскую диссертацию на тему «Психологиче-
ские основы формирования нравственных качеств лич-
ности в подростковом возрасте» Д.И.Фельдштейн защи-
тил в 1969 г. на факультете психологии МГУ [9; 3, с. 572]. 
Тем самым он стал первым доктором психологических 
наук в Таджикистане [5, с. 41]. В 1970 г. Д.И. Фельдштейн 
возглавил кафедру психологии и педагогики Таджикско-
го университета [3, с. 572].

Уникальный опыт Д.И. Фельштейна по организации 
комплексных воспитательно-образовательных центров 
не был, тем не менее, забыт в Москве. В 1974 г. в недрах 
министерства просвещения СССР и союзной Академии 
педагогических наук созрел проект «организации экс-
периментального Детского центра». «Положение о Дет-
ском центре» было утверждено на заседании коллегии 
минпроса СССР, Совет министров СССР издал распоря-
жение об организации центра. Директором нового мас-
штабного проекта должен был стать Д.И. Фельдштейн, 
которого не без сопротивления таджикских властей 
перевели ради этого в Москву [13, с. 92-93]. Давид Иоси-
фович разработал подробнейшую концепцию «Детско-
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го центра», опубликованную в 1976 г. [7; 10, с. 320-344]. 
Однако в итоге средств на организацию центра у прави-
тельства не оказалось и последний суперпроект выда-
ющегося педагога-практика не был реализован. Вместо 
этого Д.И. Фельдштейн возглавил в Москве лабораторию 
психологического развития и воспитания в подростко-
вом и юношеском возрастах Научно-исследовательско-
го института общей и педагогической психологии АПН 
СССР (с 1992 г. - Психологический институт Российской 
академии образования), которой руководил почти чет-
верть века [13, с. 93; 3, с. 573].

В качестве академического ученого Д.И. Фельдштейн, 
по мнению коллег, «был и останется ярким представите-
лем отечественной школы культурно-исторической пси-
хологии, теории деятельности и социализации. Его глу-
боко интересовали проблемы развертывания научного 
поиска, имеющего целью построение фундаментальных 
теоретических и экспериментальных психологических 
исследований современного человека, его психологи-
ческих феноменов и процессов, новых норм его психи-
ческого, психофизиологического, личностного разви-
тия» [15, с. 3]. Сам Д.И. Фельдштейн так охарактеризовал 
сферу своих научных интересов: «В своих многолетних 
исследованиях психического, личностного развития де-
тей, прежде всего детей подросткового возраста, автор 
в качестве основных целенаправленно вычленил сле-
дующие направления: а) детализированный, дифферен-
цированный анализ состояния подросткового периода 
во всей сложности его содержания; б) изучение этого 
особого этапа в процессе развития. Последнее рассма-
тривается на двух уровнях: 1) развитие в границах дан-
ного возраста и 2) осмысление его в онтогенетическом 
развитии как момента развития, проявления этого раз-
вития. Такой анализ позволяет не только раскрывать 
функциональную нагрузку подросткового этапа, но и 
рассматривать его как соответствующую несущую часть 
общего процесса развития - определенного состояния 
растущего человека в общей структуре онтогенеза, в его 
связях с другими периодам, прослеживая важные зако-
номерности, характеристики взросления на длительном 
временном отрезке от 0 до 18 лет» [10, с. 7].

Коллеги и ученики существенно дополняют наме-
ченный Давидом Иосифовичем перечень его академи-
ческих заслуг: «Д.И. Фельдштейн доказал, что развитие 
личности есть процесс, который характеризуется степе-
нью формирования и насыщения именно того систем-
ного качества индивида, в котором выражен уровень 
его социальной зрелости, интеграции и развертывания 
общественной сущности человека. Это положение ста-
ло основой для дальнейшего исследования специфики 
ведущей деятельности в подростково-юношеском воз-
расте и разработки новой периодизации психического 
развития. <…> …Им была теоретически обоснована и 
эмпирически подтверждена концепция социально при-

знаваемой и социально одобряемой деятельности как 
особого по своему психологическому содержанию типу 
деятельности, сензитивного подростковому возрасту. 
<…> Еще одном важным вкладом Д.И. Фельдштейна в 
психологию развития стала методологическая и содер-
жательная разработка концепции двух типов социаль-
ной позиции: ”я в обществе” и ”я и общество”. <…> Таким 
образом, им была разработана концепция поуровневого 
социального развития личности в онтогенезе, раскрыва-
ющая закономерности становления социальной зрело-
сти детей, подростков, юношества. По сути, им создана 
принципиально новая социально-нормативная перио-
дизация психического развития личности, раскрываю-
щая закономерности и механизмы социализации-инди-
видуализации» [3, с. 573].

Д.И. Фельдштейн опубликовал более 300 научных ра-
бот, в том числе 43 монографии (19 из которых переве-
дены на иностранные языки и напечатаны за рубежом), 
подготовил 73 кандидата и 12 докторов наук. С 1988 г. 
он являлся почетным членом Американской психологи-
ческой ассоциации, членом координационного совета 
Международного общества исследования поведенче-
ского развития. 9 апреля 1996 г. Давид Иосифович воз-
главил в качестве ректора вновь созданное негосудар-
ственное образовательное учреждение «Московский 
психолого-социальный институт». В том же году Д.И. 
Фельдштейн был избран членом-корреспондентом, а в 
1999 г. - действительным членом Российской академии 
образования. В 1999-2008 гг. он был академиком-секре-
тарем Отделения психологии и возрастной физиологии, 
с 27 апреля 2001 г. - вице-президентом Российской ака-
демии образования. Более 15 лет возглавлял эксперт-
ный совет ВАК РФ по педагогике и психологии. Отдель-
ного рассказа заслуживает его деятельность в качестве 
главного редактора журнала «Мир психологии» [3, с. 574; 
14].

Надо сказать, что этот, последний по времени, твор-
ческий период Давида Иосифовича совсем не был «ме-
мориальным». Высокопрофессиональный психолог и 
педагог пристально следил за изменениями в социаль-
но-психологической сфере. Коллеги подчеркивают, что 
работы Д.И. Фельдштейна «отличает обостренное пони-
мание, скорее даже предчувствие социально-психоло-
гического состояния общества и тех проблем, которые 
являются насущными не только ”здесь и теперь”, но и в 
ближайшей перспективе» [3, с. 574]. Приведем один при-
мер. В 1990 г. на страницах журнала «Вопросы филосо-
фии» (№5) Давид Иосифович предупреждал: «Наиболее 
существенным, социально-психологически опасным 
представляется имеющееся нарушение глубинных свя-
зей всего нашего взрослого сообщества и детей, от-
чуждение детства от мира взрослых. Сегодня дети на-
ходятся рядом, но не внутри нашего мира. Ребенок стал 
чужим…» [10, с. 317] Подчеркнем, что слова эти были 
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написаны еще до появления социальных сетей в Интер-
нете, мобильных телефонов и т.п. Через 30 лет обозна-
чивший таким образом проблему Д.И. Фельдштейн на 
лекции «Глубинные изменения детства и актуализация 
психолого-педагогических проблем развития образо-
вания», прочитанной им в Санкт-Петербургском Гумани-
тарном университете профсоюзов, показал, к чему при-
вели обозначенные им некогда тенденции: «По данным 
американских психологов, к началу школьного возрас-
та время просмотра телевизора достигает 10–12 тыс. 
часов, а по данным Института социологии РАН, более 
60% родителей проводят досуг с ребенком перед теле-
визором, у каждого десятого ребенка-дошкольника все 
свободное время проходит у телевизора. В результате 
возникает особая потребность в экранной стимуляции, 
которая дает сбои в восприятии, блокируя собственную 
деятельность ребенка. Экранная зависимость приводит 
к неспособности ребенка концентрироваться на каком-
либо занятии, к отсутствию интересов, гиперактивности, 
повышенной рассеянности. Таким детям необходима 
постоянная внешняя стимуляция, которую они привык-
ли получать с экрана, им трудно воспринимать слыши-
мую информацию и читать: понимая отдельные слова 
и короткие предложения, они не могут связывать их, 
в результате не понимают текста в целом. Дети теряют 
способность и желание чем-либо занять себя. Им уже не 
интересно общаться друг с другом. Они предпочитают 
нажать кнопку и ждать новых готовых развлечений» [6, 
с. 15-16]. 

В той памятной лекции вообще прозвучало много пу-
гающих вещей, как-то не согласующихся с образом масти-
того, признанного и обласканного вниманием ученого: 
«Отмечаются серьезные изменения ценностных ориен-
таций детей, подростков, юношества не только по срав-
нению с серединой 1990-х годов, но и даже с началом ХХI 
столетия. Так, за последние три года (начиная с 2007 г.) на 
первый план выдвигаются интеллектуальные (1-е место), 
волевые (2-е место) и соматические (3-е место) ценност-
ные ориентации. Образованность, настойчивость, реши-
тельность, ориентация на высокий уровень достижений, 
а также хорошее здоровье, презентабельная внешность 
становятся особенно значимыми качествами для под-
ростков и юношества. Но при этом весьма тревожно, что 
эмоциональные и нравственные ценности - чуткость, 
терпимость, умение сопереживать - занимают послед-
ние места в иерархии ценностей. Наблюдается негатив-
ная динамика культурных и общественных ценностей у 
современных старших школьников» [6, с. 18]. Жутковато, 
как эти характеристики из положительной части лекции 
напоминают характеристики психологических особен-
ностей трудных подростков 1960-х…

В своей монографии «Мир Детства в современном 
мире» (2013) раздел, посвященный научному наследию 
своих учителей и друзей, Д.И. Фельдштейн озаглавил 
«Личностный фактор в организации образования» [8,  
с. 312]. Стоит ли сомневаться, что личность самого Дави-
да Иосифовича многие годы также являла собой весо-
мый фактор в организации отечественного образования.
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Аннотация: Стандарты нового поколения основного общего образования 
определяют обязательной дисциплину «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России». Педагогическое ядро высшего образования опре-
деляет предметно-методический модуль ОДНКНР, закладывая профессио-
нальные компетенции педагога. В то же время, основываясь на содержание 
курса, особенности его «подачи» и идеологическую важность тематических 
разделов, представляется необходимым рассмотреть методические приемы 
разработки предметных компетенций педагога, которые позволят на более 
качественной основе подходить к реализации предмета, донося до учащихся 
ключевые аспекты разделов в контексте реально происходящих событий, 
формируя гражданскую позицию личности. Развитие предметной компе-
тентности во многом будет определять качество работы педагога.

Ключевые слова: обучающиеся, компетенция, методика преподавания, учи-
тель, культура России.

METHODOLOGICAL TECHNIQUES FOR 
DEVELOPING SUBJECT COMPETENCIES 
OF A TEACHER OF THE FUNDAMENTALS 
OF THE SPIRITUAL AND MORAL CULTURE 
OF THE PEOPLES OF RUSSIA

V. Skopa

Summary: The standards of the new generation of basic general 
education determine the compulsory discipline "Fundamentals of the 
Spiritual and Moral Culture of the Peoples of Russia". The pedagogical 
core of higher education determines the subject-methodological module 
of the ODNKNR, laying the professional competencies of the teacher. At 
the same time, based on the content of the course, the features of its 
“presentation” and the ideological importance of the thematic sections, it 
seems necessary to consider the methodological methods for developing 
the subject competencies of the teacher, which will allow a better 
approach to the implementation of the subject, conveying to students 
the key aspects of the sections in the context real events, forming the 
civic position of the individual. The development of subject competence 
will largely determine the quality of the teacher's work.

Keywords: students, competence, teaching methods, teacher, Russian 
culture.

Доминантой развития российского общества в со-
временных условиях выступает возрождение 
духовных традиций и забота о сохранении нрав-

ственности подрастающего поколения. Решению этих 
задач может способствовать формирование системы 
ценностей, основанной на уважении к отечественной 
истории и культуре. Ориентироваться в истории куль-
туры и государственности России невозможно без ос-
мысления религиозных ценностей, этических норм, 
представлений о предназначении человека [13]. Обра-
щение к этим ценностям и нормам несет в себе потен-
циал воспитания духовно зрелой и нравственно разви-
той личности, что, в свою очередь, будет способствовать 
обеспечению социальной стабильности и гражданского 
согласия в российском обществе. Основы духовно-нрав-
ственного развития и воспитания подрастающего поко-
ления как субъектов социальных отношений заложены в 
ФГОС и трактуются как важнейшая задача в системе об-
учения [2].

Стандарты нового поколения основного общего об-

разования определяют обязательной дисциплиной 
«Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (ОДНКНР). Во многом данная тенденциозность 
объясняется рядом факторов. Во-первых, предметная 
основа модуля целостно направлена на формирование 
и актуализацию ценностных категорий личности: до-
брота, порядочность, честность. Во-вторых, дисципли-
на аккумулирует в себе идейную основу формирования 
духовно-патриотических начал человека, т.е., то, что 
крайне необходимо в современной действительности. 
В-третьих, предмет позволит расширить комплексное 
понимание культуры народов России как многонаци-
ональной страны и заложить потребности в развитии 
культурных ценностей и понимания данных категорий. В 
целом, все это направлено на развитие целостной и гар-
монично развитой личности, способной к саморазвитию 
и саморефлексии [4].

Дисциплина «Основы духовно-нравственного раз-
вития культуры народов России» является уникальной, 
так как интегрирует в себе комплекс историко-обще-
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ствоведческих знаний и опирается на ранее изученный 
курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
ОРКиСЭ. Во многом данная преемственность позволяет 
учащимся легче воспринимать материал, осознавая и 
понимая его сущность.

Педагогическое ядро высшего образования опре-
деляет предметно-методический модуль «Основы ду-
ховно-нравственного развития народов России», за-
кладывая профессиональные компетенции педагога: 
способность осваивать и использовать теоретические 
знания и практические умения и навыки в предметной 
области при решении профессиональных задач (ПК-1); 
осуществлять целенаправленную воспитательную дея-
тельность (ПК-2); формировать развивающую образова-
тельную среду для достижения личностных, предметных 
и метапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых учебных предметов (ПК-3), что раскры-
вается индикаторами достижения компетенций. В то же 
время, основываясь на содержание курса, особенности 
его «подачи» и идеологическую важность тематических 
разделов, представляется необходимым разработать 
предметные компетенции педагога, которые позволят 
на более качественной основе подходить к реализации 
определенного предмета, донося до учащихся ключе-
вые проблемы разделов в контексте объективно-дей-
ствительных происходящих событий, формируя граж-
данскую позицию личности.

Заявленная тема имеет научно-методическую ос-
нову и практико-ориентированную направленность. 
Разработка модели профессиональных предметных 
компетенций для учителей, реализующих предметно-
методический модуль «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» позволит на основе нако-
пленных знаний и эмпирической базы системно пред-
ставить и структурированно реализовывать содержа-
ние данного предмета в контексте культурологичности 
и культуросообразности. Именно культурообразующая 
составляющая позволит целостно раскрыть и предста-
вить все черты культурного, религиозного и этического 
содержания общества. Это будет способствовать форми-
рованию у обучающихся базовых категорий и понима-
нии роли религии в становлении культуры общества, а 
также раскрытии важности конфессиональной основы в 
процессе воспитания, где базисом будут выступать нрав-
ственные ценности и идеалы.

На сегодняшний день процесс формирования ком-
петентного специалиста является одной из проблем не 
только педагогики, но и психологии, методики. Научная 
проблема разработки компетенций имеет свою историю 
изучения как с научного ракурса, так и учебно-методи-
ческого. Так, проблемы теории и методологии форми-
рования и разработки компетенций рассматривали И.А. 
Зимняя, А.В. Хуторской, уделяя внимание ключевым ком-

петенция как компоненту личностно-ориентированной 
парадигмы [5, 13]. Отдельные аспекты формирования 
компетенций педагога представлены в исследованиях 
Г.У. Карпыковой, Е.А. Боярского, И.Г. Липатниковой [1, 3, 
7, 8]. Основной акцент авторы делали на процесс под-
готовки будущего учителя в профессиональной образо-
вательной организации, где, собственно, и шел процесс 
формирования профессиональных компетенций. В то же 
время вне сферы научного интереса осталась проблема, 
касающаяся разработки предметных компетенций для 
учителя предметно-методического модуля «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России». В этой 
связи можно предложить приемы разработки предмет-
ных компетенций педагога, с учетом научно-методиче-
ской проработки проблемы и ее практической направ-
ленностью.

Разработка перечня когнитивных компетенций учи-
теля предметного модуля ОДНКНР. Именно когнитивная 
компетентность позволит достичь эффекта и успеха на 
протяжении всей жизни человека. Она ведет к личност-
ному и профессиональному росту [10]. Исходя из данно-
го утверждения, можно определить когнитивную ком-
петентность как совокупность навыков критического, 
системного, стратегического, креативного мышления, а 
также умения проектировать индивидуальные образо-
вательные траектории в предметной области [4].

Разработка перечня функциональных компетенций 
учителя предметного модуля ОДНКНР. К данной кате-
гории мы относим это способность субъекта вступать 
в отношения с внешней средой и максимально быстро 
адаптироваться и функционировать в ней. Данное по-
ложение весьма логично согласуется с высказыванием 
А.А. Леонтьева «Функционально грамотный человек – 
это человек, который способен использовать все посто-
янно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 
навыки для решения максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой дея-
тельности, общения и социальных отношений» [6].

Разработка перечня личностных компетенций учи-
теля предметного модуля ОДНКНР. В данном случае за 
основу были взяты ключевые идеальные черты. Педагог, 
как транслятор знания должен быть самостоятельным, 
свободным творцом в развитии. Ключевыми категори-
ями качества личности выступают объективность, вни-
мательность, адекватность самооценки, настойчивость, 
трудолюбие и т.п. [11].

В целом, основными ориентирами разработки переч-
ня компетенций в данном случае будут являться образо-
вательные стандарты общего среднего образования и 
профессиональный стандарт педагога.

Формулирование содержательных характеристик 
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для перечня компетенций учителя предметного модуля 
ОДНКНР. Сюда мы относим детализацию и характеристи-
ку предметных компетенций учителя предметного моду-
ля.

Проведение экспертизы модели профессиональных 
предметных компетенций учителя ОДНКНР. Включен-
ные в модель компетенции должны соответствовать 
требованиям ФГОС ВО и профессиональному стандарту 
педагога, локальной нормативной документации, регла-
ментирующей содержание образовательного процесса 
в системе высшего образования.

Апробация модели профессиональных предметных 
компетенций учителя предметного модуля ОДНКНР. 
Данный этап должен соответствовать локальной норма-
тивной документации, регламентирующей содержание 
образовательного процесса в системе высшего образо-
вания.

Исходя из выше определенного, реализация модели 
профессиональных предметных компетенций для учи-
телей предметно-методического модуля «Основы духов-
но-нравственной культуры народов России» позволит 
комплексно и всесторонне, в соответствии с реальной 
действительностью, формировать у учащихся образ бу-
дущего нашей страны с учётом национальных и страте-
гических приоритетов российского общества [1]. 

Сформированность профессиональных предметных 
компетенций учителя позволит на основе культурологи-
ческого подхода сформировать у учащихся нравствен-
ный идеал, гражданскую идентичность личности и вос-
питать патриотические чувства к Родине, сформировать 
историческую память [12]. Это будет в свою очередь 
способствовать развитию ценностного отношения к ду-
ховно-нравственным категориям, государственной сим-
волике Российского государства и осознанию важности 
этого. 

Разработанная модель профессиональных предмет-
ных компетенций послужит основой для проектирова-
ния содержания образовательного процесса, техноло-
гий обучения и оценки образовательных результатов 
подготовки учителя предметного модуля «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России».

Направленность разработанных компетенций будет 
способствовать учителям адекватно и объективно вос-
принимать происходящие события в России в контексте 
традиционных духовно-нравственных ценностей, а, сле-
довательно, их и доносить до учащихся, согласно Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации 
(утверждена указом Президента Российской Федерации 
от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91). 

Важной составляющей заявленного предмета явля-
ется формирование у обучающихся мотиваций к осоз-
нанному нравственному поведению, основанному на 
знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России [9]. Первостепен-
ной задачей при этом выступает целостное восприятие 
детьми отечественной культуры и истории [5].

Разработанная модель профессиональных компе-
тенций будет иметь практикоориентированную направ-
ленность, что будет заключаться в разработке и реали-
зация курсов повышения квалификации для учителей, 
реализующих предметно-методический модуль «Осно-
вы духовно-нравственной культуры народов России» с 
целью совершенствования их профессионального ма-
стерства и формирования профессиональных компетен-
ций; учебно-методического сопровождения учителей 
в реализации модели профессиональных предметных 
компетенций; подготовке и проведении семинаров, 
конкурсов, круглых столов, связанных с разработкой и 
использованием профессиональных предметных ком-
петенций для педагогов, реализующих предметно-мето-
дический модуль ОДНКНР.

Таким образом, можно отметить, что разработанная 
и реализованная модель профессиональных предмет-
ных компетенций учителя позволит на качественно но-
вой основе подходить к изложению и подаче учебно-
методического модуля «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Развитие предметной компе-
тентности во многом будет определять качество работы 
педагога, а сформированные знания у учащихся будут 
иметь практикоориентированную направленность.
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Аннотация: Глобализационные процессы, затрагивающие абсолютно все 
сферы деятельности людей, также коснулись физкультурно-спортивных за-
нятий. Историография интеграции различных методик преподавания физи-
ческой культуры в высшие школы развитых стан, за основу которых взята 
английская спортивная игровая система, насчитывает несколько столетий. 
Несмотря на вариативные отличия в концепциях физической подготовки, 
в России, Европе и Америке произошла консолидация западных практик в 
единую традиционную структуру обучения, ядро которой легло в основу со-
временных общеобразовательных программ.
Сегодня мировые тенденции сконцентрированы на методах студенческой 
работы, которая должна быть, прежде всего, природосообразной, а основны-
ми видами спортивной деятельности являются зимние и летние подвижные 
игры. Организационные и методические аспекты преподавания физической 
культуры в высших общеобразовательных учреждениях всего мира ориен-
тированы на гармоничное развитие человека, заключающееся во взаимо-
корреляции освоения теоретических знаний и физической активности. Тем 
не менее, конгруэнтности в отношении принятия универсальной методики 
преподавания спортивных дисциплин до сих пор нет. Причины разнообразия 
связаны с культурными, традиционными, религиозными и ментальными 
аспектами отношения к спорту и его роли в жизни обучающихся, а также с 
функциями и структурой физического воспитания в системе образования 
того или иного государства.

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, методика об-
учения, здоровье студентов, высшее учебное заведение, спорт, зарубежный 
опыт.

SPECIFICS OF THE METHODOLOGY 
OF TEACHING PHYSICAL CULTURE IN 
DOMESTIC AND FOREIGN UNIVERSITIES: 
COMPARATIVE ASPECT

A. Surkov
E. Sukhanova

O. Antipov

Summary: Globalization processes affecting absolutely all spheres of 
human activity have also affected physical culture and sports activities. 
The historiography of the integration of various methods of teaching 
physical culture in higher schools of developed countries, based on the 
English sports game system, dates back several centuries. Despite the 
variable differences in the concepts of physical training, in Russia, Europe 
and America, Western practices have been consolidated into a single 
traditional training structure, the core of which formed the basis of 
modern general education programs.
Today, global trends are focused on the methods of student work, which 
should be, first of all, natural, and the main types of sports activities are 
winter and summer outdoor games. Organizational and methodological 
aspects of teaching physical culture in higher educational institutions 
around the world are focused on the harmonious development of a 
person, which consists in the mutual correlation of the development of 
theoretical knowledge and physical activity. Nevertheless, there is still 
no congruence regarding the adoption of a universal methodology for 
teaching sports disciplines. The reasons for diversity are related to cultural, 
traditional, religious and mental aspects of the attitude to sports and its 
role in the life of students, as well as with the functions and structure of 
physical education in the education system of a particular state.

Keywords: physical culture, physical education, teaching methods, 
students' health, higher education institution, sports, foreign experience.

Дисциплина «физическая культура» в высшем об-
разовании рассматривается не только с позиции 
прикладного аспекта формирования и развития 

двигательных умений и навыков, обеспечивающих спор-
тивную подготовку обучающихся и повышение качества 
их здоровья, но и как коррелят, способствующий гар-

моничному становлению личности студентов [6, р. 158], 
который, в синтезе с осваиваемыми теоретическими 
знаниями по остальным дисциплинам (в нефизкультур-
ных вузах), способствует психоэмоциональной стабиль-
ности, минимизации валеологических рисков, а также 
снижению потенциальной возможности возникновения 
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Таблица 1. 
Сравнительная таблица основных концепций преподавания физической культуры 

в российских и зарубежных высших школах*

Страна Специфика Виды спорта Методы
Англия, в 
т.ч. Северная 
Ирландия,
Шотландия и 
Уэльс; США

Английская спортивная игровая система вошла в основу 
физического воспитания во всём мире. Приветствуется 
жёсткая конкуренция; предусмотрены спортивные 
стипендии. Студенты, получающие данные пособия, 
также имеют доступ к специальным вспомогательным 
услугам: бесплатному членству в спортивном центре, 
физиотерапии, консультациям по силовой, физической 
или специальной подготовкам [10].

– баскетбол;
– хоккей;
– теннис;
– плавание;
– волейбол;
– водное поло;
– гольф;
– европейский футбол;
– фехтование;
– борьба;
– легкая атлетика;
– верховая езда;
– крикет;
– гребля и т.д.

– метод обучения, способствующий 
тесному и личностному контакту препо-
давателя с обучающимися;
– дихотомия элитного / массового 
участия [9, р. 10];
– игровой и соревновательный методы.

Россия – общеобразовательная направленность;
– наличие методико-практических занятий;
– один из механизмов слияния общественного и личного 
интересов;
– способствует обеспечению спортивной тренированно-
сти и оптимизации психоэмоционального состояния;
– повышенная стипендия за достижения в спортивной 
деятельности при выполнении нормативов и требований 
золотого знака отличия «Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

– бег,
– плавание,
– волейбол;
– баскетбол;
– футбол;
– лыжи;
– лёгкая атлетика;
– гимнастика;
– самбо и т.д.

Специфические:
– строгое регламентирование упраж-
нений;
– игровой;
– соревновательный.
Общепедагогические:
– словесный;
– наглядный.

Германия «Минимальная физическая подготовка была введена 
в школьную программу в период войны с Наполеоном, 
что играло огромную роль для военных сражений» 
[3, с. 106]. Занятия по физической культуре являются 
обязательными и по возможности всегда проводятся на 
свежем воздухе; большую популярность имеет членство 
в спортивных клубах. «Физические упражнения и со-
ревнования расцениваются как средство укрепления 
национального единства» [4, с. 5].

– плавание;
– гольф;
– футбол;
– гимнастика;
– сноуборд;
– боевые искусства;
– пешие прогулки и походы;
– горнолыжный спорт и т.д. 
[3, с. 105-106].

– наглядный;
– практический: такой общепеда-
гогический метод, как словесный 
(преподавание теоретических аспектов) 
отсутствует [3, с. 106];
– игровой;
– соревновательный.

Франция «В 1896 г. … Пьер де Кубертен стал основателем совре-
менного олимпийского движения» [1, с. 135].
В студенческой среде занятия физкультурой и спортом 
ориентированы на приведение обучающегося к созда-
нию положительного образа его тела.

– легкая атлетика;
– спорт на свежем воздухе (каноэ, 
альпинизм, спортивное ориентиро-
вание);
– гимнастика;
– танцы и др. виды художественной 
деятельности;
– баскетбол, футбол, регби и др. 
виды командных спортивных игр;
– борьба;
– бадминтон, настольный теннис 
и пр.;
Формирование компетенции №5: 
умения поддерживать собственную 
физическую активность, преимуще-
ственно, посредством плавания и 
бодибилдинга [1, с. 138].

Метод 1:
Совокупность регулированных движе-
ний и упражнений на гимнастических 
снарядах.
Метод 2:
Игры на свежем воздухе и упражнения, 
развивающие силу и ловкость: гимна-
стические упражнения и прикладная 
гимнастика; школьные рекреативные и 
гимнастические игры.
Метод 3:
Сочетание гимнастических игр и упраж-
нений, способствующих развитию силы 
и ловкости (базируется на синтезе 
первых двух методов и является самым 
распространённым во Франции).

 * Таблица автора.
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различных патологий здоровья. Вышеобозначенные 
факторы детерминируют систематическое проведение 
модернизации методик преподавания физической куль-
туры не только в дошкольных и школьных учреждениях, 
но и в высших школах.

Первым мотивационным компонентом к внедрению 
в высшие учебные заведения спортивных дисциплин 
стали войны, которые требовали от армий Европы не 
только вооружения, но и хорошей физической подготов-
ки. С этой целью, со времен войны с Наполеоном, Гер-
мания интегрировала в образовательную систему мно-
гие виды спорта, а милитаристические круги Франции и 
большинство других европейских государств приняли 
«Естественный метод» или «Натуральную гимнастику» 
Жоржа Эбера (1875 – 1957) [4, с. 8].

Примерно с 1890-х гг., по всей Европе в общеобра-
зовательные организации было внедрено «Английское 
спортивно-игровое движение» (The English games and 
Sport movement). Однако в таких странах, как Германия, 
Франция, Дания и Швеция на государственном уров-
не оно было принято гораздо позже, а именно: нацио-
нальные виды школьной гимнастики в данных странах 
представляли собой препятствие для включения тради-
ционных британских видов тренировок в регулярные 
программы физического воспитания. Во Франции аль-
тернативные гимнастические концепции из Швеции на 
правительственном уровне были интегрированы с 1890 

г., в Германии – с 1900 г. Концепция английских спортив-
ных игр в данных странах была принята с 1920 г., в Ита-
лии, Германии и Испании – с 1930 г. В Советском Союзе 
и странах Восточной Европы европейские методы пре-
подавания физической культуры были включены после 
Второй Мировой Войны и реализовывались посред-
ством внедрения в учебную программу спортивных под-
вижных игр [8, р. 38]. В 1986 г. благодаря французскому 
общественному деятелю Пьеру де Кубертену возроди-
лись Олимпийские игры.

Таким образом, развитию современных методик фи-
зического воспитания в высших общеобразовательных 
учреждениях, активно используемых в настоящий мо-
мент в США, Европе и России, способствовала англий-
ская спортивно-игровая система [4, с. 7]. Однако, в отли-
чие от Англии и США, где сегодня физическая культура 
ориентирована на формирование между ее участника-
ми жёсткой конкуренции, в России, помимо воспитания 
«высоких моральных, волевых и физических качеств» 
[5, с. 256], одним из главных приоритетов стало слияние 
общественного и личного интересов – воспитание ко-
мандного духа.

Сегодня общеобразовательная ценность данной дис-
циплины заключается в создании сбалансированного и 
гармонизированного учебного процесса, а также спорт 
выступает в роли компенсационного или дополнитель-
ного предмета в объективном становлении «физическо-

Рис. 1. Актуальность дисциплины «физическая культура» в высшем образовании*
* Рисунок автора.
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го начала» личности [8, р. 39]. Помимо этого, физическое 
воспитание включает в себя целостное образование, на-
правленное на развитие личности в полной мере и со-
вершенствование тела, разума и духа посредством регу-
лярных физических нагрузок [7, р. 32].

Одним из современных концептов методики препо-
давания исследуемой дисциплины является «спортизи-
рованная физкультура», подразумевающая под собой 
использование спортивных технологий, соревнований и 
элементов высшего спорта, а также опыта спортсменов 
высокого класса в образовательном процессе вузов (т.е. 
осуществляется их подготовка с целью обучения физи-
ческой культуре детей и подростков).

Сегодня физическое воспитание и спорт в высших 
учебных заведениях является обязательной частью 

учебной программы и представляет из себя синтез са-
мых разнообразных европейских методологий и мето-
дик, «компилирующих» в себе элементы экзистенциа-
листских, компенсационных и технократических или 
манипуляционных концепций.

Выводы

несмотря на вариативные отличия в концепциях 
физического воспитания, принятые в России, Европе и 
Америке, произошла консолидация западных практик в 
единую традиционную европейскую структуру, ядро ко-
торой сформировалось ближе к 1960-м гг., а концептос-
ферой выступил статус дисциплины «Физическая культу-
ра» как обязательный общеобразовательный предмет в 
дошкольных, средних и высших учебных заведениях.
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Аннотация: При исследовании ситуации с состоянием здоровья исследуе-
мой группы студентов, указало, что имеется существенный потенциал кор-
ректировки в лучшую сторону качества жизни, который характеризуется в 
применении физкультурно-оздоровительных практик в процессе занятий на 
дисциплине «Физическая культура».
Важность взятой нами темы обосновывается новыми условиями нового 
общества к качеству жизни студенческой молодежи; не достаточным по-
казателем здоровья сегодняшних студентов российских ВУЗов; реальной 
потребностью улучшения содержания дисциплины "Физическая культура", 
которая не дает значимого развития адаптационных данных организма, 
стойкости к отрицательным влияниям, высочайшей учебной и вне учебной 
нагрузкой современной студенческой молодежи; низким обоснованием в 
науке методов и средств действенного развития адаптационных возможно-
стей молодых людей обучающихся в ВУЗах.

Ключевые слова: качество жизни студента, физкультурно-оздоровительные 
практики, здоровьесберегающие технологии.

THE SPECIFICS OF PHYSICAL CULTURE 
AND HEALTH PRACTICES THAT FORM  
THE QUALITY OF LIFE OF STUDENTS  
IN THE FORMAT A MODERN UNIVERSITY

R. Khairullin
N. Tumanina

Summary: The study of the state of health of students, showed that 
the significant potential for improved quality of life enclosed in the use  
of physical culture and health practices in physical education. 
The importance of the topic we have taken is justified by the new 
conditions of the new society for the quality of life of student youth; 
not a sufficient indicator of the health of today's students of Russian 
universities; the real need to improve the content of the discipline 
"Physical Culture", which does not give significant development  
of organizational adatational data, resistance to negative influences,  
the highest academic and non-academic load of modern student 
youth; low justification in science of methods and means of effective 
development of adaptive capabilities of young people studying at 
universities.

Keywords: the quality of life of a student, physical culture and wellness 
practices, health-saving technologies.

Говоря о такой форме работы со студентами как 
физкультурно-оздоровительные практики, мы опи-
рались на концептуальные основания таких уче-

ных как: Горелов Александр Александрович, который 
всестороннее широко осветил педагогическую тему «О 
дефиците двигательной активности, его последствиях и 
путях восполнения у студенческой молодежи России»; 
Драндров Герольд Леонидович, рассматривающий во-
просы «Формирования физической культуры студенток 
специальной медицинских групп на основе личностно 
ориентированной модульной программы физического 
воспитания»; Хазова Снежана Александровна, дающая 
концептуальные осмысления в поле вопросов касаю-
щихся «Физическому воспитанию как основе здоровьес-
бережения студентов в процессе развития конкурент-
носпособности»; Гревцева Гульсина Якуповна широко 
освещающая вопросы «Значения здоровьесберегающих 
технологий в процессе профессиональной подготовки 
студентов».

При исследовании ситуации с состоянием здоровья 
исследуемой группы студентов, указало, что имеется 
существенный потенциал корректировки в лучшую сто-
рону качества жизни, который характеризуется в приме-
нении физкультурно-оздоровительных практик в про-
цессе занятий на занятиях по дисциплине «Физическая 
культура». 

Важность взятой нами темы обосновывается новыми 
условиями нового общества к качеству жизни студенче-
ской молодежи; не достаточным показателем здоровья 
сегодняшних студентов российских ВУЗов; реальной 
потребностью улучшения содержания дисциплины "Фи-
зическая культура", которая не дает значимого развития 
адаптационных данных организма, стойкости к отрица-
тельным влияниям, высочайшей учебной и вне учебной 
нагрузкой современной студенческой молодежи; низ-
ким обоснованием в науке методов и средств действен-
ного развития адаптационных возможностей молодых 
людей обучающихся в ВУЗах[1].

DOI 10.37882/2223-2982.2022.12-3.38
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В процессе изучения проблемы, которую мы подни-
маем, было выполнено изучение понятия «качество жиз-
ни» молодежи. Нами были рассмотрены научные труды 
философов, социологов, медиков, педагогов , психоло-
гов, рассматривающих категорию « Качество жизни». 
Среди них как известные ученые-классики, так и начи-
нающие ученые, делающие инновационные выводы, 
подтверждающие необходимость использования физи-
ческих упражнений с целью формирования общих и спе-
циальных профессиональных физических качеств чело-
века [1]. На основе анализа мы пришли к убеждению, что 
категория «качество жизни», безусловно, категория меж-
дисциплинарная. В связи с вышесказанным нами была 
сделана попытка выведения авторского определения 
понятия «качество жизни», под которым мы понимаем: 
Качество жизни в нашем понимании это[1] – «полипа-
радигмальное, междисциплинарное понятие, основной 
определяющей которого является уровень здоровья 
человека, влияющий на оценку степени удовлетворен-
ности всеми сторонами своего социально-культурного и 
физического существования, осознания себя в абсолют-
ном материальном, физическом, социальном, духовно-
нравственном комфорте» [1].

Изучая выявленную нами проблему повышения каче-
ства жизни студенческой молодежи мы можем сделать 
вывод об ее своевременности и практической важности. 
Среди многообещающих для изучения вызывающей ин-
терес нас темы большое значение могут представлять 
вопросы, связанные с комплексным анализом состояния 
и совместного воздействия наиболее важных уровней 
качества жизни, прежде всего таких как: здоровье, гиги-
енические условия обучения и быт студентов [1].

На основе педагогических исследований, создания 
модели и внедрения проектов в формат современного 
вуза, мы смогли вывести особенности обстоятельной 
трактовки термина «физкультурно-оздоровительные 
практики» с учетом рассмотрения в контексте специфи-
ки задач и цели современных вузов, и дано авторское 
определение «физкультурно-оздоровительных прак-
тик» [1].

Одной из важных характеристик физкультурно-оз-
доровительных практик, улучшающих качество жизни 
молодёжи, на наш взгляд, является способность в том, 
что все желающие, без исключения, не зависимо от фи-
зической подготовленности и физических данных могут 
использовать данные практики для улучшения качества 
жизни и здоровья.

Физкультурно-оздоровительные практики включают 
в себе также такие способности расширения и расшире-
ния психофизиологического способности студенческой 
молодежи, которые порой очень трудно ему осуще-
ствить на занятиях по физической культуре проводимых 
в традиционной форме [1]. В процессе использования 

физкультурно-оздоровительных практик на занятиях по 
физической культуре проявляется какое-то самоутверж-
дение студента, улучшение его физических качеств [1]. 

Это объясняет необходимость и важность предлага-
емых нами практик. Поэтому, опираясь на собственный 
опыт, проведённые исследования и концептуальные 
основы вышеперечисленных учёных можно сказать, что 
физкультурно-оздоровительные практики – представля-
ют собой научно-практическую основу для разработки 
педагогических условий в работе по постоянной стиму-
лирования студентов для повышения своего здоровья 
средствами данных практик; они осуществляют личност-
ный интерес на определенный итог студента, в предло-
женных им задачах по повышению здоровья, а именно 
того основания, на котором основывается качество жиз-
ни молодого человека; этот вид практик, как занятий - не 
только индивидуальных, но и коллективных, формируют 
у студентов опыт социализации, помогая снять ряд ком-
плексов, часто имеющихся у современных студентов[1]. 

Основной задачей по нашему мнению является: «вве-
дения в практику работы кафедры физической культуры 
вузов России такой инновационной формы работы со 
студентами как физкультурно-оздоровительные практи-
ки нам видится:

 — введение личности студента в непринужденную 
творческую атмосферу свободного выбора вида 
физкультурно-оздоровительных практик, как 
определённой социальной активности; 

 — развитие в нем желания к самостоятельному ре-
шению и поиску форм по осознанному улучше-
нию своего психофизического состояния; 

 — участие в его выборе и мотивировании со сторо-
ны научно-преподавательского состава ВУЗа» [1].

Таким образом, со всем вышеуказанным нами вы-
двинуто авторское определение понятия «Физкультур-
но-оздоровительные практики» под которым мы по-
нимаем[2]: «разнообразные формы, средства и методы, 
направленные на повышение физического и психоло-
гического благополучия, связанного с сохранением и 
укреплением здоровья, повышением сопротивляемости 
организма, повышением психологической регуляции, 
формированием индивидуального стиля поведения с 
учетом возраста и профессиональной деятельности, не-
обходимых для оптимального фона жизнедеятельности 
и активной жизненной позиции» [3].

Для подтверждения нашей гипотезы об эффектив-
ности физкультурно-оздоровительных практик при 
осуществлении улучшения качества жизни. Нами были 
подобраны методики по выявлению изменений выше-
перечисленных параметров. В нашем эксперименте мы 
использовали для оценки изменения в сердечно-сосу-
дистой системе – пробу Мартине, для оценки изменения 
в дыхательной системе – пробу Генче, которые мы обра-
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ботали при помощи t-критерия Стьюдента. 

В эксперименте участвовали студенты института 
архитектуры и дизайна, Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета, в количе-
стве 120 студентов, которые учились в шести учебных 
группах. Студенты были разделены на две группы: кон-
трольная и экспериментальная, по три учебных группы 
в каждой.

На констатирующем этапе мы определили, что разли-
чий между контрольной и экспериментальной группами 
по пробам Мартине и Генче нет. В Таблицах 1 и 2 нами 
представлены данные, которые нами были получены в 
ходе оценки проб Мартине и проб Генче на констатиру-
ющем этапе эксперимента у контрольной и эксперимен-

тальной групп.

Данные, которые мы получили на констатирующем 
этапе попадают в зону «незначимости». Это говорит о 
том, что значительных отличий в деятельности сердеч-
но-сосудистой и дыхательной системы студентов кон-
трольной и экспериментальной группах в начале экспе-
римента этапе не было. 

В течении года мы проводили занятия со студента-
ми экспериментальной группы физкультурно-оздоро-
вительными практиками, а со студентами контрольной 
группы классической физической культурой. После фор-
мирующего этапа (года занятий) мы также проверили 
состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем 
по пробам Мартине и Генче и также обработали данные 

Таблица 1. 
Оценка пробы Генчи у студентов контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе

оценка пробы Генчи контрольной группы на контрольном этапе

показатель пробы Генчи количество студентов %

отлично 11 9,17

хорошо 24 20,00

удовлетворительно 59 49,17

плохо 19 15,83

очень плохо 7 5,83

оценка пробы Генчи экспериментальной группы на контрольном этапе

показатель пробы Генчи количество студентов %

отлично 10 8,34

хорошо 25 20,83

удовлетворительно 61 50,83

плохо 18 15,00

очень плохо 6 5,00

Таблица 2. 
Оценка пробы Мартине у студентов контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе

оценка пробы Мартине контрольной группы на контрольном этапе

показатель пробы Мартине количество студентов %

отлично 12 10,00

хорошо 25 20,84

удовлетворительно 62 51,66

плохо 21 17,50

оценка пробы Мартине экспериментальной группы на контрольном этапе

показатель пробы Мартине количество студентов %

отлично 11 9,17

хорошо 28 23,33

удовлетворительно 62 51,66

плохо 19 15,84
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при помощи t-критерия Стьюдента. Полученные данные 
на контрольном этапе эксперимента представленные 
в Таблице 3 и Таблице 4, говорят о том, что состояние 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем по пробам 
Мартине и Генче намного улучшилось, об этом нам гово-
рят полученные нами значения.

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вы-
воды:

 — по результаты анализа данных по пробам Мар-
тине и Генче, после проведения формирующего 
эксперимента состояние сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем улучшилось у студентов экс-
периментальной группы, которые применяли на 
занятиях физкультурно-оздоровительные прак-
тики.

Подтверждая эффективность физкультурно-оздо-
ровительных практик при осуществлении улучшения 
качества жизни нами был исследован и доказан крите-
риально-оценочный инструментарий для раскрытия ре-
зультативности организационно-педагогических усло-
вий повышения качества жизни студенческой молодежи 
современных вузов средствами физкультурно-оздоро-
вительных практик [4].

Экспериментальная работа по выявлению уникаль-
ности такой формы работы со студентами, как физ-
культурно-оздоровительные практики, нами была про-
ведена со студентами Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета.

Таким образом, проведенное исследование позволи-

Таблица 3. 
Оценка пробы Генчи на констатирующем этапе у студентов контрольной и экспериментальной групп

оценка пробы Генчи контрольной группы на констатирующем этапе

показатель пробы Генчи количество студентов %

отлично 12 10,00

хорошо 24 20,00

удовлетворительно 62 51,67

плохо 17 14,17

очень плохо 5 4,16

оценка пробы Генчи экспериментальной группы на констатирующем этапе

показатель пробы Генчи количество студентов %

отлично 16 13,33

хорошо 33 27,50

удовлетворительно 53 44,17

плохо 15 12,50

очень плохо 3 2,50

Таблица 4. 
Оценка пробы Мартине на констатирующем этапе 

оценка пробы Мартине контрольной группы на констатирующем этапе

показатель пробы Мартине количество студентов %

отлично 12 10,00

хорошо 27 22,50

удовлетворительно 61 50,83

плохо 20 16,67

оценка пробы Мартине экспериментальной группы на констатирующем этапе

показатель пробы Мартине количество студентов %

отлично 17 14,17

хорошо 33 27,50

удовлетворительно 57 47,50

плохо 13 10,83
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ло сформулировать следующие выводы:

Результаты исследования указывают об переменах 
количественных и качественных уровнях эксперимен-
тальной и контрольной групп. У обследуемых участни-
ков экспериментальной группы возроса потребность в 
занятиях физическими упражнениями. Результаты ука-
зывают, что студенты экспериментальной группы имеют 
высокую, выше средней и среднюю потребность к заня-
тиям физической нагрузкой [5]. 

При применении организационно-педагогических 
условий улучшения качества жизни стдента средствами 
физкультурно-оздоровительных практик замечено зна-
чительное изменение по функциональным, психоэмоци-
ональным, специфическим показателям в пользу экспе-
риментальной группы [6]. 

Как видим, применение физкультурно-оздорови-
тельных практик в занятиях по дисциплинам «Физиче-
ская культура и спорт» и «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», которые содержат в себе такие 
напрвления как: йога, пилатес, port de bras, дыхательные 
практики позволяют улучшить физиологические по-
казатели, что приводит к положительным изменениям 
функционального и психоэмоционального состояния 
студенчества экспериментальной группы, по сравнению 
с контрольной [7].

Делая выводы можно сказать, что физкультурно-оз-
доровительныен практики, как уникальная форма ак-
тивности студентов в фломате совремнного вуза облада-
ют большим педагогическим потенциалом и напрямую 
формируют качество жизни студентов.
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Аннотация: Целью данной статьи является фиксация лексического матери-
ала, проведение анализа части терминосистемы, связанной с традиционным 
хозяйствования осетин, в частности, с войлочным ремеслом. А именно, автор 
анализирует терминологическую группу, объединенную значением «изделия 
из войлока» в осетинском языке. Определяются этимологические особенности 
анализируемого материала. В статье использовались как описательный, струк-
турно-семантический, компонентный методы исследования, а также метод 
сплошной выборки из словарей осетинского языка. Результаты исследования 
показали, что терминологическая группа, относящаяся к войлоковальному ре-
меслу осетин, называющая изделия из войлока, состоит как из односоставных, 
так и сложносоставных терминов. Сделаны выводы о происхождении лексики 
войлочных изделий в осетинском языке, которая в основном принадлежит ис-
конному фонду.

Ключевые слова: осетинский язык, иранские языки, лексика материального 
хозяйствования, лексико-семантическая группа, семантика, войлоковаля-
ние, войлок.

ON FELTING HANDICRAFT 
VOCABULARY OF OSSETIANS

F. Abaeva

Summary: The purpose of this article is to fix the lexical material, to 
analyze the part of the terminological system associated with the 
traditional economy of the Ossetians, in particular, with the felting 
handcraft. Namely, the author analyzes the terminological group united 
by the meaning of «products made of felt» in the Ossetian language. 
The etymological features of the analyzed material are determined. 
The article used both descriptive, structural and semantic, component 
research methods, as well as the method of continuous sampling from 
dictionaries of the Ossetian language. The results of the study showed 
that the terminological group related to the felt craft of the Ossetians, 
naming felt products, consists of both single-component and compound 
terms. Conclusions are drawn about the origin of the vocabulary of felt 
products in the Ossetian language, which mainly belongs to the original 
fund.

Keywords: Ossetian language, Iranian languages, vocabulary of 
housekeeping, lexical and semantic group, semantics, felting, felt.

Введение

Рассматриваемый в данной статье материал нераз-
рывно связан со скотоводческим ремеслом осетин, 
которое являлось одним из наиболее древних и 

перешедших к ним от их предшественников. Непосред-
ственно же овцеводство сыграло значительную роль в 
развитии шерстеобрабатывающего ремесла, к которо-
му относятся войлоковаляние, бурочное производство 
и изготовление шляп. Соответственно, лексический 
пласт, относящийся к данным занятиям материального 
хозяйствования осетин, составлял значительную часть 
словарного фонда осетинского языка. Терминология 
данной отрасли, представляет огромный интерес как 
для осетиноведов, так и для иранистов и индоевропи-
истов. Отметим, что «вся терминология, связанная с 
обработкой шерсти, отличается в осетинском глубокой 
древностью и оригинальностью» [1, с. 65 т. 4]. Древность 
слова определяется древностью реалии, которую оно 
называет. Известно, что изготовление войлока у осетин 
идет из глубокого прошлого, восходит к скифо-сармато-
аланскому миру.

Распределение войлочной лексики на группы в частно-
сти определилось согласно сведениям, описываемым О.В. 
Маркграфом, который делил валяльно-войлочный промы-
сел на «бурочный, полстяно-ковровый, шерсто-битный или 

производство мелких войлочных изделий» [2, с. 19].

Вопросы лексикологии осетинского языка вызывают 
интерес у многих исследователей. В осетинском языко-
ведении изучением отраслевого фонда языка занимают-
ся Е.Б. Бесолова, И.Н. Цаллагова Л.Б. Моргоева, Л.Б. Гаца-
лова, Л.К. Парсиева и т.д.

Ввиду своей актуальности и многоаспектности дан-
ная проблематика представляет интерес и для ирано-
ведческих изысканий в этой области.

В данной статье подробно рассматривается термино-
логия, связанная с изделиями из валяной шерсти.

Лексико-семантическая группа, объединенная зна-
чением «изделия из войлока» в осетинском языке, ха-
рактеризуется тем, что в ней большая часть терминов 
образована качественно-характеризующим мотивиро-
вочным признаком. В большинстве присутствует терми-
нообразующий формант нымæт в форме прилагатель-
ного нымæтын. Компонент нымæтын в таких терминах 
является определяющим:

нымæтын дзабыртæ чувяки из войлока;
нымӕтын цинел войлочная шинель;
нымæтын уæлфаддчын дзабыртæ войлочные полу-
сапожки;
нымæтын зæнгбæттæн войлочная ноговичная завязка;
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нымӕтын цырыхъхъытӕ войлочные сапоги;
нымæтын уæрагдарæнтæ войлочные набедренные 
повязки;
нымæтын басылыхъ башлык из войлока;
нымӕтын гопхуд войлочная шапка;
нымӕтын къахыдарӕс войлочная обувь;
нымӕтын зӕнгӕйттӕ войлочные ноговицы;
нымæтын уӕлфады базтӕ войлочные стельки;
нымæтын ехс войлочная плеть;
нымæтын æфтаугæ войлочный подседельник;
нымæтын хуыссæн войлочная постель;
нымæтын хуыссæнгарз войлочные постельные при-
надлежности;
нымæтын хъæццул войлочное одеяло;
нымæтын дедатæ войлочные игрушки;
нымæтын чындз войлочная кукла;
нымæтын куклæ войлочная кукла;
нымæтын цæсгом войлочная маска ряженого.

К той же тематической группе примыкают односо-
ставные термины:

нымæт бурка;
нымæт войлок, использовавшийся для просушки 
зерна;
лыстæн подстилка для животных покрываемая во-
йлоком;
гебенек пальто из войлока пастушья накидка;
буйнаг войлок, бурка;
уæлæфтау пастушья войлочная накидка;
бинаг войлочный ковер;
галгеу, гæлгеу бурка (охотничий язык);
нымæтхуд войлочная шляпа;
уæзæггæрц кусок войлока на ярмо для защиты шеи 
быка от натирания.

Также в состав лексико-семантической парадигмы 
терминов, связанных с названиями войлочных изделий, 
входят сложносоставные термины, в которых лексема 
нымæт является определяемым формантом:

уæйлаг нымæт верхняя бурка;
уæлæдарæн нымæт верхняя бурка;
бинаг нымæт подкладной войлок;
къулыл дарæн нымæт войлок настенный;
хъуынджын нымæт мохнатая бурка;
чындзы нымæт невестина кошма (приданое);
тæнæгæууæрст тинтычъи нымæтхуд тонко валя-
ная из козьего пуха шляпа;
хъæддых æууæрст нымæтхуд плотно валяная шляпа;
фийауы худ шляпа пастуха;
хуыссæн нымæт войлочный лежник.

Сведения о том, что «предки осетин вели кочевой об-
раз жизни; жили они в войлочных шатрах и кибитках, рас-
положенных в форме замкнутого круга или квадрата, куда 
загоняли на ночь скот и вокруг которых пасли скот днём» 
[3, с. 325] подкрепляются и наличием соответствующих 

терминов, обозначающий палатку из войлока, например, 
нымæтын усонг, нымæтын мусонг, нымæтын халагъуд.

Отдельным названием, относящимся к войлочным 
вещам, является термин, зафиксированный «в эпосе до-
вольно часто встречается андиаг нымæт, ‘легкая бурка 
из андийского длинноворсового войлока‘, [4, с. 148].

Известно, что «для бурочных изделий предпочитает-
ся черная шерсть местной горской породы овец, снятая 
в августе и сентябре (так как ходовые цвета бурки – чер-
ный или совершенно белый) [2, с. 24]. Типичная лексиче-
ская сочетаемость слова нымæт – цъæх нымæт серая 
бурка; сау нымæт черная бурка; урс нымæт белая бур-
ка. «Способность цвета выступать в качестве символа 
связана с сознанием и ощущениями человека. У истоков 
культуры цвет был равноценен слову, т.е. служил симво-
лом различных вещей и понятий. Наиболее устойчивы-
ми цветовыми символами оказались самые простые, т.е. 
основные, цвета» [5, с.157].

«В мифолого-религиозной системе представлений 
осетин и фольклоре осетин, потомков скифо-сармато-
аланских племен, войлок и бурка представлены как в 
качестве сакральной атрибутики, так и в качестве фигу-
ранта обрядовых трудовых песен» [6, с. 244].

«Нымæттухæг расстилал обыкновенный войлок, куда 
бросали свои свадебные подарки присутствующие. За-
тем все это укладывалось «сворачивалось». Таким об-
разом нымæт «войлок», в результате его назначения в 
данном случае, приобретает и дополнительный семан-
тический оттенок, обозначая уже не просто «войлок», но 
приданое невесты» [7, с. 41].

Касательно этимологии войлочной лексики осетин-
ского языка, необходимо указать, что «основные ското-
водческие термины относятся к древнейшему слою осе-
тинского языка» [8, с. 501].

Этимология лексемы нымæт.

Происхождение слова нымæт, согласно Дж. Чён-
гу, «< (заимствование ?) *namata-, авест. п. nəmata-, 
nimata-, хот. namta-, (тумш.) nimata-, namade, согд. nmt, 
хорезм, nmd, cp.-nepc. namad ‘войлок’. Широко заим-
ствовано, например, в санскр. namata-, араб. namaṭ- (< 
перс.), манси (вогул.) nēmėnt, ханты (ост.) näməl, венг. 
nemeʐ (< алан.). Глухое конечное -t незакономерно. 
Гласный -ỿ- / i- в первом слоге из старого *а в силу бли-
зости носового n» [9, с. 294].

Этимология осетинского глагола уæрдын, основного, 
связанного с процессом и техникой производства войлока.

В.Ф. Миллер сравнил «диг. æууæрдун ‛мять’ с санскр. 
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vart- ‛вертеть’. Сближение было бы в действительности 
удачно, если бы форма была приведена правильно. Но 
факты его «Словаря» приводят к необходимости от-
вергнуть (имея в виду значение слова) его анализ. Гла-
гол этот звучит уæрдын ‛катать’, ‛валять (войлок, сукно)’; 
употребляется с превербами – æууæрдын ‛валять’, ’мять 
(белье)’, ‛смягчать’, ‛тренировать (лошадь)’, а также – 
аууæрдын, баууæрдын и пр. Значение уæрд отнюдь не 
выражается в ‛вертеть’, но обороты ‛сделать мягким, гиб-
ким (путем повторяемых надавливаний)’, удаляют этот 
глагол от санскр. vart-. Скорее мы здесь имеем корень 
*vard ‛размягчать’, через которое осет. уæрд-ын связыва-
ется с авест. varədu- ‛мягкий’, varədu-sma- ‛мягкая земля’, 
varədva- ‛мягкое (дерево)’ и пр. Согласно осет. уæрдын, 
древнеиранская форма должна быть *vard-» [10, с. 58-59].

Э. Бенвенист оспаривает этимологию В.Ф. Миллера: 
«осет. уæрдын ‛катать (войлок, сукно)’, æууæрдын ‛мять’ 
др.-иран. *vart- ‛вращать’. Э. Бенвенист связывает осетин-
ские слова с авест. varədu- ‛мягкий’. Однако процесс ката-
ния войлока имеет целью не смягчение его, а уплотнение. 
Производимые при этом катательные (вращательные) 
движения отлично вяжутся с семантикой *vart-» [10, с. 7].

В.И. Абаев считал такую этимологию неточной. Его мне-
ние по этому вопросу следующее: «в процессе валяния 
шерсть не размягчается, а уплотняется. Правильнее исхо-
дить из характерных для процесса катательных движений. 
Соответствующий по значению германский глагол, англос. 
wealcan, нем. walken. А это при разъяснении ос. wærdyn 
без натяжки приводит нас к хорошо известной базе иран. 

*wart-, и.е. *wert- ‛вертеть’, ‛вращать’, ‛катать’» [1, с. 93].

Подробный способ исполнения осетинской бурки 
описан О.В. Маркграфом [2, с. 24-28]. Техника изготовле-
ния войлока и сукна имеет скифские истоки [11, с. 75].

«Интересно назначение войлочных шапок 
нымæтхуд – в экипировке воинов: они одевались под 
шлемы. При этом широкополые войлочные шляпы – 
фийауы худ («пастушья шапка») отличали от тех, что 
предназначались под шлем. Последние называются 
бинаг худ (диг. буйнаг ходæ) – «нижняя шапка», т.е. шап-
ка под шлем. По форме это войлочные колпачки без 
полы, назначение их теперь забыто» [12, с. 138].

«Индоевропейский праязык имел богатую лексику. Он 
составил значительную часть своего словарного запаса 
большинству индоевропейских языков. Много индоевро-
пейских слов вошло из общеиранского языка в скифский, 
а затем в осетинский язык. Немалое число осетинских 
терминов родства, названий частей тела, животных, на-
звания продуктов труда и явления природы сохраняются 
с древнейшей эпохи, и они схожи с соответствующими 
словами в других индоевропейских языках» [13, с. 72].

Заключение

В заключение данного исследования, перспекти-
ва лексика, связанная с основными этапами бурочного 
производства, названия производители изделий, терми-
нология применяемых в ремесле орудий труда.
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Аннотация: В статье представлена дифференциация наименований продук-
тов и традиционных блюд по мотивационным аспектам с позиции принципов 
номинации. Данный пласт лексики можно структурировать по следующим 
мотивировочным признакам: наименования, связанные предназначенно-
стью для определенного процесса или действия, наименования, связанные 
с формой и цветом продуктов и блюд, наименования, связанные со способом 
приготовления. В образовании наименований блюд немалое место занимает 
метонимия. Сделан вывод о том, что в номинации различных видов блюд 
широко используются мотивационный признак, в основе которого лежит 
предназначенность для определенного процесса или действия.

Ключевые слова: хакасский язык, пища, мотивированность слова, принципы 
номинации, лексика.

ON THE ISSUE OF THE NOMINATION 
OF PRODUCTS OF TRADITIONAL DISHES 
IN THE KHAKASS LANGUAGE

R. Abdina

Summary: The article presents the differentiation of the names of 
products and traditional dishes by motivational aspects from the position 
of the nomination principles. This layer of vocabulary can be structured 
according to the following motivational features: names related to the 
purpose for a certain process or action, names related to the shape and 
color of products and dishes, names related to the method of preparation. 
Metaphor occupies a considerable place in the formation of names of 
dishes. It is concluded that in the nomination of various types of dishes, 
a motivational sign is widely used, which is based on the purpose for a 
certain process or action.

Keywords: Khakass language, food, motivation of the word, principles of 
nomination, vocabulary.

Основной функцией любого слова является его спо-
собность называть предметы и явления действи-
тельности. В слове как носителе значения и репре-

зентанте мысли о предмете (явлении) действительности 
в разной степени сохранены следы его формирования и 
развития. Под воздействием различных факторов слово 
находится в постоянном развитии и соответственно – в 
изменении. Подвергается изменениям звуковая систе-
ма, являющаяся его внешней формой, со временем ме-
няется семантика слова, представляющая внутреннюю 
форму. Подавляющее большинство новообразований 
создаётся посредством тех словообразовательных спо-
собов и средств, которыми располагает тот или иной 
язык. Образование производных слов – один из самых 
продуктивных, экономных и емких способов реализации 
репрезентативно-номинативной деятельности языка. 
Словообразование как элемент системы языка – это, пре-
жде всего, область моделирования особых единиц номи-
нации – производных слов. Для создания новых слов ис-
пользуются различные способы. В современной теории 
номинации выделяют первичную (прямую) и вторичную 
(косвенную) типы номинации. По мнению ряда исследо-
вателей (А.А. Уфимцева, Э.С. Азнаурова, Е.С. Кубрякова, 
В.Н. Телия и др.) первичная прямая номинация возможна 

тогда, когда появляется возможность с помощью какого-
то элемента языка представить в сознании предмет или 
явление, при этом для обозначения данного предмета 
или явления действительности языковая форма исполь-
зуется в своей первичной функции.

Рис. 1. Тӧс хара

Лексическое содержание слова, образованного пря-
мым способом соответствует содержанию признака, по-
ложенного в основу его номинации, например: тӧс хара 
(букв.: черная грудинка)– 'хакасское блюдо, представля-
ющее собой подпаленную и жареную на вертеле грудин-
ку барана'. Ее отрезали вместе со шкурой во время колки 
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барана, подсаливали и зажаривали на огне, из-за чего 
она приобретала черный цвет (рис.1). В данной номина-
ции, образованной прямым способом, мотивировочный 
признак выражается словом с прямым значением, т. е. 
непосредственно.

Что же касается вторичной номинации, то подраз-
умевается переосмысление готовых языковых единиц, 
выступающих во вторичной для них функции. В про-
цессе косвенной номинации устанавливаются сходства 
и различия на основе признаков, присущих новым име-
нам. Исследование вторичной номинации позволяет по-
нять то, с обозначением каких именно предметов и яв-
лений действительности связана производная лексика и 
как она представляет окружающую действительность в 
мышлении человека. Косвенная номинация осуществля-
ется через переносные значения слова. К данному типу 
номинации можно отнести метонимию. Метонимические 
переносные значения наименований мясных хакасских 
блюд зачастую образуются по типу переноса наименова-
ния внутренностей животного на наименование блюда. 
Например: харта I) анат. прямая кишка лошади; 2) хар-
та – национальное блюдо, представляющее собой тща-
тельно промытые вывернутые жиром вовнутрь кишки 
коня, начинённые мелко рубленым мясом; чочых 1) анат. 
прямая кишка коровы 2) чочых – национальное блюдо, 
приготовленное из кишок коровы; хан 1) кровь (рис 2 а) 
2) национальное хакасское блюдо – кровяная колбаса, 
приготовленная из свежей крови скота, за исключением 
свиней (рис 2 б); iзiг ханға килерге – приходить на празд-
ник но случаю закола скота; ханға хығырарға приглашать 
гостей на свеженину (букв. на кровяную колбасу пригла-
шать).

В процессе номинации можно выделить два этапа: 
выбор мотивировочного признака из ряда возможных 

и выбор на основе этого мотивировочного признака 
языковой формы. На ранних ступенях развития мышле-
ния человек при наименовании того или иного предме-
та брал такой признак, который более всего бросался в 
глаза или имел наиболее важное значение. Внутренняя 
форма слова и есть тот признак, который преобладает 
над всеми остальными признаками предмета или яв-
ления действительности. Сохранение во внутренней 
семантической структуре слова связи звучания со зна-
чением называют мотивированностью слова, т.е. это 
своеобразное «обоснование» звукового облика слова, 
репрезентант мысли носителя языка. Благодаря вну-
тренней форме слова раскрывается движение человече-
ской мысли в момент наименования предмета, причина, 
по которой определённый признак оказался связанным 
с определенным комплексом звуков. «Номинация есть 
закрепление за словом понятия, отражающего опреде-
лённые признаки предмета», иначе говоря, номинация – 
свойство словесного знака называть что- либо, опираясь 
на признаки [5, с. 133]. Под принципом номинации пони-
маются пути осуществления связи слова (означающего) 
с называемым предметом (означаемым) [7, с. 57]. 

Принципы номинации традиционных блюд основа-
ны, прежде всего, на образе жизни и системе питания 
народа. Система питания хакасов, как и система питания 
многих тюркских народов, основана преимущественно 
на молочно-мясных продуктах. В местах, где развито ры-
боловство и земледелие, широко используются рыбные 
и растительные блюда. В этнографической литературе, 
описывающей жизнь и быт хакасов, отмечается, что ха-
касы занимались скотоводством, земледелием, охотни-
чьим промыслом, собирательством, в некоторых местах 
рыболовством и позднее огородничеством. Все это от-
ражалось в их материальной культуре, в том числе, в 
традиционной кухне. Соответственно, в меню хакасов 

               
                Рис.2 (а) Процесс заливки крови в кишки                                   (б) Хан – кровяная колбаса
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входили мясные и молочные блюда, мучные и крупя-
ные изделия, рыба, дикорастущие растения и ягоды, 
блюда из овощей. Блюда из дикорастущих растений и 
ягод называются в хакасском языке по принципу мето-
нимии – переноса основного значения на второстепен-
ное значение. Например, халба бот. 'черемша', тузаан 
халба 'соленая черемша', нир 'брусника' и т.д. По такому 
же принципу называются блюда из рыбы. Названия ово-
щей и блюда из них заимствованы из русского языка. 
Как отмечает хакасский ученый Патачаков К.М. «Русские 
крестьяне-земледельцы, основавшие здесь селения, ос-
ваивали земли под пашни, сеяли зерновые культуры, вы-
ращивали овощи, разводили скот (на основе стойлового 
содержания с заготовкой сена), занимались зверолов-
ством и ремеслом и вступали в тесные экономические 
и культурные связи с хакасам….Хакасы через русских 
научились выращивать овощи, что явилось новшеством 
для местного края» [4, с.25]. Относительно злаковых 
растений хочется отметить, что хакасы помимо кочево-
го образа жизни, занимались выращиванием зерновых 
культур, мололи зерновые злаки для питания. Этому 
свидетельствует как лингвистические, так и этнографи-
ческие данные. Сохранились древние оросительные 
каналы для пашен, инструменты земледелия, предметы 
для изготовления блюд из муки и зерен. У хакасов было 
распространено выращивание таких злаков, как арба, 
ас, кӧче – ячмень; арыс – рожь, пуғдай – пшеница, сула 
– овёс. Их этих злаков делали крупы и муку, из которых 
впоследствии изготавливали различные блюда. Из зла-
ковых культур готовят талған – обжаренный и мелко 
смолотый ячмень или пшеница, употребляемый с моло-
ком, черемухой, маслом. Мучные изделия изготавливали 
как из пресного теста, так и с использованием закваски. 
Косвенное подтверждение наличия земледелия мы мо-
жем привести и в следующих загадках: хызыл пуғдайым 
пусха чайыл партыр (чылтыстар) – красная (золотая) 
пшеница на льду рассыпана (звёзды); чар алтында ча-
рымдых iпек – под обрывом полкаравая (ухо) [2, с. 395]. 
Такие слова как «хызыл пуғдай» – золотая пшеница, «ча-
рымдых iпек» – полкаравая свидетельствуют о распро-
странении и употребление злаковых в рацион питания 
хакасов. Более прямое подтверждение этому мы обна-
руживаем в следующих загадках: iкi пуға ахсыларынаң 
кипсенiп, азырып тоос полбинчалар, тосханнарын даа 
пiлбинчелер, астааннарын даа пiлбинчелер (теербен 
тастары) два быка непрерывно жуют и глотают, но при 
этом ни сыты и ни голодны (мельничные жернова); хы-
рых тiстiг инейек (хол теербенi) старушка, имеющая со-
рок зубов (ручная мельница) [2, с. 901]. Как известно, в 
орудиях труда (чем является хак. теербен ‘мельница’) в 
их форме и функциях закреплены идеальные, историче-
ски выработанные, обобщенные способы трудовой дея-
тельности этноса. 

Авторы коллективной монографии «Традиционное 
мировоззрение тюрков Южной Сибири отмечают: «Куль-

тура ячменя и проса, с древности известные в тюркском 
мире, занимали важное место в традиционном питании 
народов Южной Сибири. Похлебка из цельных зерен яч-
меня, брага из проросших ячменных зерен, мучная каша 
относились к кругу обрядовых блюд. Их готовили для це-
ремоний, ориентированных на производство жизни» [3, 
с. 46]. Образ зерна/семени в мифопоэтической традиции 
связан с комплексом представлений о смерти – возрож-
дении – плодородии – жизни. В своих построениях люди, 
вероятно, отталкивались от таких характеристик зер-
на, как количественная множественность, сыпучесть/
аморфность, понимаемых как метафора хаоса, исход-
ного состояния в цепи превращений, ведущих к жизни. 
Кроме того, сконцентрированная в зерне/семени по-
тенция новой жизни, пребывающей до поры в неявлен-
ном виде, определила повышенное внимание к зерну во 
многих обрядах и ритуалах.

Учитывая это, и, исходя из конкретных данных анали-
зируемого материала, лексику питания в хакасском язы-
ке мы дифференцируем по следующим группам: 

1. Наименования мясных продуктов и блюд;
2. Наименования молочных продуктов и блюд;
3. Наименования продуктов и блюд из зерна и муки. 

[1, с.113].

Внутри данных групп лексика питания дифферен-
цируется по следующим мотивировочным признакам, 
которые легли в основу номинации хакасских традици-
онных блюд и продуктов питания: наименования, свя-
занные предназначенностью для определенного про-
цесса или действия, наименования, связанные с формой 
и цветом продуктов и блюд, наименования, связанные 
со способом приготовления.

При исследовании номинаций продуктов и блюд в 
хакасском языке нами применяются понятия «термин», 
«лексема», «номинация». Данные понятия подробно из-
учены во многих лингвистических работах. Между этими 
понятиями в лингвистических работах при исследова-
нии тематических групп лексики не всегда проводятся 
четкие границы. А.А. Уфимцева считает, что между но-
минацией и термином существуют отношения общего и 
частного: всякий термин – это номинация, но не всякая 
номинация – термин [6]. Особенностью термина явля-
ется его направленность на специальное понятие и за-
крепленность за определенной терминологией, то есть 
объединение в терминологические группы. Терминоло-
гические группы, где объединение слов производится 
по принадлежности к одной и той же профессиональ-
ной сфере, то есть терминируемой области, довольно 
широко изучены в работах тюркологов (Отаров, 1987; 
Надергулов, 2000 и др.) Исследования этих групп слов 
делятся на собственно терминологические, при кото-
рых изучение той или иной другой группы проводятся 
в целях ознакомления с самой терминологией, и на так 
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называемую лексику или язык определенной сферы, 
профессии, ремесла исследования которых проводятся 
в целях восстановления соответствующих реалий и со-
циально-исторических условий носителей языка. Так как 
в сфере «наименования блюд и продуктов» объективно 
присутствует как специальная (терминологическая) 
лексика, так и общеупотребительная, проблема их раз-
граничения может быть также поставлена при рассмо-
трении анализируемого в работе языкового материала. 
Однако, во-первых, существует взаимопроникновение 
групп специальной и общеупотребительной лексики, 
во-вторых, разграничение «термин – нетермин» не явля-
ется для нас принципиальным, поскольку не влияет на 
результаты исследования. Поэтому в работе допускается 
синонимическое использование таких слов, как термин, 
номинация, лексема и слово.

Наименования, связанные с процессом, в основе 
которых лежат указания на предназначенность для 
определенного процесса или действия, по своей грам-
матической структуре являются отглагольными суще-
ствительными. В хакасском языке в лексике питания вы-
явлены следующие термины, относящиеся к этой группе: 

хурунду/хурунды – сушеное мясо. Слово образовано 
от глагольной основы хуру- 'сохнуть, высыхать'. Раньше 
такое мясо готовили в больших количествах. «В прок на 
зиму, а также для запаса на охоту и на покос мясо заго-
тавливается следующим образом. – Баранина, конина 
или скотское мясо разрезается на длинные полосы в ½ 
арш. длины и подвешивается на солнце или же в юрте, 
амбаре и под крышей. Когда высохнет (недели через 
2), то складывается в мешки и сохраняется в юрте, под-
вешенным к жердям. Такое мясо приготовляется без 
соли…Солят мясо редко, а в прежнее время и совсем не 
солили» [Кузнецова 1898, 193]. Такое мясо клали в супы 
во время варки, употребляли в сухом виде; 

сысханды – шкварки. Слово образовано от сысхар- 
‘растапливать, вытапливать’. Этот продукт получался по-
сле растапливания жира. Шкварки употребляли как от-
дельный продукт, так и добавляли в супы и каши;

ибiрiндi – жировой слой вокруг тонких кишок. Слово 
образовано от глагольной основы ибiр- 'окружать'. Этот 
продукт использовался в приготовлении таких блюд как 
хан, сохачы ‘шашлык из печени’, орамыс и др.

сӱрткi – жир для смазки. От сӱрт- 'мазать, смазывать'; 
iрiткi Саг– творог. Термин произошел от глагольной 

основы iрi- 'прокисать, свёртываться (о молоке)'; 
ачытхы – закваска, дрожжи. Данное слово в хакас-

ском языке образовано от глагольной основы ачыг- 'ста-
вить киснуть';

хыйма – колбаса из мяса, сала, ливера. Слово образо-
вано от глагольной основы хый- 'резать, подрезать'. Это 
блюдо готовили время забоя крупного скота. Мясной 
начинкой служила накрошенная сечкой жирная мякоть 
лошади или коровы с салом. Затем добавляли лук, перец 
и готовый фарш заправляли в кишки. Хыйма перевязы-

валась в нескольких местах и варилась в казане с супом. 
Ее также могли замораживали и готовили для почетных 
гостей; 

чарба – крупа. Термин образован от глагольной осно-
вы чар- 'колоть, расщеплять'. Этим словом обозначается 
вид любой крупы, подвергшейся процессу измельчения;

ыста/ысты – гостинец для родственников из мяса и 
внутренностей животных. Этот набор у хакасов готовил-
ся в обязательном порядке после забоя животных обыч-
но поздней осенью. Для него отбирались самые лучшие 
части мяса и внутренностей. Все эти куски заморажива-
лись в один ком. Для собственного потребления ыста/
ысты не готовилась, а отправлялась родственникам. 
Это наблюдается и в способе наименования слова ысты, 
произошедшего от глагольной основы ыс- посылать, от-
правлять, направлять и аффикса -ты, образующего суще-
ствительные со значением результата;

хурут – сушёные сырки в форме шарика или лепеш-
ки. Слово произошло от глагольной основы хуру- 'со-
хнуть высыхать'. Готовили его из аарчы, представляюще-
го собой кисловатый, творожистый осадок, остающийся 
после перегонки вина из айрана'. Аарчы помещали в 
холщовый мешок для того, чтобы сбежала сыворотка. 
Из получившейся массы скатывали шарики или делали 
лепешки. Иногда добавляют топленое масло, молотую 
черемуху. Сушат хурут на солнце или в русской печи до 
затвердевания. Хурут является непортящимся продук-
том. Ранее его употребляли вместо хлеба;

тоғырамҷы – блюдо, представляющее собой мелко 
нарезанные куски мяса и внутренностей, подаваемое с 
бульоном. Данное слово образовано от глагольной ос-
новы тоғыра- 'размельчать'. Тоғырамчы готовиться во 
время колки животных (баран, лошадь, корова). После 
варки мяса и субпродуктов их размельчают сечкой в ко-
рытце. Покрошенный продукт подают с бульоном;

кӧӧреҷе/кӧӧреҷi - закваска айрана. Слово образовано 
от кӧӧре- ‘бродить, подниматься’. Эта закваска делалась 
из прошлогоднего айрана или по особой речептуре с ис-
пользованием сыра пiчiрӧ;

орамыс/ орамҷых – блюдо, приготовленное из хоро-
шо промытого рубца, переплетенного тонкими кишками 
и внутренним бараньим салом. Слово образовано от 
глагольной основы оор(а)- 'вертеть, заворачивать'; Хо-
рошо промытый рубец разрезают на части. Фаршируют 
внутренним салом барана, затем, аккуратно придержи-
вая рубец, обернуть тонкими кишками. Приготовление 
этого блюда считается искусством. Раньше женщины со-
ревновались между собой в мастерстве его приготовле-
ния;

пӱӱреен Кыз – простокваша. Лексема образован от 
глагольной основы пӱӱре- 'киснуть, кваситься';

кӧдiртпек – булочка. Эта лексема является произво-
дным от глагольной основы кӧдiр- 'увеличивать что-л, 
поднимать';

наспах – блюдо из талкана, смешанного с жиром или 
маслом. Данный термин образован от глагольной осно-
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вы назарға /нас-/ 'толочь что-л';
талған – обжаренное и перемолотое зерно ячменя 

или пшеницы. Данная лексема является производной от 
глагольной основы тала- ‛разбиваться, разрушаться’. Это 
блюдо широко употребляется в пище хакасов. Раньше в 
каждом подворье был специальный инвентарь для его 
изготовления. После обжарки зерна его рушили в спе-
циальной ступе, пока не отделится мякина. Рушенное 
зерно провеивали на ручной веялке и затем мололи на 
ручной мельнице;

кӧптiрген – коржик, лепёшка, испеченная в золе. 
Лексема производна от кӧпте- 'увеличиваться, при-
бавляться'

Лексемы, указывающие на цвет продукта или блюда 
или его качество:

ах хан ‘кровяная колбаса, приготовленная из светлой 
крови’;

тӧс хара ‘подпаленная и жареная на вертеле грудин-
ка барана’;

ах сӱт – цельное молоко; 
кӧк сӱт жидкое молоко, обрат; 
ах хайах – сливочное масло; 
хара хурут (букв.: черный хурут) – хурут, смешанный с 

молотой черемухой, либо хурут, копченный над очагом; 
ах хурут (букв.: белый хурут)– мягкий хурут, сушен-

ный на солнце;
ах ипек – белый хлеб; 

хара ипек – черный хлеб;

Термины, указывающие на способ приготовления: 
хайнатхан ит – вареное мясо; 
хойғалаан ит – печеное на углях мясо, шашлык; 
хаарған ит – жареное мясо, жаркое; 
салығлаан ит ‘валеное мясо’;
хайылдырған хайах (букв.: растопленное масло) – то-

плёное масло.

Лексемы, указывающие на форму изделия: 
ӱттiг халас ‘калач’ (букв.: дырявый хлеб);
том халаш Кыз – пышные булочки из пшеничной 

муки (букв.: комочек хлеб); 
теертпек/теерпек – калач, кружки из теста; (букв.: 

колесо).

Изложенный выше материал свидетельствует о бо-
гатстве и обширности лексики, обозначающей наимено-
вания продуктов и блюд в хакасском языке. В номинации 
различных видов блюд широко используются мотиваци-
онный признак, в основе которого лежит предназначен-
ность для определенного процесса. Некоторые хакас-
ские названия блюд удачно отражают их свойства цвет, 
форму. В образовании наименований блюд немалое ме-
сто занимает метафора. Таким образом, многоаспектное 
изучение названий продуктов и блюд хакасского языка 
углубляет и дополняет научные знания о его лексиче-
ской системе.
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НЕОДНОСЛОВНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ОПОРНЫМ 
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Аннотация: В статье на материале крымскотатарского языка представ-
лен анализ неоднословных лексических единиц с опорным компонентом 
къашлар ʻбровиʼ. Невербальные средства общения, передаваемые дви-
жением бровей, сопутствуют речи, дополняя её, и при этом выполняют 
функцию уточнения информации. Выявлено, что семь неоднословных 
лексических единиц с опорным компонентом къашлар ʻбровиʼ передают 
более 20 значений.
Новизна данной работы заключается в проведении анализа невербального 
поведения человека на материале художественных произведений крымско-
татарских писателей.

Ключевые слова: крымскотатарский язык, лексические единицы, неодно-
словные лексические единицы, невербальные средства общения, мимика.

NON-SINGLE-WORD LEXICAL UNITS WITH 
THE SUPPORT COMPONENT KHASHLAR 
ʻEYEBROWSʼ

Z. Asanova

Summary: Based on the material of the Crimean Tatar language, the 
article presents an analysis of non-single-word lexical units with the basic 
component khashlar ʻeyebrowʼ. Non-verbal means of communication, 
transmitted by the movement of the eyebrows, accompany speech, 
complementing it, and at the same time perform the function of 
clarifying information. It was revealed that seven non-single-word lexical 
units with a reference component khashlar ʻeyebrowsʼ convey more than 
20 meanings. The novelty of this work lies in the analysis of non-verbal 
human behavior on the basis of the literary works of the Crimean Tatar 
writers.

Keywords: Crimean Tatar language, lexical units, non-single-word lexical 
units, non-verbal means of communication, facial expressions.

В крымскотатарском языке не имеется специальных 
исследований, посвященных анализу лексических 
единиц, которые отражают невербальные дей-

ствия. Художественные произведения являются важным 
источником для изучения невербальной коммуникации.

Формы вербального языка, отражающие мимику че-
ловека, позволяют продемонстрировать национально-
культурную специфику, отобрав основные неоднослов-
ные лексические единицы для их выражения.

Цель – выявить всевозможные неоднословные лек-
сические единицы с опорным компонентом къашлар 
ʻбровиʼ, отображающие невербальное поведение чело-
века и проанализировать, какое они могут передавать 
значение в зависимости от контекста.

Невербальное общение в произведениях выража-
ется писателями с помощью слов, которые помогают 
описать эмоциональное состояние героев. Мимика – 
одна из важных составляющих образа. Согласно иссле-
дованиям, если человек не видит лица собеседника, то 
теряется примерно 10–15% информации. В произве-
дениях очень важна точность в подборе лексических 
единиц для воссоздания мимики, т.к. это помогает чи-
тателю дорисовать в воображении, понять задумку ав-
тора. Так, брови помогают дифференцировать взгляд, 
т.е. определить, является он дружественным, удивлен-

ным либо наоборот. Брови человека выполняют две 
основные функции. Первая функция – физиологиче-
ская, предотвращение попадания пота, воды в глазни-
цу. Вторая функция – коммуникативная. Брови у людей 
развились как средство общения и, согласно иссле-
дованиям, это их основная функция. Брови способны 
к обширному диапазону движений и могут выражать 
широкий спектр тонких эмоций.

Нами выявлено семь неоднословных лексических 
единиц с опорным компонентом къашлар ʻбровиʼ: 
къашларны котермек ʻброви подниматьʼ, къашлар-
ны чатмакъ ʻброви сдвигать / сводитьʼ, къашларны 
тююмлештирмек ʻброви нахмуритьʼ, къашларны 
сытмакъ ʻброви хмуритьʼ, къашларны якъынлаштыр-
макъ ʻброви насупитьʼ, къашларны ойнатмакъ ʻброви 
приподниматьʼ, къашларны тёпеге тиклемек ʻброви 
устремить в верхʼ. Далее рассмотрим, какое значение 
могут передавать данные единицы.

Къашларны котермек ʻброви подниматьʼ может пе-
редавать несколько значений: 

 — интерес: Шакъылды чыкъкъан сайын кишилер, 
къашларыны юксекке котерип, кошеге бакъалар 
(Как только появляется хохот, поднимая вверх 
брови, сморят в сторону) (Ш.А.);

 — удовольствие: Кемал хошнут алда къашларыны ко-
терди (Кемал от удовольствия поднял брови) (У.Э.);
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 — удивление: Керим къашларыны котерди. Инсан-
нынъ элинден кельмеген иш олмаса керек (Керим 
приподнял брови. Есть ли работа, которую чело-
век не может сделать (У.Э.);

 — восторг: О заман къызны пек бегенген къаравул-
нынъ къашлары тар манълайынынъ ортасы-
надже котерильди. Юреги дюкюльдеп урды (В это 
время брови охранника, которому очень нрави-
лась девушка, поднялись до середины узкого лба. 
Сердце сильно стучало) (У.Э.); 

 — недовольство: Айдавджынынъ сары къашлары 
бирден манълайынынъ ортасынадже котериль-
ди (Русые брови водителя поднялись до середины 
лба) (У.Э.); 

 — растерянность: Огълунынъ агъызындан сёз чыкъ-
мады. Онынъ къашлары бир тёпеге котерильди, 
бир де ашагъы эндилер. Тамшанды, юткъунды. 
Сюкюнетнинъ себебини иза этмек ичюн озюнде 
кучь тапып оламай, чекишип тургъан вакъыт-
та, оны бу мушкюль вазиеттен меджуль мусафир 
къуртарды (Он не проронил ни слова. Его брови 
поднялись и опустились. Он замер, сглотнув слю-
ну. В тот момент, не находя в себе сил объяснить 
причину молчания, стоял и мучился, его из этой 
тяжелой ситуации спас неизвестный гость) (Ш.А.);

 — гнев, обида: Ондан недир гизлегенлерини анълап, 
джаны агъырса да, агъызыны ачмады. Курсюге от-
урды. Кимсе лаф этмей эди. Темет къалпагъыны 
энъсесине итеп, къашларыны котерди (Поняв, 
что от него что-то скрывают, обидевшись, не рас-
крыл и рта. Сел на стул. Никто ничего не говорил. 
Темет, переместив шапку на затылок, поднял бро-
ви) (И.П.);

 — серьёзность: Сонъра сусты. Кунеш булутлар ичи-
не кирген киби, чырайы бирден денъишти, чала-
рып башлагъан къалын къашлары манълайына 
котерильдилер (Как будто солнце зашло за об-
лака, изменился в лице, густые с проседью брови 
поднялись на лоб) (У.Э.);

 — задумчивость: Лейлянынъ къашлары тегиз манъ-
лайына котерильдилер. Джеваирге тюшюнджели 
алда бакъты (Брови Лейли поднялись на прямой 
лоб. Смотрела на Джеваир призадумавшись) (У.Э.).

Поднятием одной брови описывают взгляд, который 
«может влюбить в себя»: Кимерде къашларынынъ бири-
сини тёпеге котерип, дигерини ашагъы эндире, киши-
ге ойле араретли ве эеджанлы назарлар аталар ки, энъ 
сувукъ къальпнинъ озю алевленип кете (Иногда, подняв 
одну из бровей, при этом опуская вторую, кидают на че-
ловека такие жаркие и волнующие взгляды, что самое 
холодное сердце само по себе воспламеняется) (Ш.А.).

Къашларны чатмакъ ʻброви сдвигать / сводитьʼ 
тоже может передавать несколько значений: 

 — ужас, тревога, страх: Къызнынъ къашлары ча-

тылдылар. Козьлеринде къоркъу сезильди (Бро-
ви девушки сдвинулись. В глазах прочитывался 
страх) (Ш.А.); 

 — угроза: Иван Константиновичнинъ даа деми ру-
шенликнен балкъылдагъан череси бирден джид-
дийлешип, сия козьлери устюндеки къара къаш-
лары чатылды (Ещё недавно сверкающее лицо 
Ивана Константиновича сразу стало серьёзным, 
над черными глазами брови сдвинулись) (И.П.); 

 — серьёзность: Атай Ширинский мырзаларгъа бакъ-
ып, гонъюль шадлыгъынен къуванса да, бенъизи-
нинъ джиддийлигини бозмады, юзюндеки яшын 
булутлы сытыкълыкъны сакълап, къашларыны 
чатып, фараон эйкеллери киби, къадалып турды 
(Несмотря на то, что душа наполнялась радостью, 
Атай Ширинский, смотря на дворян, не нарушил 
серьёзность лица, сберегая хмурое выражение, 
сдвинув брови, как статуя фараона, стоял выпря-
мившись) (Ю.Б.);

 — гнев: Къарт артыкъ сёйленмеди. Айретленди ве 
бираз ачувнен, ынджынувнен аркъадашына бакъ-
ты. Серт къашлары чатылдылар, синъирлери 
къозгъалгъанындан, аст дудагъы къалтырады 
(Старик больше ни слова не сказал. Изумился и 
немного со злобой, огорчением посмотрел на то-
варища. Суровые брови сдвинулись, от нервного 
перенапряжения нижняя губа дрожала) (И.П.);

 — беспомощность: Сонъра къара юзюмни анъдыр-
гъан козьлеринде умют ерине бираз къоркъу пейда 
олды. Къалын къашлары чатылдылар. Чересини 
аджизлик алямети къаплап алды (После в глазах, 
напоминающих черный виноград, вместо на-
дежды появился испуг. Густые брови сдвинулись. 
Лицо охватила безысходность) (У.Э.);

 — удивление: Кемалнынъ узун къашлары чатыл-
дылар. – Анамнынъ айткъанларыны унуттынъ-
мы, ёкъса? (Длинные брови Кемала сдвинулись. – 
Слова мамы забыла что-ли?) (У.Э.);

 — радость: «Йигитнинъ узун къашлары чатылгъан. 
Лякин козьлери самимий ве къуванчнен бакъалар. 
Гуя бу дюньяда ондан бахытлы адам ёкъ (Длинные 
брови парня сдвинулись. Но глаза смотрят с ис-
кренностью и радостью. Как будто нет счастливее 
человека в этом мире) (У.Э.).

Лексическая единица къашларны тююмлештир-
мек ̒ брови нахмуритьʼ тоже может в зависимости от кон-
текста передавать несколько значений:

 — преодоление волнения: Янакълары алланды. 
Козьлери яшлангъан киби олды. Къашлары тю-
юмленди (Щёки покраснели. Глаза будто просле-
зились. Брови нахмурились) (У.Э.);

 — сосредоточенность: Къашлары тююмлендилер. 
Кимсеге къулакъ асмай, озь ишини девам эте берди 
(Брови нахмурились. Ни на кого не обращая вни-
мания, продолжал заниматься своим делом) (У.Э.);
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 — гнев: Окъудыкъча, чырайы сытылды, къашлары 
тююмлешти, ягъып ташаджакъ къуббе кокдай, 
бети морарды (Читая, выражение лица помрач-
нело, брови сдвинулись, лицо стало фиолетовым, 
как будто вот-вот разверзнется небосвод) (Ю.Б.);

 — недовольство: Бригадирнинъ токъал, къалын 
къашлары тююмлендилер. – Эр бир хораз озь 
чёплюгинде падишадыр (Округлые, густые брови 
сдвинулись: – Каждый петух в своем мусоре пади-
шах) (У.Э.);

 — серьёзность: Онынъ юзю кульмей эди. Къашлары 
тююмчикленген, андан титислик, сувукълыкъ 
келе эди. О, насылдыр кягъытларны окъумагьа 
башлады, узун пармакъларынен оларны девамлы 
суретте къарыштырды (Он не радовался. Брови 
нахмурил, оттуда веяло холодом. Он начал читать 
какие-то бумаги, длинными пальцами долгое вре-
мя их перебирал) (И.П.);

 — задумчивость: Садыкъ къашларыны тюйиб, тю-
шюнджеге далды. Онынъ козю огюне къавехане 
янында тургъан атлар кельди... (Садыкъ задумал-
ся нахмурив брови. Он вспомнил лошадей, стояв-
ших возле кофейни...) (Ш.А.).

Къашларны якъынлаштырмакъ ʻброви насупитьʼ 
используется в значении задуматься, сосредоточиться: 
Феми эфендининъ къашлары бир-бирине якъынлаш-
тылар. О, ненидир эске тюшюрмек истеген киби олды 
(Брови Феми эфенди приблизились друг к другу. Он как 
будто что-то пытался вспомнить) (Ш.А.).

Къашларны сытмакъ ʻброви хмуритьʼ неоднослов-
ная лексическая единица передаёт одно значение – не-
довольство: Малинин, элиндеки къарындашыны тарс 
этип стол устюне урды, къашларыны сытты, киббар 
ве къатий чере иле деди… (Малинин, кинув на стол ка-
рандаш, нахмурил брови, высокомерным и решитель-
ным видом сказал) (Ш.А.).

Къашларны ойнатмакъ ʻиграть бровямиʼ в основ-

ном используется для выражения вопроса: О, сынавджы 
бакъышнен манъа тикильди ве къашларыны ойна-
тып: – Не айтайым, эбет, сен о кунни корерсинъ, мен 
корип оламам (Он впился в меня испытующим взглядом 
и играя бровями: – Что сказать, конечно, ты увидишь 
тот день, я не смогу увидеть) (И.П.). Но если нужно по-
казать, что человек злится, эту неоднословную лекси-
ческую единицу тоже используют: Сырыкъ бойлу майор 
сары къашларыны ойнатып, къаба сеснен: – Кетинъиз, 
кет, ёкъса... О тутулды, не сёйлейджегини бильмей су-
сты, пельтекленгенинден къызарды (Долговязый майор, 
играя русыми бровями, грубым голосом: – Уходите, ухо-
ди, не то... Он запнулся, не зная, что сказать, замолчал, от 
запинания покраснел) (И.П.).

Къашларны тёпеге тиклемек ʻброви устремить 
наверхʼ в художественных произведениях использу-
ется для того, чтобы подчеркнуть удивление персо-
нажа: Шемснурнынъ айткъанына коре, олар къач йыл-
лар эвельси бир-бирине сёз беришкенлер. Чаушнынъ 
къашлары тёпеге тиклендилер. – Шемснур... о не 
биле? Къызымнынъ ишлерине къарышмасын (По сло-
вам Шемснур, они несколько годами ранее друг с дру-
гом договорились. Брови Чауша устремились вверх. 
– Шемснур… что она знает? Пусть не вмешивается в 
дела моей дочери) (Ш.А.).

Выводы

Мимика отражает невербальное поведение челове-
ка и является неотъемлемой частью восприятия образа 
в художественных произведениях, поэтому активно при-
меняется писателями. Неоднословные лексические еди-
ницы с опорным компонентом къашлар ʻбровиʼ являют-
ся вспомогательным средством для передачи эмоций, 
выражения чувств, состояния персонажа и др. В крым-
скотатарском языке удалось обнаружить 7 таких единиц, 
которые в зависимости от контекста могут передавать 
более 20 оттенков эмоций (радость, гнев, страх, удивле-
ние и т.д.) переживаемых персонажами.
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Аннотация: В статье вводится в научный оборот и анализируется часть 
флористической лексики эрзя-мордовских говоров Самарского Заволжья, а 
именно – названия дикорастущих и садовых деревьев. Приводятся вариа-
ции элементов данного лексического кластера в эрзянских говорах региона, 
проводится их сравнительно-сопоставительный анализ с соответствующим 
материалом эрзянских и мокшанских говоров других территорий. Выявляют-
ся наиболее устойчивые для эрзянских говоров региона флоронимы, это на-
звания берёзы, дуба, ивы и осины, что обусловлено, вероятно, значимостью 
данных древесных пород для традиционного мировосприятия и культуры 
мордвы. Рассматриваются вопросы семантической эволюции флористиче-
ских терминов в исследуемых говорах, причины семантических переходов. 
Работа базируется на полевых материалах автора, полученных в ходе сезо-
нов 2017- 2020 гг.

Ключевые слова: флористическая лексика, мордовские языки, эрзя-мордов-
ский язык, Самарское Заволжье.

FLORISTIC LEXICON OF ERZYA-MORDOVIAN 
DIALECTS OF THE SAMARA TRANS-VOLGA 
REGION: NAMES OF TREES

N. Belenov

Summary: The article introduces into scientific circulation and analyzes 
part of the floristic lexicon of the Erzya-Mordovian dialects of the Samara 
Trans-Volga region: the names of wild and garden trees. Variations of 
the elements of this lexical cluster in the Erzya-Mordovian dialects of 
the region are presented, and their comparative analysis is carried out 
with the corresponding material of the Erzya-Mordovian and Moksha-
Mordovian dialects of other territories. The most stable floronyms for 
the Erzya-Mordovian dialects of the region are identified, these are the 
names of birch, oak, willow and aspen, which is probably due to the 
significance of these tree species for the Mordovian traditional worldview 
and Mordovian culture. The issues of semantic evolution of floristic terms 
in the studied dialects, the causes of semantic transitions are considered. 
The article is based on the author’s field materials obtained during the 
2017-2020 seasons.

Keywords: floral lexicon, the Mordovian languages, Erzya-Mordovian 
language, Samara Trans-Volga region.

Введение (обзор литературы)

В данной статье в научный оборот вводится один 
из лексических кластеров эрзя-мордовских гово-
ров Самарского Заволжья – названия деревьев. 

Тема флоронимов, относящихся к дикорастущим и са-
довым деревьям, и их вариаций в мордовских диалек-
тах и говорах представляет значительный интерес не 
только для специалистов по мордовским языкам, но и 
для исследователей смежных дисциплин: историков, 
археологов, этнологов. В частности, в качестве анало-
гии можно привести широкое применение данных по 
флористической лексике в работе над определением 
территории расселения носителей того или иного 
языка на этапе его формирования. Так, в индоевропе-
истике широкую известность имеет «аргумент бука», 
некоторое время считавшийся одним из ведущих в 
полемике по вопросу поиска территории расселе-
ния носителей праиндоевропейского языка.  Имеют-
ся также гипотезы, базирующиеся на отсутствии того 
или иного флоронима в общеиндоевропейской лек-
сике при поисках прародины индоевропейцев [13]. 
Известны подобные гипотезы и в финно-угроведении: 
так, к поиску прародины носителей мордовских язы-

ков с привлечением данных флористической лексики 
обращался ещё Ф.П. Кеппен. 

Исследования лексического состава эрзянских 
говоров Самарского Заволжья имеют сравнительно 
богатую историю. Так, на рубеже XIX – XX веков здесь 
работал Х. Паасонен [14], собиравший материалы, в 
основном, в следующих населённых пунктах интересу-
ющей нас территории, которые по современному ад-
министративно-территориальному делению относятся 
к Самарской области: Старое Вечканово (абсолютное 
большинство материала) ныне Исаклинского района, 
Алёшкино, ныне Похвистневского района, Грачёвка, 
ныне Красноярского района, Старая Шентала, ныне 
Шенталинского района, а также в ряде других неодно-
значно идентифицируемых и/или ныне исчезнувших 
эрзянских населённых пунктах.

Во втором десятилетии ХХ века исследования эр-
зянских говоров сёл, относящихся по современным 
административным границам к территориям Самар-
ской, Ульяновской областей и Татарстана проводил 
М.Е. Евсевьев [4]. Многие, отмеченные им, особенно-
сти эрзя-мордовских говоров означенных территорий 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.12-3.06



76 Серия: Гуманитарные науки №12-3 декабрь 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

(в ряде случаев, значительное количество мокшаниз-
мов, в других случаях – характерный для чукальских 
говоров заднеязычный согласный [ŋ] вместо [й] в 
окончаниях некоторых лексем) к настоящему времени 
нивелированы. 

История изучения названий деревьев в мордов-
ских языках, диалектах и говорах также насчитывает 
не один десяток лет. В числе первых, здесь надо отме-
тить специальную работу М.В. Мосина [9]. В последнее 
и настоящее время специально данной темой занима-
ется А.М. Гребнева [3]. Если же говорить о первой фик-
сации названий деревьев в мордовских языках, то они 
появляются уже в наиболее раннем из известных лек-
сикографических памятников мордовских языков – в 
списке мордовских слов, приведённом Н. Витсеном в 
работе «Северная и Восточная Тартария», где отмече-
но несколько названий плодовых деревьев [15]. Кроме 
того, надо отметить, что названиями деревьев в других 
финно-угорских языках давно и плодотворно занима-
лись и занимаются А.С. Ефремов [5], Ю.Э. Коппалева [6], 
А.Н. Ракин [10], Е.И. Ромбандеева [11] .

Формирование эрзянских говоров 
Самарского Заволжья

Под Заволжьем в Среднем и Нижнем Поволжье тра-
диционно понимаются территории, расположенные за 
левым, низменным берегом Волги, вплоть до Урала. Под 
Самарским Заволжьем в настоящем исследовании мы 
понимаем все районы Самарской области, находящиеся 
на Волжском Левобережье. 

Эрзяне данного региона неоднородны в этноязы-
ковом отношении, исторически здесь фиксируются 
носители различных эрзя-мордовских диалектов и эт-
нических групп внутри эрзянского этноса (шокша, те-
рюхане). Терюхане в настоящее время в среде эрзян-
ского населения региона полностью ассимилированы, 
мордва-шокша оставила некоторое влияние в говорах 
похвистневской этнотерриториальной группы эрзян 
Самарского Заволжья и в окрестной топонимии (ПМА, 
Самарская область, Похвистневский район, Малый 
Толкай, 2019). 

Помимо этого, диалектная пестрота заволжской 
мордвы-эрзи объясняется как различными исходны-
ми территориями расселения, откуда эрзянские пе-
реселенцы прибыли в регион в XVII – XIX веках, так и 
этноязыковыми процессами непосредственно на тер-
ритории Заволжья, среди которых: длительное про-
живание в иноэтничном окружении (русские, чуваши, 
татары, украинцы, башкиры); внутренние процессы 
языковой конвергенции внутри сформировавшихся, 
в основном, по ареальному принципу этнотерритори-
альных групп; изменившиеся, по сравнению с исход-

ными местами расселения, природно-географические 
и социально-хозяйственные условия проживания 
мордвы в Заволжье.

Наиболее существенные различия между эрзянски-
ми говорами Самарского Заволжья лежат, в основном, 
в области лексики. Помимо этого, имеются незначитель-
ные фонетические отличия между говорами и группами 
говоров – большей частью, связанные с различной сте-
пенью их русификации.

Основными этнотерриториальными группами морд-
вы-эрзи в Самарском Поволжье являются: клявлинская 
(объединяющая эрзянские сёла Клявлинского района, 
наиболее однородная в языковом отношении, также ха-
рактеризуется общей самоидентификацией носителей 
клявлинского говора), похвистневская (объединяющая 
эрзянские сёла Похвистневского района, в которую так-
же входит ерзовский говор эрзя-мордовского языка, но-
сители которого проживают в Кинель-Черкасском райо-
не), шенталинская (представленная старошенталинским 
говором в Шенталинском районе и двумя близкород-
ственными говорами в Кошкинском районе), сокско-сур-
гутская (сформировавшаяся в Заволжье по ареальному 
признаку, в бассейнах рек Сок и Сургут, большинство 
данных говоров близки литературно-письменному эрзя-
мордовскому языку).

Большинство из перечисленных выше этнотеррито-
риальных групп эрзян также неоднородны: внутри них 
выделяются отдельные говоры (а в ряде случаев – груп-
пы говоров), имеющих существенные различия между 
собой – в том числе, в интересующем нас лексическом 
кластере. Кроме того, имеется большая группа эрзя-
мордовских говоров, не относящихся к той или иной 
этнотерриториальной группе: коноваловский, больше-
каменский, шиланский, новоерёмкинский.

Наблюдаются между рассматриваемыми говорами 
различия и в области акцентологии. В эрзянских гово-
рах Самарского Заволжья ударение разноместное, что 
характерно для эрзя-мордовского языка в целом, но в 
говорах различных этнотерриториальных групп оно 
может тяготеть к первому или, напротив, последнему 
слогу. Здесь же отметим, что разноместное ударение 
отмечено нами для всех без исключения мордовских 
говоров Самарского Поволжья, как эрзянских, так и 
мокшанских, а в мокша-мордовских говорах Самарской 
Луки оно, чаще всего, приходится на второй и/или по-
следний слог. Так или иначе, все указанные особенности 
нашли отражение во флористической лексике рассма-
триваемых говоров.

Материалы исследования

Материалы исследования были получены автором 
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от информантов-носителей соответствующих говоров в 
течение полевых сезонов 2015 – 2021 годов, в процессе 
сбора мордовской топонимии и топонимной лексики, 
составной частью которой является флоронимная лек-
сика. Ценным материалом для сравнительно-сопоста-
вительного анализа представленных в статье названий 
деревьев явились соответствующие сведения по эрзян-
ским говорам Самарского Заволжья, зафиксированные в 
работах Х. Паасонена [14].

Ниже мы приводим материалы исследования назва-
ний деревьев в эрзя-мордовских говорах Самарского 
Поволжья. В интересах стройности представления ма-
териала, флоронимы расположены в порядке очерёд-
ности в соответствии с русским алфавитом, с указанием 
конкретного говора при последующем перечислении 
вариаций. Если флороним в том или ином говоре пред-
ставлен неадаптированным заимствованием из русско-
го языка – он в нижеследующем списке не указывается. 
Поскольку исследуемые говоры подверглись различной 
степени русификации, что коснулось и кластера флори-
стической лексики, количество материала по соответ-
ствующим лексемам разных говоров, представленное 
в исследовании, неравномерно. Ударение в лексемах 
выделяется жирным шрифтом – поскольку акцентоло-
гические различия во многих случаях показательны. В 
заглавие каждого подраздела вынесен русский флоро-
ним и его литературно-письменный эрзя-мордовский 
эквивалент.

Берёза                                                                             Килей
Килей СтепШ, килей З,килей МА, килей МС, килей 

СтарШ, килей СС, килей С, килей Кон, килей Кл, килей Ш, 
килей КК, килей МТ, килей БТ, килей НЕ, килей БЕ, ашо ки-
лей Е, килей СВ

Вяз                                                                                    Селей
Селей  СтепШ, селей СтарШ, уксо СС, селей КК, селей МТ

Дуб                                                                                      Тумо
Тумо СтепШ, тумо З, тумо МА, тумо МС, тумо СтарШ, 

тумо СС, тумо С, тумо Кон, тумо Кл, тумо Ш, тума КК, тумо 
МТ, тумо БТ, тумо НЕ, тумо БЕ, тумо Е

Ель                                                                                          Куз
Ёлка З, пиче МА, пиче Ш, ёлка МТ, ёлка НЕ, 

Ива                                                                                      Каль 
Каль СтепШ, каль З, каль МА, каль МС, каль СтарШ, 

каль СС (как и ветла), каль Кл (а также вообще разные 
породы деревьев), каль Ш, каль КК, каль МТ, каль (как и 
верба) НЕ, каль БЕ, каль Е, каль СВ

Клён                                                                               Укштор
Укштор СтепШ, укшторо З, укштор МА, укшторо 

СтарШ, укшторо СС, укштор Кл, укштор Ш, укштор КК, ук-

штор МТ, роштя БТ 

Липа                                                                                Пекше
Пекше СтепШ, пекше МА, пекше СтарШ, пекше Кл, 

пекше Ш, пекше КК, пекше МТ, пикше БТ, пекше Е

Орешник                                                                        Пешкс
Пеште СтепШ, пекшкс З, пешчел МА, пешксь СтарШ, 

пекшкс СС, пештэгерь Ш, пеште БТ 

Осина                                                                                  Пой
Пой СтепШ, пой З, пой СтарШ, пой СС, пой Кл, пой КК, 

пой МТ, пой (укштор – высохшая осина) НЕ, пой БЕ, пой СВ

Рябина                                                                            Пизёл
Пизёл СтепШ, пизёлкс З, пизёл СтарШ, пизёл СС, пизёл 

Кл, пизёл Ш, пизёл МТ, пизёлкс БТ, пизёл БЕ 

Сосна                                                                                Пиче
Пиче СтепШ, пича З, пиче МА, пиче СтарШ, пиче С, 

пиче Кл, пиче Ш, пиче КК, пиче БТ, пиче НЕ, пиче БЕ

Черёмуха                                                                   Лемзёр
Лёмзёр СтепШ, лёмзёр З, лёмзёркс МА, лёмзёр СтарШ, 

чевгель Кон, лёмзёр Кл, лёмзёрына Ш, лёмзё МТ, лём-
зеркс БТ, лайме БЕ

Яблоня                                                                      Умарина
Умарь СтепШ, умарь З, умарина МА, умарь СС, умари-

на Ш, умарь МТ, яблук МТ, умарина Кл, умарь БЕ

Анализ (обсуждение результатов)

Наиболее устойчивым в эрзянских говорах Самар-
ского Заволжья, согласно нашим материалам, является 
флороним килей – ‘берёза’. Данное дерево имеет в куль-
туре мордвы особое значение: фигурирует во многих 
фольклорных произведениях, является центральным в 
ряде религиозных обрядов, берёзовые ветви и целые 
молодые деревья часто выступают в роли украшений 
на праздники – например, на Троицу (в этот день в на-
стоящее время отмечается праздник Акшо келу – Белая 
берёза). Кроме того, берёза играет важную роль и в 
ряде местных, оригинальных праздников – например, 
на празднике Ватази чи в селе Коноваловка (ПМА, Са-
марская область, Борский район, Коноваловка, 2019). 
По-видимому, именно этим обусловлена устойчивость 
флоронима в различных говорах. Исключение здесь со-
ставляет ерзовский говор, в котором флороним килей 
стал применяться не только к берёзе, но и к ветле, в связи 
с чем возникла необходимость разграничения этих двух 
понятий. В настоящее время в ерзовском говоре лексе-
ма килей имеет значение ‘ветла’, а ашо килей – дословно: 
‘белая ветла’ – ‘берёза’ (ПМА, Самарская область, Кинель-
Черкасский район, Ерзовка, 2019). Также устойчивым в 
исследуемых говорах является флороним тумо со зна-
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чением ‘дуб’ – основные различия здесь акцентологиче-
ские, в красноключевском говоре зафиксирована форма 
тума (возможно, под влиянием шокшинского диалекта, 
носители которого проживали в среде похвистневской 
мордвы длительное время).

Флоронимы для обозначения вяза различаются в 
эрзя-мордовских говорах Самарского Заволжья также, 
в основном, акцентологически. Единственное исключе-
ние составляет старосуркинский говор, в котором вяз 
обозначается лексемой уксо. В данном случае интерес-
но отметить, что Х. Паасонен отмечает вариации данной 
лексемы в различных говорах: ukso, uks, uksa, для кото-
рых приводит значения ‘ильм (вяз)’, ‘ива’, а в кажлодском 
говоре – ‘ясень’ [14]. Здесь следует сказать, что кажлод-
ский говор относится к шокшинскому диалекту эрзя-
мордовского языка.

Для липы в исследуемых эрзянских говорах названия 
также однотипны – различия и здесь лишь акцентологи-
ческие. Зафиксированный нами вариант пикше в боль-
шетолкайском говоре может быть объяснён особенно-
стями эрзянского вокализма. Сравните, например, для 
старовечкановского говора Х. Паасонен указывает два 
варианта названия рябины – pizel  и pizil [14].

Из достаточно однотипной линии по клёну выделяет-
ся пример из большетолкайского говора – притом, что 
клён является одной из преобладающих древесных по-
род в окрестностях села. Информанты объясняли нам 
данную особенность следующим образом: в Большом 
Толкае существует устойчивая традиция – на новогод-
ние праздники (а до революции – на Рождество) укра-
шать дома сухими листьями клёна, отсюда и название 
дерева – роштя, от русского названия праздника – Рож-
дество. Флороним укштор в большетолкайском говоре 
перешёл на другую древесную породу – неклён (также 
известен как черноклён или клён полевой). Здесь надо 
отметить, что А.М. Гребнева полагает в схожем случае, 
что роштя – адаптированное заимствование из русское 
языка – роща [3]. Также интересно отметить семантиче-
ский переход для данной лексемы в новоерёмкинском 
говоре, где укштор – ‘засохшая осина’. 

Следует также обратить внимание на факт отсутствия 
в исследуемых говорах лексемы куз со значением ‘ель’, 
которая является одной из наиболее устойчивых в мор-
довских говорах. В говорах исследуемого региона она 
либо вытеснена русским заимствованием, либо же все 
хвойные деревья здесь обозначаются флоронимом пиче, 
изначально относящимся только к сосне. Вероятно, при-
чина данного явления в том, что в естественных лесах 
Самарского Заволжья ели практически не встречаются, 
и лексема, без соответствия в окружающей среде, была 
утрачена. В рассматриваемых эрзя-мордовских говорах 
подобное явление было отмечено нами для ряда геогра-

фических терминов: так, ввиду отсутствия на территории 
расселения носителей исследуемых говоров настоящих 
болот, эрзя-мордовские лексемы с данным значением 
были в них утрачены, заменившись русизмами и близки-
ми по значению словами [1]. Также следует отметить, что 
Х. Паасоненом в старовечкановском говоре лексема kuz 
в значении ‘ель’ ещё фиксируется, согласно же нашим по-
левым исследованиям 2017 года, в настоящее время она 
в данном говоре утрачена.

Вариации названия рябины в рассматриваемых гово-
рах сводятся к двум формам: пизёл и пизёлкс, где вторая 
происходит от первой при участии аффикса преврати-
тельного падежа мордовских языков кс. По-видимому, 
правы авторы [2], которые полагают, что в подобных 
случаях первая форма означает плоды растения, а вто-
рая – само дерево (куст), признавая данное разделение 
позднейшим.

Лексема каль в эрзя-мордовских говорах Самарско-
го Заволжья, чаще всего, имеет широкий спектр значе-
ний. Как правило, так обозначаются ива, верба и ветла, к 
этому списку Х. Паасонен добавляет значения ‘тальник’, 
‘ракитник’ [14]. Кроме того, в клявлинском говоре эрзя-
мордовского языка лексема каль является синонимом 
лексемы чувто со значением ‘дерево’. Так, информанты 
сообщали нам дословно следующее: «каль – это не толь-
ко ива, каль – это вообще все породы» (ПМА, Самарская 
область, Клявлинский район, Старые Сосны, 2019). На бо-
лее широкий спектр значений лексемы в прошлом ука-
зывает также её присутствие в качестве форманта в ряде 
флоронимов и флористических терминов мордовских 
языков. Сравните, в эрзянском: чевгель – ‘калина’, каль 
илей – ‘ива прутовидная’, каль пеште – ‘водяной орех’, 
umar′ kal′ – ‘яблоня’ (в говоре села Лобаски Ичалковского 
района Республики Мордовия [3]); в мокшанском: каляк 
– ‘высокое тонкое дерево’ [2, 100], а также лексема Kal в 
списке мордовских слов Н. Витсена, где для неё указано 
значение ‘куст’ [15]. Кроме того, интересен формант каль 
в мордовских терминах, обозначающих орудия труда, 
которые сделаны из молодых деревьев или их ветвей. 
Так, например, в бахиловском говоре мокша-мордов-
ского языка на Самарской Луке питькаль – ‘палочка для 
пахтания (мутовка)’ (ПМА, Самарская область, Ставро-
польский район, Бахилово, 2018).

Названия плодовых деревьев в исследуемых эрзян-
ских говорах, за редким исключением, представлены 
заимствованиями из русского языка. главным из исклю-
чений являются варианты названий яблони, которая, 
впрочем, также нередко обозначается идентичным, 
либо адаптированным заимствованием из русского, од-
нако, в большинстве говоров всё же до настоящего вре-
мени сохраняется эрзянское название. Разнообразие 
здесь, по сути, сводится к двум вариациям – умарина и 
умарь (что резко контрастирует с мокша-мордовскими 
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говорами региона [1]). Здесь же надо отметить, что в эр-
зя-мордовском языке умарь также ‘ягода’ – и именно в 
этом значении данная лексема сохраняется в большин-
стве исследуемых говоров, в которых для обозначения 
яблони и её плодов используются идентичные русские 
заимствования. Умарина – вероятно, уменьшительно-ла-
скательное от умарь: умарь + не = ‘яблонька’. 

Орешник – одна из наиболее распространённых ди-
корастущих древесных пород в Самарском Заволжье, 
поэтому существенное распространение в говорах реги-
она лексемы, обозначающей данный вид растений, и её 
сохранность в них объяснимы. Выделяется форма фло-
ронима, бытующая в шиланском говоре – пештэгерь, 
где герь, очевидно, формант. Полагаем, в данном случае 
рассматриваемый элемент является показателем мно-
жественности, совокупности однотипных объектов [7, 
103] – здесь можно привести для сравнения пример из 
памятников эрзянской письменности XVIII века – кевгерь 
со значением ‘гора’, буквально: ‘скопление камней’.

Семантические переходы в данном лексическом кла-
стере являются одной из характерных особенностей 
мордовской флоронимии. В исследованных нами го-
ворах отмечены следующие семантические переходы: 
килей Е – ‘ветла’, при этом ‘берёза’ – ашо килей Е; чевгель 
Кон. – ‘черёмуха’, тогда как в литературно-письменном 
эрзянском чевгель – ‘калина’; укштор НЕ – ‘высохшая 
осина’; укштор БТ – ‘неклён’, ‘клён’ – роштя БТ.

Интересно отметить отсутствие в исследованных 
эрзянских говорах ряда эрзя-мордовских названий де-
ревьев, встречающихся в Самарском Поволжье практи-
чески повсеместно. Одним из таких деревьев является 
осокорь (чёрный тополь), произрастающий в Самарском 
Заволжье по берегам рек и озёр (в особенности – ста-
ричных). Во всех исследованных говорах данное дерево 
обозначалось заимствованием из русского языка – то-
поль. В ряде случаев информанты отмечали, что раньше, 
вероятно, эти деревья называли так же, как и осину – пой 
(ПМА, Самарская область, Сергиевский район, Захарки-
но, 2019). Отметим также, что подобная ситуация сло-
жилась и в мокша-мордовских говорах региона, лишь в 
торновском говоре на Самарской Луке тополь обознача-
ется адаптированным заимствованием из русского язы-
ка – осокорь (ПМА, Самарская область, Волжский район, 
Торновое, 2018).

Заключение

Как показало проведённое исследование, практи-
чески во всех эрзя-мордовских говорах имеются утра-
ченные, либо замещённые русскими заимствованиями 
флоронимы. Подавляющее большинство таких приме-
ров объясняется тем фактом, что та древесная порода, 
которую обозначал флороним, не произрастает в ареа-

ле распространения соответствующего говора. В этой 
связи показательным является отсутствие в эрзянских 
говорах региона лексемы куз со значением ‘ель’. Семан-
тические сдвиги также чаще всего происходят именно в 
таких случаях, например, в ерзовском говоре  лексема 
килей означает не берёзу, которая в окрестностях села 
является редкой породой, а ветлу, которая здесь, в силу 
особенностей прилегающей местности, имеет значи-
тельное распространение. Указанные явления характер-
ны также для других лексических кластеров эрзянских 
говоров Самарского Заволжья. 

Вместе с тем, надо констатировать, что, в целом, фло-
ристическая лексика эрзя-мордовских говоров Самар-
ского Заволжья устойчивее и однороднее, чем ряд дру-
гих лексических кластеров – географическая лексика, 
фаунистическая лексика, хозяйственно-бытовая лексика.

К наиболее устойчивым в эрзя-мордовских гово-
рах Самарского Заволжья флоронимам можно отнести 
следующие: килей – ‘берёза’, тумо – ‘дуб’, пой – ‘осина’ и 
каль – ‘ива’. Данная устойчивая группа флоронимов яв-
ляется общей для эрзя-мордовских говоров различных 
территорий. Представляется, что выявленная тенденция 
во многом может быть связана с языческой традицией 
мордвы, в которой почитание деревьев занимает одно 
из центральных мест [12]. Также нам представляется 
неслучайным, что самыми устойчивыми в мордовских 
говорах оказываются флоронимы, относящиеся к наи-
более почитаемым мордвой деревьям – дубу и берёзе 
[8]. Отметим также, что локальные этнотерриториаль-
ные группы мордвы могут на первое место в таком по-
читании выдвигать иную породу деревьев – так, на Са-
марской Луке у мордвы-мокши наиболее почитаемым 
деревом являлся вяз.

Что касается лексемы каль, то спектр её значений, учи-
тывая материалы различных мордовских говоров, в про-
шлом был значительно шире, что, видимо, и послужило 
основанием для высокой степени её сохранности в них.

Принятые сокращения:

БЕ – большеегинский говор; МА – мордовоаделяковский говор;

БК – большекаменский говор; МС – мордовоселитьбинский говор;

БТ – большетолкайский говор; МТ – малотолкайский говор;

Е – ерзовский говор; С – сенькинский говор;

З – захаркинский говор; СВ – старовечкановский говор;

КК – красноключевский говор ; СС – старосуркинский говор;

Кл – клявлинский говор; СтарШ – старошенталинский говор;

Кон – коноваловский говор; СтепШ – степношенталинский говор;

НЕ – новоерёмкинский говор; Ш – шиланский говор;

ПМА – полевые материалы автора;
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Аннотация: В статье вводится в научный оборот и анализируется система 
географических названий топонимического пространства эрзянского села 
Старый Маклауш Клявлинского района Самарской области. Выявляются ос-
новные характеристики данного топонимического пространства, его спец-
ифические особенности, а также общие черты с топонимией других эрзянских 
сёл Самарского Поволжья. В основе работы лежат материалы, полученные 
автором в ходе полевых исследований в селе Старый Маклауш в октябре 2019 
года. Для сравнительно-сопоставительного анализа привлекаются данные по 
топонимии различных эрзянских сёл Самарского Поволжья и других террито-
рий расселения мордвы, полученные в ходе экспедиций 2015 – 2022 гг.

Ключевые слова: топонимика, топонимическое пространство, эрзя-мордов-
ский язык, Самарское Заволжье.

TOPONYMIC AREA OF THE ERZYA 
VILLAGE "STARY MAKLAUSH", 
SAMARA REGION

N. Belenov

Summary: The article introduces into scientific circulation and analyzes 
the system of geographical names of the toponymic area of the Erzya 
village "Stary Maklaush", Klyavlinsky district, Samara region. The main 
characteristics of this toponymic area, its specific features, as well as 
common features with the toponymy of other Erzya villages of the Samara 
Volga region are revealed. The work is based on the materials obtained 
by the author during field research in the village of Stary Maklaush in 
October 2019. For comparative analysis, data on the toponymy of various 
Erzya villages of the Samara Volga region and other areas of settlement of 
the Mordovians obtained during the expeditions of 2015-2022 seasons.

Keywords: toponymy, toponymic area, Erzya-Mordovian language, 
Samara Trans-Volga region.

Введение

Село Старый Маклауш является одним из старейших 
эрзя-мордовских населённых пунктов Клявлинского 
района. По данным переписи населения 2002 года, в 
селе Старый Маклауш насчитывалось 763 жителя, 80% из 
которых – мордва-эрзя. Местное мордовское население 
в быту общается на клявлинском говоре эрзя-мордов-
ского языка. 

Можно считать установленным фактом, что село Ста-
рый Маклауш Клявлинского района Самарской области 
основали выходцы из деревни Маклауши Симбирской 
губернии (ныне село Старые Маклауши Майнского рай-
она Ульяновской области). Точную дату основания села в 
Заволжье источники не фиксируют, согласно же истори-
ческим преданиям мордвы Старого Маклауша и местных 
краеведов, которые ссылаются на выписки из Симбир-
ских архивов [6], село основано в 1663 году. Столь ран-
няя дата, однако, сомнительна. Дело в том, что в «Книге 
строельной города Синбирска» указывается точная дата 
основания населённого пункта Маклауши Ульяновской 
области – 1649 год [8], когда в междуречье Большой и Ма-
лой Маклаушек была основана татарская деревня. Уже 
при её основании среди татар источник отмечает три 
мордовские семьи. В 1667 году в Маклауше фиксируется 
уже 17 мордовских дворов, а татары покидают данную 
деревню и основывают Новые Маклауши ниже по тече-

нию одноимённой реки [10]. Таким образом, надо отме-
тить, что в период 1649 – 1667 гг. мордовское население 
деревни неуклонно росло, а переселение татар привело 
к появлению в его окрестностях свободных земель, то 
есть причин для переселения в Заволжье у маклаушской 
мордвы в этот период не было. Однако, они появились в 
1670 году, когда местные крестьяне, активно поддержав-
шие восстание под предводительством Степана Разина, 
были разбиты вместе с другими ополченцами из русских 
и татар вблизи Маклауша войсками князя Ю.Н. Барятин-
ского. Поражение и последовавшие за ним репрессии 
против поддерживавших мятежного атамана крестьян 
привели к оттоку мордовского населения в Заволжье. 
По всей видимости, приняли в этом процессе участие и 
предки клявлинской мордвы, в том числе и основатели 
Старого Маклауша в Заволжье. Итак, на основании кос-
венных данных, можно примерно датировать возникно-
вение села Маклауш последней четвертью XVII века.

Также надо отметить, что повторяющиеся в ряде ис-
точников (в том числе и на ресурсе Википедия) сведе-
ния о наличии в Старом Маклауше 124 дворов при 960 
жителях ошибочно относятся ими к началу XVIII века, в 
действительности же это численность населения села по 
результатам переписи населения 1859 года [12]. Имеют-
ся сведения о постройке в Старом Маклауше деревян-
ной церкви Рождества Христова в 1777 году. В 1867 году 
обветшавшую церковь снесли, а в 1880 году в Старом 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.12-3.07



82 Серия: Гуманитарные науки №12-3 декабрь 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Маклауше была построена новая каменная церковь, со-
хранившаяся до настоящего времени. 

На раннем этапе истории села в нём, совместно с 
мордвой, проживало некоторое количество чувашей, 
которые затем выселились в село Ерилкино.

В советское время жители Старого Маклауша осно-
вали в его окрестностях несколько посёлков-спутников, 
все они, однако, ныне прекратили своё существование.

Особенности клявлинского говора эрзя-мордов-
ского языка, на котором разговаривает эрзянское 
население Старого Маклауша, и бытующая в нём гео-
графическая лексика подробно рассмотрены нами в 
специальной работе [3].

Обзор литературы

Топонимия мордвы Самарского Поволжья специаль-
ной темой монографического исследования до послед-
него времени не становилась, однако отдельные эти-
мологии географических названий из топонимических 
пространств ряда мордовских сёл региона можно найти 
уже в трудах участников академических экспедиций вто-
рой половины XVIII века [9; 11].

На рубеже XIX – XX столетий в мордовских сёлах раз-
личных губерний Российской империи работала экс-
педиция финского учёного Х. Паасонена, результатом 
деятельности которой явился обширный корпус мор-
довской лексики, обрабатывавшийся и издававшийся 
на всём протяжении ХХ века [16]. Немалую долю среди 
этих материалов занимают и сведения, полученные на 
территории Самарского Поволжья, более всего – в селе 
Вечканово (ныне Старое Вечканово Исаклинского райо-
на Самарской области).

Из специальных исследований по интересующему 
нас вопросу необходимо особо выделить статью Д.В. Цы-
ганкина по ойконимии мордвы Заволжья [14].

Лексико-семантический анализ топонимии 
села Старый Маклауш

Ало пе ׳Alo ׳p‘e Название части села в Старом Макла-
уше. Название происходит от эрзя-мордовских лексем: 
ало – ‘низменный’ + пе – ‘конец’ = ‘нижний конец’. До кон-
ца ХХ века в селе не было улиц в классическом понима-
нии, оно делилось на так называемые куринки – согласно 
родовой застройке. Ало пе и Вере пе, как и в большин-
стве мордовских сёл Клявлинского района (и вообще в 
эрзянских сёлах), являются здесь элементами урбоним-
ной макросистемы.

Баба лисьма ׳Baba ׳l‘is‘ma Название родника и, 

одновременно, района Старого Маклауша, в пределах 
которого он расположен. Название является двусостав-
ным: бабань – ‘баба’ – ‘старуха’ с аффиксом принадлежно-
сти в мордовских языках нь + лисьма – ‘родник’ = ‘бабий/
старушечий родник’. Подобного рода названия являются 
часто встречающимся элементом топонимических про-
странств эрзя-мордовских сёл. Как верно отмечает Д.В. 
Цыганкин, географические названия, содержащие лексе-
му баба относятся у мордвы к объектам сакрально-куль-
тового значения [13]. Данное наблюдение подтвержда-
ется и в рассматриваемом случае, со слов информантов: 
«На родник бабы наши раньше ходили, о дожде молить-
ся» (ПМА, Самарская область, Клявлинский район, Ста-
рый Маклауш, 2019, далее - ПМА).

Вере пе ׳V‘er‘e ׳p‘e Название возвышенной части села 
Старый Маклауш, является часто встречаемой в топо-
нимии эрзя-мордовских сёл частью дуальной системы 
«Ало пе – Вере пе». Название происходит от эрзя-мор-
довских лексем: вере – ‘вверху; сверху’ + пе – ‘конец’ = 
‘верхний конец’. 

Вишка латко ׳V‘iška ׳latko Название одного из ов-
рагов в окрестностях села Старый Маклауш. Со слов 
информантов, название переводится на русский язык 
как «короткий овраг» (ПМА). В большинстве эрзя-мор-
довских говоров Самарского Заволжья характеристика 
«короткий» для географических объектов обозначается 
именно термином вишка, а не литературно-письменным 
эрзя-мордовским термином нурькине. Термин «вишка/
вишкине» употребляется в клявлинском говоре эрзя-
мордовского языка в значениях ‘маленький’ (совпадает 
с семантикой лексемы в литературно-письменном эрзя-
мордовском языке – Н.Б.), ‘короткий’ и ‘низкий’, что также 
находит отражение в топонимии. Таким образом, пере-
вод топонима на русский язык имеет вид: вишка – ‘корот-
кий’ + латко – ‘овраг’ = ‘короткий овраг’. Топоним состав-
ляет дуальную систему с названием «Кувака латко».

Казбулат Kazbu׳lat Основа названий двух эрзя-мор-
довских сёл Клявлинского района Самарской области: 
Старый Казбулат и Новый Казбулат, Старый Казбулат 
ныне не существует. По мнению старожилов Старого 
Маклауша, в основе этих ойконимов лежит тюркский 
антропоним: «Это был какой-то феодал татарский, а дру-
гие говорят – булгарский. Его звали Казбулат, точнее, 
по-татарски он Хазбулат был, а это уже наши в Казбулат 
переделали – ну, там разберётесь» (ПМА). По нашему 
мнению, информанты абсолютно правы. В основе ой-
конимов лежит тюркский антропоним Хазбулат, кото-
рый, в силу особенностей эрзя-мордовских говоров 
Самарского Заволжья, принял форму Казбулат, с зако-
номерным переходом инициального [х] в [к]. Тюркские 
антропонимы в основе мордовских ойконимов нередки 
на исследуемой территории. Интересно, что у чувашей 
села Ерилкино Клявлинского района Самарской области 
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записана легенда о том, что некий Камбулат, действо-
вавший на данной территории во времена восстания  
С.Т. Разина, был мордвином, разинским атаманом [13]. 
По-видимому, на определение национальной принад-
лежности Камбулата в данной легенде повлиял тот факт, 
что население села Казбулат составляла, преимуще-
ственно, мордва-эрзя. Что же касается упоминания в 
предании имени Степана Разина, то, как мы уже отме-
чали, на территории Клявлинского района Самарской 
области данная историческая фигура является наибо-
лее популярным фольклорным персонажем. Вероятно, 
это – наследие эпохи, предшествовавшей переселению 
предков большей части современного населения Кляв-
линского района с приволжских территорий, где Степан 
Разин – непременный герой исторических преданий. 

Каша пандо пря ׳Kaša ׳pando ׳pr‘ä Название уро-
чища на вершине одной из возвышенностей в окрест-
ностях Старого Маклауша. Названия с лексическим 
элементом каша у мордвы Самарского Заволжья имеют 
религиозно-культовую семантику: сравните, например, 
урочище (поле) Бабань-каша у эрзя-мордовского села 
Ерзовка (ПМА, Самарская область, Кинель-Черкасский 
район, Ерзовка, 2019). Каша в данном случае представля-
ет собой ритуальное блюдо, которое, как правило, гото-
вилось из круп различных видов, а затем употреблялось 
в пищу и оставлялось в дар богам/духам плодородия на 
полях, межах, в местах молений. Подобный обычай рас-
пространён не только у мордвы, но и у других поволж-
ских народов – у татар-кряшен и чувашей [5]. В данном 
случае мы также имеем дело с топонимом культового ха-
рактера, относящемуся к месту совершения ритуальных 
действий. Со слов информантов: «Это место, где перед 
севом молились. Кашу сеяли (смеются). Чтобы урожай 
хороший был» (ПМА). Топоним состоит из трёх лексем: 
каша – понимается сейчас в том же смысле, что и рус-
ское «каша», ранее, однако, означало ритуальную пищу 
вообще + пандо – ‘гора’ + пря – ‘голова, вершина’ = ‘место 
приготовления ритуальной пищи на вершине горы’, по-
скольку устойчивое словосочетание «пандо пря» имеет 
значение в клявлинском говоре эрзя-мордовского язы-
ка ‘горная вершина’. Это было важно отметить, посколь-
ку то же сочетание в ряде мордовских говоров региона 
имеет значение ‘гора’, а лексема пандо отдельно не упо-
требляется, либо имеет другое значение.

Кордон латко Kor׳don ׳latko Название одного из ов-
рагов в окрестностях села Старый Маклауш. Со слов ин-
формантов: «Дом там хороший поставили, поэтому кордо-
ном назвали, а потом, в тридцатых годах, разобрали его и 
куда-то за Камышлу увезли» (ПМА). Таким образом, топо-
ним является двусоставным: кордон – от русского кордон 
– ‘застава; караул’ + латко – ‘овраг’ = ‘караульный овраг’.

Косырь пандо Ko׳syr‘׳pando Название одной из гор в 
окрестностях села Старый Маклауш. Со слов информан-

тов: «Эта гора выдвинута к речке остриём, как клином 
таким. Потому и назвали Косырь пандо» (ПМА). Таким об-
разом, название горе дано по характерной форме. Также 
надо отметить, что выступ горы в клявлинском говоре 
эрзя-мордовского языка обозначается фонетически 
адаптированным заимствованием из русского языка, 
а не собственно мордовским термином нерь, как то на-
блюдается на Самарской Луке (ПМА, Самарская область, 
Волжский район, Шелехметь, 2015), а также в ряде гово-
ров шенталинской мордвы [2].

Кувака латко Ku׳vaka ׳latko Один из оврагов в 
окрестностях села Старый Маклауш. Название двусо-
ставное, в переводе с эрзя-мордовского языка на рус-
ский имеет вид: кувака – ‘длинный’ + латко – ‘овраг’ = 
‘длинный овраг’. Достаточно распространённый элемент 
топонимических пространств мордовских сёл [7], в Са-
марском Поволжье, однако, встречается не так часто, 
что, возможно, обусловлено характером рельефа. В то-
понимическом пространстве Старого Маклауша назва-
ние «Кувака латко» составляет дуальную систему с топо-
нимом «Вишка латко».

Кутур Ku׳tur Название одного из районов Старо-
го Маклауша. Является искажённой формой русского 
термина «хутор». Подобного рода топонимы в формах 
«кутор», в укающих говорах – «кутур», достаточно часто 
встречаются в топонимических пространствах мордов-
ских сёл Самарского Поволжья; как мокшанских (ПМА, 
Самарская область, Ставропольский район, Бахилово, 
2018), так и эрзянских (ПМА, Самарская область, Серги-
евский район, Захаркино, 2019).

Луга ׳Luga Термин для обозначения участков степных 
пространств, травяной растительности, заливных лугов 
в клявлинском говоре эрзя-мордовского языка. Данный 
термин встречается во всех без исключения мордовских 
говорах Самарского Поволжья и имеет схожую семан-
тику. В данном случае, в топонимическом пространстве 
Старого Маклауша рассматриваемый термин выступает 
в качестве имени собственного, наименования бывших 
сенокосных угодий (ПМА).

Маклауш Mak׳lauš Основа названий двух эрзя-мор-
довских сёл в Клявлинском районе Самарской области: 
Старый Маклауш и Новый Маклауш. В данном случае 
мнение специалистов [14] и оттопонимические преда-
ния местных жителей (ПМА) совпадают: ойконим перене-
сён в Самарское Поволжье с мест прежнего расселения 
клявлинской мордвы. В Ульяновской области известно 
село Старые Маклауши в Старомайнском районе, отку-
да предание и выводит первых мордовских поселенцев 
Клявлинского района. П.Л. Мартынов, специально зани-
мавшийся историей населённых пунктов Симбирской 
губернии [10], полагает, что чувашская деревня Маклау-
ша является старейшим населённым пунктом на данной 
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территории. В связи с этим убедительно выглядит эти-
мологическое решение для данного ойконима с привле-
чением чувашского мăкла – ‘моховой, покрытый мхом’, 
предложенное В.Ф. Барашковым [1]. Вместе с тем, объ-
яснение тем же исследователем форманта «уш», как по-
явившегося позднее в русской среде, не так убедитель-
но. Возможно, здесь следует видеть чувашский термин 
«ошень» (в низовом укающем говоре – «ушень») в зна-
чении ‘улица; район села’. В прошлом для чувашских сёл 
была характерна гнездовая застройка, единица которой 
и носила наименование ‘ушень’. Данный термин в указан-
ном значении зафиксирован нами в ряде чувашских сёл 
Борского района Самарской области [4]. Таким образом, 
полностью название Маклауша можно этимологизиро-
вать как «Моховая улица» или «Моховой посёлок». Если 
верна гипотеза о первичности гидронима Макла («река 
Моховая» с чувашского языка – Н.Б.), а это вероятно, так 
как в подавляющем большинстве подобных случаев 
первичны именно гидронимы, то название чувашской 
деревни Маклауша можно этимологизировать как «по-
сёлок при речке Моховой».

Маша латко ׳Maša ׳latko Название одного из ов-
рагов в пределах Старого Маклауша. По информации, 
полученной от старожилов: «Овраг назван по имени 
женщины. В его окрестностях жила Мария Мартышкина» 
(ПМА). Здесь надо отметить, что фамилия Мартышкины в 
Старом Маклуше имеет широкое распространение и по 
местным преданиям относится к фамилиям мордовских 
первопоселенцев в этих местах.

Мельник пандо ׳M‘el‘n‘ik ׳pando Гора в окрестностях 
села Старый Маклауш. Своё название получила в связи с 
тем фактом, что раньше на ней была мельница. Название 
является гибридным, русско-эрзянским: мельник – заим-
ствование из русского языка, здесь в значении ‘мельни-
ца’ + пандо – ‘гора’ = ‘мельничная гора’.

Осип лисьма ׳Os‘ip ׳l‘is‘ma Название одного из род-
ников в окрестностях Старого Маклауша, ближе к урочи-
щу Красный Дол. Со слов информантов: «Такое название 
родник получил, потому что там, около него, дед Иосиф 
из Маклауша (Старого Маклауша – Н.Б.) держал пчёл» 
(ПМА). Таким образом, топоним на русский язык с эрзя-
мордовского переводится так: Осип – антропоним «Ио-
сиф» + лисьма – ‘родник’ = ‘Осипов родник’.

Очко латко ׳Očko ׳latko Название одного из овра-
гов в окрестностях села Старый Маклауш. Со слов ин-
формантов: «Там овраг в форме корыта. Пологий такой, 
а по концам более крутой» (ПМА). На русский язык с эр-
зя-мордовского название переводится следующим об-
разом: очко – ‘корыто’ + латко – ‘овраг’ = ‘корыто-овраг’. 

Пор латко Por ׳latko Один из оврагов в окрестностях 
села Старый Маклауш. По словам информантов: «В этом 

овраге раньше известь добывали, поэтому он и называ-
ется по-нашему – Пор латко» (ПМА). С эрзя-мордовского 
языка на русский географическое название переводится 
так: пор – ‘мел’ + латко – ‘овраг’ = ‘меловой овраг’. 

Цёра лисьма ׳C‘ora ׳l‘is‘ma Один из родников в 
окрестностях Старого Маклауша. По сведениям инфор-
мантов, данный родник служил для мужских молений, 
в отличие от родника Баба лисьма: «А там мужики мо-
лились. Баба лисьма – бабы молились, а тут – мужики» 
(ПМА). Топоним переводится на русский язык с эрзя-
мордовского буквально так: цёра – ‘парень; юноша; сын’ 
+ лисьма – ‘родник’ = ‘родник парней’. Данный объект 
для мордовских сёл Самарского Поволжья уникален, 
поскольку, при многочисленной фиксации объектов 
с названием «Баба лисьма», их «мужской» аналог бо-
лее нигде в регионе не встречается. Более того, в ряде 
мордовских сёл (например – в мокша-мордовском селе 
Бахилово на Самарской Луке) участие в молениях и 
хранение традиций считалось исключительно женским 
делом, мужчины до некоторых молений вообще не до-
пускались, на общих молениях они присутствовали, но 
не играли ведущих ролей (ПМА, Самарская область, 
Ставропольский район, Бахилово, 2018). Наиболее ча-
стые моления у объектов подобного рода – моления о 
дожде, совершались (и в ряде мест до сих пор соверша-
ются) исключительно женщинами пожилого возраста 
(ПМА, Самарская область, Волжский район, Торновое, 
2018). Отметим ещё одну характерную черту культовых 
объектов в Старом Маклауше. Если родник для женского 
моления называется «Баба лисьма», где «баба», по сви-
детельству П.И. Мельникова-Печёрского и К.С. Милько-
вича, всегда означало «старую женщину, старуху», а не 
женщину вообще, то родник для мужского моления на-
зывается «Цёра лисьма», где «цёра» – «молодой парень; 
сын». Данный контраст, по-видимому, неслучаен, одна-
ко сегодня установить его истоки вряд ли возможно. В 
понимании информантов, как мы уже указывали, Цёра 
лисьма – ‘мужской родник’, хотя, исходя из лексики кляв-
линского говора эрзя-мордовского языка, для такого пе-
ревода более уместна была бы форма «Аля лисьма» или 
«Дёдань лисьма» – для последнего случая имеется еди-
ничная фиксация на территории Республики Мордовия 
[13]. Интересно отметить, что подобного рода названия 
вообще нехарактерны для топонимических пространств 
мордовских сёл – не только в Самарском Поволжье, но и 
на территории Республики Мордовия, а также в других 
ареалах компактного проживания мордвы.

Заключение

В результате проведённого исследования установ-
лено, что основу топонимического пространства села 
Старый Маклауш составляют названия, происходящие 
из эрзянского и русского языков, причём нередки сме-
шанные названия, в которых к основе, происходящей из 
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русского языка, присоединяется эрзянский апеллятив. 

В целом, топонимия Старого Маклауша типична для 
клявлинской мордвы-эрзи, также она находит многочис-
ленные параллели в топонимии эрзянских сёл, населе-
ние которых относится к другим этнотерриториальным 
группам мордвы Самарского Поволжья.

К специфическим особенностям топонимического 
пространства Старого Маклауша следует отнести нали-
чие редчайшего для мордовской топонимии культового 
названия Цёра лисьма, а также вообще сравнительно 
широкое распространение культовой топонимии, в ко-
торую, помимо упомянутого названия, входят также то-
понимы Баба лисьма и Каша пандо пря.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности синонимов и 
близких по смыслу слов китайского языка. В работе приводятся примеры (с 
переводом), с помощью которых авторы объясняют выбор слова «популяр-
ный» при переводе на китайский язык
Материалом для исследования послужили работы китайских, советских и 
российских лингвистов, а также материалы китайских СМИ.
Данная работа может помочь студентам, изучающим китайский язык в осво-
ении синтаксиса китайского языка.

Ключевые слова: китайский язык, лексика, синонимы, близкие по смыслу 
слова, популярный.

FEATURES OF TRANSLATION OF THE 
WORD "POPULAR" INTO CHINESE

N. Bogdanova
E. Solntseva

Summary: The article discusses some features of synonyms and similar
words of the Chinese language. The paper provides examples (with
translation), with the help of which the authors explain the choice of
the word "popular" when translating into Chinese
The material for the study was the work of Chinese, Soviet and Russian
linguists, as well as materials from the Chinese media.
This work can help students studying Chinese in mastering the syntax of
the Chinese language.

Keywords: Chinese language, vocabulary, synonyms, similar words, 
popular.

Введение

Китайский язык – древний язык, письменность ко-
торого практически осталась неизменной. Однако 
за многотысячную эпоху развития в нем появились 

слова близкие по смыслу. Чтобы перевод был стилисти-
чески верным, необходимо сделать правильный выбор 
слов из группы синонимов, поскольку каждое «слово 
имеет определенный оттенок и свою сферу» [1] . Напри-
мер, при переводе русского слова «выбирать» необхо-
димо обратить внимание на дополнение, следующее 
за ним. То есть нужно понимать в каком контексте упо-
требляется данный глагол: если выбирать «книгу», то ис-
пользуют глагол 选(xuǎn): 选一本书看看 (выбрать книгу 
для чтения), «профессию», тогда – 选定(xuǎndìng):选定职
业, когда путем голосования выбирают представителя, 
делегата , то 选举(xuǎnjǔ):选举代表, а для выбора канди-
дата из списка существует 推举 (tuījǔ) :推举候选人,если « 
рыболовную сеть», в значении «вынимать, вытягивать», 
то необходимо использовать глагол 拉(lā- тянуть) и мо-
дификатор, указывающий на подъем 起(qǐ-поднимать): 
拉起网 – выбрать сеть из воды.

Для студентов, изучающих китайский язык, верный 
подбор слов часто становится большой проблемой. Рас-
смотрим сложность при переводе словосочетаний с лек-
семой «популярный». Если в русском языке популярным 
может быть человек, фильм, товар и т.п. или студент может 
заинтересоваться популярной профессией, то в китайском 
языке выбор для перевода верного слова зависит от до-

полнения. То есть при переводе на китайский язык необ-
ходимо изучить каждый случай в отдельности, потому что 
в современном языке существует несколько синонимов 
слова «популярный», но с особенностями употребления.

Рассмотрим варианты перевода слова “популярный” 
на китайский язык: 受欢迎shòu huānyíng、得人心dé 
rénxīn、热传rèchuán、热门rèmén、风行【的】fēngxíng 
(de)、流行【的】liúxíng. В результате исследования 
были выявлены три пары слов близких по значению, а 
именно: 受欢迎 и得人心, 热传 и热门 (с общим компонен-
том -热), 风行и流行 (с общим компонентом -行).

受欢迎 и 得人心

Обычно, когда речь идет о популярном человеке, ар-
тисте или личности, то употребляют 受欢迎, 得人心. При 
этом оба слова могут выступать в качестве как опреде-
ления к существительному, так и сказуемого (в зависи-
мости от местоположения в предложении).

受欢迎(shòu huānyíng) состоит из глагола 受 (shòu- 
получать) и словосочетания 欢迎 (huānyíng - добро по-
жаловать, одобрять, одобрение), дословно можно пере-
вести, как «получивший одобрение», то есть «желанный, 
популярный». Например:

受欢迎的歌手- популярный певец; 
他大受欢迎 – он чрезвычайно популярен;
这位作家大受欢迎 – этот писатель пользуется боль-

шой популярностью.

DOI 10.37882/2223-2982.2022.12-3.02
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В первом примере受欢迎 является определением к 
слову 歌手(«певец»), во втором и третьем – это сказуемое.

Однако в последнее время, особенно в СМИ, 受欢迎 
может употребляться не только в связи с популярностью 
субъекта, но и объекта, например, в сочетании «попу-
лярный музей»: 湖南省博物馆上榜 “国内十大受欢迎博物
馆” (Хунаньский провинциальный музей входит в десят-
ку самых популярных музеев Китая) [6].

Или в статье, которая вышла с заголовком: 疫情期
间，日本卡拉OK厅改成单人健身房大受欢迎 (Во время 
эпидемии японский караоке-холл превратился в единый 
спортзал и пользовался большой популярностью), где 
популярностью пользуется бывший зал для караоке [7].

В заглавии к фотоотчету о выставке интересных по-
делок из дерева диковинных зверей и птиц, проходив-
шей в музее провинции Хубей говорится о популяр-
ности «милых» деревянных питомцев (“萌宠”宝贝受欢
迎). Фото - заметка заканчивается фразой 深受人们欢迎 
(чрезвычайно популярны) [8].

Иногда 受欢迎 «разбивается» на 受и欢迎, а между 
ними занимает место некий субъект, для которого что-то 
или кто-то является популярным. Например, 文学类最受
读者欢迎 – этот вид литературы самый популярный у чи-
тателей, 受人欢迎的演员 – популярный (для людей) ар-
тист. Из примеров видно, что между 受 и欢迎 стоят 读者 
(dúzhě –читатель) и 人 (rén – человек, люди), для которых 
популярными являются: в первом случае литература, а 
во втором – артист . 不受欢迎 – отрицательное значение 
« непопулярный, нежелательный». Может употребляться 
как по отношению к человеку, так и в абстрактном по-
нятии. Например:

客人不受欢迎 - нежелательный гость; быть не ко двору
不受欢迎的人 - персона нон грата (дип.);
不受欢迎干涉 - непрошеное вмешательство.

Однако в китайских новостях за 2020 -2022 гг. авто-
рам удалось найти 不受欢迎 только в значении «персона 
нон грата», как например, в новости от 26.02.2021 欧盟宣
布委内瑞拉驻欧盟使团团长 “不受欢迎” (ЕС объявил главу 
миссии Венесуэлы «персоной нон грата») [9].

 得人心(dé rénxīn – завоевать сердца людей, быть по-
пулярным) так же как 受欢迎 состоит из глагола 得 (полу-
чать) и словосочетания 人心(симпатия) и имеет дослов-
ный перевод “получить симпатию”. Так же как受欢迎 оно 
(得人心) может занимать место сказуемого или опреде-
ления, но его нельзя разделить.

得人心者得天下,得人气者得财气。- Тот, кто завоевы-
вает сердца людей, завоевывает мир, а тот, кто завоевы-
вает популярность, получает богатство.

他很得人心 – он очень популярный человек, он чело-

век, пользующийся большой популярностью.

Однако часто данное слово употребляется в негатив-
ном значении (不得人心 – непопулярный). 

Например: 
不得人心 – непопулярный.

他上任没几天，就成了公司里最不得人心的人。- Че-
рез несколько дней после вступления в должность, он 
стал самым непопулярным человеком в компании.

Выражение不得人心 может быть отнесено не только 
к человеку. Так в газете «Жэньминь жибао» от 27.04.2021 
есть такой заголовок к статье “强权霸凌不得人心” (При-
менение силы и психологическая травля, буллинг, непопу-
лярны) [10].

В той же газете от 24.05.2022 года можно прочитать “
破坏和平的举动永远不得人心“ (нарушение мира никог-
да не будет популярным) [11]. 

Как видно из приведенных выше примеров, в паре 受
欢迎 и 得人心 в повествовательном или положительном 
контексте в значении «популярный» чаще употребляет-
ся 受欢迎. А его синоним в сочетании с отрицанием «不» 
служит для выражения негативной оценки происходя-
щего, «непопулярный» 不得人心.

热传 и 热门

Данные слова являются синонимами с общим компо-
нентом 热 (теплый, горячий), на русский язык они могут 
быть переведены как «популярный» в значении «горя-
чий». Например, в русском языке есть выражение «по-
пулярный слух» или «популярный рейтинг», в китайском 
языке и слух, и рейтинг будут «горячими». Поэтому для 
обозначения «популярных» в значении «жареных, горя-
чих» фактов, рейтингов, мест отдыха, новостей, слухов и 
т.д. используют热传 и热门.

热传 (rèchuán) - пользоваться популярностью, наби-
рать обороты, иметь успех, идти на ура. Это довольно 
«новое» прилагательное пришло из технической лек-
сикии означает «тепло проводимость». Данный двуслог 
возник из сочетания слов 热 (rè – тепло) и 传 (chuán – зд. 
проводить). В настоящее время слово используется в 
переносном значении «пользоваться популярностью»:

在网上热传- набирать обороты в Сети, становиться 
популярным в Сети;

热传谣言 – популярные (горячие) слухи;
在微信朋友圈中热传的消息 новость, популярная в 

WeChat; 

 热门(rèmén) – популярный, ходовой, модный, акту-
альный. Это прилагательное широко применяется в со-
временном китайском языке. Современную трактовку 
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слова 热门 можно прочитать на китайском сайте слова-
рей “ 网络用语”:

热门是网络用语，比喻兴盛的、吸引人注意力的事
物，如热门商品。现引申到网络，比喻在网络上引起人
们很大关注、兴趣的事件（物），如新闻信息、帖子、
电影、事件等 / Тренд/ популярный — это интернет-тер-
мин, который относится к чему-то, что процветает и при-
влекает внимание, например к популярному предмету. 
Теперь оно распространено на сеть, которая является 
метафорой событий (вещей), вызывающих большое вни-
мание и интерес людей в Интернете, таких как новостная 
информация, посты, фильмы, события и т. д. [12].

热门排行 – популярный рейтинг (новостей)

热门появляется не только в Сети, но и в СМИ, напри-
мер, в заголовке статьи 就地“寻年味”成热门 ( Здесь «Ка-
нун Нового года» становится популярным), а также не-
сколько раз встречается в самой статье.

同程旅行数据显示，北京什刹海户外冰场开放后，
什刹海旅游热度迅速登上全国热门景区第二名。( Те же 
данные о поездке показывают, что после открытия катка 
под открытым небом Шичахай в Пекине туристическая 
популярность Шичахай быстро заняла второе место сре-
ди популярных живописных мест страны). 本地寻年味成
为春节新热门 ( Теперь и канун Праздника Весны стал по-
пулярным ) [13].

Приведем устойчивые выражения, которые могут 
пригодиться при переводе:

热门货 - товар, пользующийся огромным спросом;
热门话题 – популярная, модная тема;
热门线路- популярное направления (в туризме);
热门公园 – популярный парк;
热门学科换榜 – список популярных предметов;
热门榜单的专业 – список популярных специальностей.

Таким образом, можно сказать, что 热传 использует-
ся для обозначения популярности чего-либо в интер-
нет-пространстве, а 热门 имеет более широкую область 
употребления.

风行 и流行

Следующая пара прилагательных 风行 и 流行 также 
имеет общий компонент 行, который можно перевести 
как “продвигать, движение”

风行（fēngxíng）состоит из сочетания лексем 风 
(fēng-ветер) и 行(xíng -распространяться, движение) и 
означает быстро распространяться, получать широкое 
распространение, входить в моду. Приведем пример 
употребления данного слова в значении “популярный” . 
В заголовке статьи 关岭召开“黔货出山·风行天下”夏秋攻
势工作部署会, посвященной планам развития на лето и 
осень известной марки 黔货出山(Цяньхочушань ) , 风行

天下 переводится как быть популярным по всей Подне-
бесной (стране) [14].

Еще один пример употребления 风行 мы можем про-
читать в заголовке статьи о возросшей после пандемии 
популярности велосипедного движения 骑行运动正风
行：“一车难求”，攻略不只有风景[15]. 

Однако, нужно знать, что 风行乳业 нельзя перевести 
как “популярная молочная промышленность” или 南沙
扬翔风行食品 - популярная еда из Наньши, так как 风行 
здесь является названием торговой марки. 

 Слово 风行 может образовывать словосочетания со 
словами “журнал”, “фильм” и т.п. Например, в статье о фе-
стивале популярных фильмов провинции Гуаньсу , про-
шедшем в Пекине (甘肃风行电影作品研讨会在京召开) 
[16] , 风行电影 имеет значение “популярный фильм”.

Заголовок статьи 萧县：“讲礼”风行校园 (Уезд Сяо: В 
кампусах очень популярно “обучение этикету”) [17] . 

 В официальной лексике 风行, хотя и может иметь 
значение “популярный”, но не всегда так переводится. 
Например, в лозунге курса КПК,направленном на “очи-
щение” и “честность” культуры: 让廉洁文化风行 让清风
正气充盈, фраза 让廉洁文化风行 будет переводится как 
“Да здравствует торжество честной культуры!” [18]. 

Изначально слово 流行 употреблялось в прямом значе-
нии “течь, течение”, так как двуслог состоит из 流 (liú - поток) 
и 行 (xíng - движение). Сейчас данное слово можно встре-
тить в значении “модный, популярный, распространенный”.

流行 чаще всего употребляется со словами “течение, 
фасон, направление, песня, музыка, мелодия, поэма, 
стихотворение и т.п. Например, в газете “Жэньминь жи-
бао” вышла статья с заголовком 南宋时期流行的“南戏”
是什么 ? ( Какой была популярная «Южная опера» во 
времена династии Южная Сун?) [19].

А в статье “内地流行元素在香港广受青睐 “ (Что попу-
лярно на материке популярно и в Гонконге), говорится о 
популярном у молодежи Гонконга движении побывать в 
местах, которые посещали интернет - знаменитости, “заче-
киниться” и “выложить свое фото в социальную сеть” [20]. 

Приведем устойчивые выражения, которые могут 
пригодиться при переводе:

 流行风气 - модное течение; мода;
流行的式样 – модное течение;
这首诗在当时十分流行。- Эта поэма тогда была 

очень популярна;
这首歌正在广泛流行开来。– Эта песня сейчас очень 

популярна.

После 2020 г. в СМИ широко используется словосо-
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четание 大流行 в значении 流行病 “эпидемия”. Поэтому 
при переводе нужно быть предельно внимательными 
и не перевести 流行病 как “модную болезнь”, что может 
вызвать недоумение у собеседника.

Таким образом в паре 风行 и 流行 слово 风行 употре-
бляется для обозначения популярности какого - либо 
движения, а 流行 применяется , когда речь идет о попу-
лярном направлении в музыке, поэзии и т.п.

Заключение

Итак, на основании проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы: 

1. При переводе слова “популярный” на китайский 

язык необходимо рассматривать каждый случай в 
отдельности. Особое внимание при переводе сле-
дует уделять дополнению.

2. Необходимо различать близкие по смыслу слова. 
Несмотря на то, что слова являются практически 
синонимами, область их употребления различна.

3. Следует помнить, что некоторые слова со зна-
чением “популярный” могут употребляться как 
сленг （热传）, некоторые -в официальной лек-
сике （风行）.

Проведенное исследование поможет студентам, из-
учающим китайский язык, в усовершенствовать пере-
водческие навыки.

1. Кленин И.Д., Щичко В.Ф. Лексикология китайского языка. М.: Восточная книга, 2013.272 с.
2. «Жэньминь жибао» http://www.people.com.cn/ (дата обращения 09.08.2022)
3. Сайт информационного агентства «Синьхуа» http://www.news.cn/ (дата обращения о9.08.2022)
4. Китайско- русский словарь. Шанхай, 2004. 1250 с.
5.  新词语词典.北京：商务印书馆国际有限公司，2005. 1053 页. / Словарь современных слов. Пекин, 2005. 1250 с.
6.  龙文泱 刘涛. 湖南省博物馆上榜 “国内十大受欢迎博物馆. Лун Вэньян, Лю Тао. Хунаньский провинциальный музей входит в десятку самых 

популярных музеев Китая. 19.05.2022. http://hn.people.com.cn/n2/2022/0519/c195194-35275659.html . (дата обращения 16.09.2022). 
7.  王晓言. 疫情期间，日本卡拉OK厅改成单人健身房大受欢迎. Ван Сяоянь. Во время эпидемии японский караоке-холл превратился в единый 

спортзал и пользовался большой популярностью. 07.04.2022.  http://japan.people.com.cn/n1/2022/0407/c35421-32393374.html. (дата обращения 15.10.2022).
8.  王连香、李楠桦. 湖北省博物馆：“萌宠”宝贝受欢迎. 16.05.2022. Ван Ляньсян, Ли Наньхуа. Провинциальный музей Хубэй: ”Милый питомец» 

пользуется популярностью. 16.05.2022. http://ent.people.com.cn/n1/2022/0516/c1012-32422224.html. (дата обращения 09.10.2022).
9.  欧盟宣布委内瑞拉驻欧盟使团团长 “不受欢迎”. 26.02.2021. ЕС объявил главу миссии Венесуэлы «персоной нон грата». 26.02.2021. http://www.

xinhuanet.com/world/2021-02/26/c_1127141979.htm. (дата обращения 09.09.2022). 
10.  谢亚宏. 强权霸凌不得人心. 27.04.2021. Се Яхун. Применение силы и психологическая травля непопулярны.27.04.2021. http://sh.people.com.cn/

n2/2021/0427/c138654-34697780.html. (дата обращения 11.09.2022). 
11.  杨光　姜俏梅. 破坏和平的举动永远不得人. Ян Гуан Цзян Цяомэй. Нарушение мира никогда не будет популярным. 24.05.2022. http://world.

people.com.cn/n1/2022/0524/c1002-32429092.html. (дата обращения 16.09.2022). 
12.  热门. 网络用语. Горячий. Интернет-идиомы. https://baike.baidu.com/item/热门/19453648?fr=aladdin. (дата обращения 16.09.2022). 
13.  赵 珊. 本地寻年味成为春节新热门. 28.01.2022. Чжао Шань. Теперь и канун Праздника Весны стал популярным 28.01.2022. http://health.people.

com.cn/n1/2022/0128/c14739-32342057.html. (дата обращения 16.09.2022).
14.  郜林筱、陈康清. 关岭召开“黔货出山•风行天下”夏秋攻势工作部署会.Гао Линьсяо , Чэнь Канцин. В Гуаньлине прошло рабочее совещание, 

посвященное расширению ассортимента летнего и осеннего сезона популярной марки “Цяньхочушань, популярна в Поднебесной”. http://gz.people.com.
cn/n2/2020/1102/c392003-34388954.html (дата обращения 30.10.2022)

15.  赵竹青、陈键. 骑行运动正风行：“一车难求”，攻略不只有风景. Чжао Чжуцин, Чэнь Цзянь. Велоспорт популярен: «Одну машину сложно 
найти», стратегия — это не только декорации. http://ent.people.com.cn/n1/2022/0813/c1012-32501744.html (дата обращения 30.10.2022)

16.  杜佳妮、丁涛 . 甘肃风行电影作品研讨会在京召开. Ду Цзяни, Дин Тао. Семинар по популярным фильмам провинции Ганьсу прошел в Пекине. 
http://culture.people.com.cn/n1/2019/1227/c1013-31526537.html (дата обращения 29 .10.2022)

17.  黄艳、张磊. 萧县：“讲礼”风行校园 . Хуан Янь, Чжан Лэй. Уезд Сяо: В кампусах очень популярно “обучение этикету”. http://ah.people.com.cn/
n2/2021/1206/c374164-35037911.html (дата обращения 28.10.2022)

18.  彭静、王欲然. 让廉洁文化风行 让清风正气充盈（深度关注•新时代廉洁文化建设在基层③）. Пусть торжествует культура честности! 
Пусть ветер будет попутным! (Пристальное внимание уделяется построению чистой культуры в новую эпоху происходит на низовом уровне ③). Пэн 
Цзин, Ван Юйжань. http://cpc.people.com.cn/n1/2022/0614/c64387-32445540.html (дата обращения 20.10.2022)

19.  孙鹏、康梦琦 . 南宋时期流行的“南戏”是什么？Сунь Пэн, Кан Мэнци. Какой была популярная «Южная опера» во времена династии Южная Сун? 
http://zj.people.com.cn/n2/2022/0426/c186327-35241886.html (дата обращения 16.10.2022)

20.  陆芸 郑欣 . 萧县：“讲礼”风行校园. Лу Юнь Чжэн Синь. Что популярно на материке популярно и в Гонконге. http://hm.people.com.cn/n1/2022/0616/
c42272-32448038.html (дата обращения 30.10.2022).

ЛИТЕРАТУРА

© Богданова Надежда Андреевна (nad973@yandex.ru), Солнцева Елена Георгиевна (solntseva-elena@yandex.ru). 

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



90 Серия: Гуманитарные науки №12-3 декабрь 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

ВИТАЛЬНОСТЬ ОСЕТИНСКОЙ ДЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Бритаева Анжела Борисовна 
кандидат филологических наук, Северо-Осетинский 

институт гуманитарных и социальных исследований 
им. В.И. Абаева ВНЦ РАН 

angelikabb@yandex.ru

Аннотация: Статья посвящена современному состоянию и актуальным во-
просам осетинской детской литературы. Цель исследования – сформулиро-
вать проблемы, препятствующие развитию осетинской детской литературы 
и обозначить пути их решения. В работе основное внимание акцентируется 
на проблеме чтения в эпоху цифровизации и ситуации с родным языком. 
Научная новизна работы обусловлена недостаточной исследованностью 
истории и проблем осетинской детской литературы. Впервые осмыслены и 
обобщены проблемы ее развития, которые ранее устно были озвучены нами 
в средствах массовой информации (в эфире регионального телевидения), в 
выступлении на Круглом столе в Союзе писателей Северной Осетии и в до-
кладах на конференциях (Международная научная конференция ИМЛИ РАН 
«Фольклорные и литературные традиции: вчера, сегодня, завтра» (г Москва, 
28.11.2022) и Международная школа-конференция молодых ученых «Со-
временные проблемы гуманитарной науки» (г. Владикавказ, 23. 06.2022)) 
В результате предпринятого исследования аргументируется, что решение 
озвученных проблем невозможно без поднятия статуса родного языка, как 
на государственном уровне, так и как средства внутрисемейного общения. 
Кроме того, на всероссийском уровне необходимо принимать меры для под-
держки и развития чтения. Вкупе озвученные пути решения проблем, несо-
мненно, позитивно скажутся на развитии национальных литератур.

Ключевые слова: осетинская детская литература, проблемы детской литера-
туры, витальность, эпоха цифровизации, детское чтение.

THE VITALITY OF OSSETIAN 
CHILDREN’S LITERATURE IN THE ERA 
OF DIGITALIZATION

A. Britaeva

Summary: The article is devoted to the current state and topical issues 
of Ossetian children’s literature. The purpose of the study is to formulate 
problems that hinder the development of Ossetian children’s literature 
and identify ways to solve them. The paper focuses on the problem of 
reading in the era of digitalization and the situation with the native 
language. The scientific novelty of the work is due to insufficient research 
on the history and problems of Ossetian children’s literature. For the first 
time, the problems of its development, which were previously verbally 
voiced by us in the media (on regional television), in a speech at a Round 
table in the Union of Writers of North Ossetia and in reports at conferences 
(International Scientific Conference of IMLI RAS «Folklore and Literary 
traditions: yesterday, today, tomorrow» (g Moscow, 28.11.2022) and the 
International School-Conference of Young Scientists «Modern problems 
of humanities» (Vladikavkaz, 23. 06.2022)) As a result of the research 
undertaken.

Keywords: Ossetian children’s literature, problems of children’s literature, 
vitality, the era of digitalization, children’s reading.

Актуальность данной работы обусловлена совре-
менными реалиями, сложившимся критическим 
положением осетинской детской литературы, 

которая как часть общелитературного процесса явля-
лась и продолжает быть зеркалом общественной жиз-
ни, исторических и социальных событий той или иной 
эпохи. Традиция формирования ценностной системы 
унаследована ею от фольклора и классики осетинской 
литературы. Фольклор стал источником первых литера-
турных опытов в осетинской детской литературе, он и 
сегодня питает ее: современные писатели вновь и вновь 
обращаются к нему в своих произведениях: в отдельных 
сюжетах, мотивах, переосмыслении типов героев и т.д. 
Например, «Нартиада, несмотря на разноуровневость 
обращения к ней писателей в те или иные временные 
отрезки, была и останется фундаментальным и непре-
рывным источником развития осетинской литературы, в 
которой, как полагаем, вершиной взаимодействия двух 
эстетических систем безоговорочно надлежит признать 
зарождение романа-мифа», – пишет литературовед Ма-
миева И.В. (Мамиева, 2021, с. 112)

Примером творческого использования фольклор-
ного материала являются произведения К. Хетагурова, 
С. Бритаева, Д. Дарчиева, И. Джанаева (Нигера), М. Ца-
гараева, Б. Муртазова, А. Царукаева, З. Дзуцевой и мно-
гих других. Роль литературы в формировании личности 
подростка велика. Однако сейчас, в эпоху интернета, эта 
роль минимизирована, а если говорить о национальных 
литературах, практически сведена к нулю.

Достижение поставленной цели предполагает вы-
полнение следующих задач: охарактеризовать условия 
и процесс становления осетинской детской литературы; 
охарактеризовать процессы, формирующие развитие 
современной национальной детской словесности; уста-
новить причинно-следственную связь между современ-
ным состоянием национальной литературы, культуры 
и происходящими в современном мире процессами 
глобализации, а также определить тесную и нерушимую 
связь осетинской литературы с осетинским языком.

С опорой на культурно-исторический метод да-
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ется оценка становления и путей развития осетинской 
детской литературы, а дескриптивный метод позволил 
выявить ключевые моменты в определении современ-
ного состояния и проблем, стоящих перед осетинской 
детской литературой.

Материалом исследования послужили следующие 
издания: 1. Аргъау-биргъау: Нырыккон ирон аргъæуттæ 
(Жил да был... Современные осетинские сказки). 
Дзæуджыхъæу: Ир, 2019; 2. Аргъау-биргъау: Нырыккон 
ирон аргъæуттæ (Жил да был... Современные осетин-
ские сказки). Дзæуджыхъæу: Ир, 2020; 3. Урс бæх (Белая 
лошадь) Т. Т. Дзабаевой-Кесаоновой. Владикавказ, 2011; 
Хуры уазæг (Гость солнца) Б.К. Бурнацева. Владикавказ: 
Ир, 2014 и др.

Теоретической базой исследования послужили ли-
тературоведческие работы, посвященные теории и исто-
рии детской литературы. Среди них: «Детская литерату-
ра» И.Н. Арзамасцевой и С.А Николаевой (Арзамасцева, 
Николаева, 2001), рассматривающие процесс развития 
русской детской литературы в диахроническом аспекте; 
исследование Е.М. Неелова о волшебных корнях науч-
ной фантастики (Неёлов, 1986); труды Л.В. Овчиннико-
вой, посвященные исследованию русской литературной 
сказки XX в., в которых определены истоки формирова-
ния и особенности поэтики авторской сказки, исследо-
ван художественный мир отдельных писателей (Овчин-
никова, 2000, 2003) и др. 

Практическая значимость исследования заключат-
ся в том, что оно может быть использовано в практике 
преподавания курса «Осетинская детская литература», 
а также в разработке региональных программ по под-
держке и развитию детского чтения.

Становление и развитие детской литературы – про-
цесс неоднородный и сравнительно молодой. Н.М. Де-
мурова в сравнении со «взрослой» литературой опре-
деляет его как «запаздывание» и пишет о «вторичности, 
зависимости пути и методов эволюции детской литера-
туры внутри общей» (Демурова, 1980, с. 32). Достаточно 
поздно стали говорить о том, что ребёнку нужно пре-
подносить материал иначе, чем взрослому. Поскольку 
осетинская детская литература зародилась в сложную 
переломную эпоху – революции, мировая и граждан-
ская войны, строительство нового общества, то зачастую 
общечеловеческие ценности, гуманистические идеалы 
были заменены классовыми, идеология доминировала. 
Большинство произведений были излишне дидактичны, 
открыто назидательны, что, несомненно, противоречи-
ло лучшим принципам детской литературы, как то: учет 
возрастных особенностей и возможностей восприятия 
читателя, ориентированность на развитие эстетическо-
го сознания ребенка, формирование его мировоззре-
ния, скрытая назидательность и т.д. Однако нельзя не 

отметить, что и в период становления осетинской лите-
ратуры (первая половина XX в.) появлялись произведе-
ния, по сей день остающиеся хрестоматийными.

Своего расцвета осетинская детская литература до-
стигла к 60-м – началу 80-х гг. XX в. На передний план 
выходит природоведческая литература, поднимаются 
темы экологии, становления личности ребенка, нрав-
ственного выбора и т.д. Русская литература во все време-
на имела огромное влияние на развитие национальных 
литератур. Ранее мы говорили о традициях В. В. Бианки в 
осетинской детской литературе, рассматривалось и вли-
яние традиций русской сказки на поэтическую систему 
жанра в ее историческом развитии (Бритаева, 2018).

Под влиянием традиций Н. Сладкова, М. Пришвина, 
В. Бианки, К. Паустовского появляются произведения В. 
Гаглоева, М. Купеева, А. Саламова, Ч. Айларова, М. Дза-
сохова, Б. Гурдзибеева и др., в которых принципы на-
учности тесно переплетены с художественными: они 
познавательны, эмоциональны, оптимистичны, высоко-
нравственны, пронизаны любовью ко всему живому, к 
родному краю. Осетинская детская литература второй 
половины XX века в лучших своих образцах – это пре-
красный материал для развития и нравственного ста-
новления подрастающего поколения.

На современном этапе перед осетинской детской ли-
тературой стоит важная цель – выжить в условиях дегра-
дации языка и фольклорных традиций. А для этого нуж-
но преодолеть стоящие перед ней проблемы, которые 
не носят локальный характер, они остро стоят и перед 
другими кавказскими, и не только кавказскими, детски-
ми литературами. И одна из основных – проблема владе-
ния, а вернее, «невладения» родным языком. Проблема 
эта насущная, актуальная для многих народов.

Вторая проблема более глобального характера – сни-
жение интереса к чтению вообще. Не секрет, что в эпоху 
цифровизации книга уступила свою позиции электрон-
ным гаджетам. «Социологические опросы жителей Рос-
сии начала XXI века (по данным 2000-2005 гг.) показыва-
ют, что значительно снизился интерес к чтению книг не 
только у школьников, но и среди тех категорий граждан, 
кто имеет высшее образование. Доля систематически чи-
тающей молодежи снизилась в России с 48% в 1991 г. до 
28% в 2005 г. По результатам международных исследова-
ний PISA-2000, российские школьники заняли 27 место 
по чтению среди 32 стран мира» (Камалова, 2015, с. 2). 
К 2021 году результаты практически не изменились – 26 
место (Там же). 

По результатам этих же исследований установлено, 
что учащиеся средних образовательных школ России 
затрудняются назвать главную мысль прочитанного про-
изведения, не умеют найти заданную информацию в не-
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большом тексте, затрудняются определить последова-
тельность событий в прочитанном тексте (Там же).

Говоря о пользе чтения и книг для современного че-
ловека, нельзя не вспомнить знаменитую фразу И. Брод-
ского, сказанную им на вручении Нобелевской премии 
в 1987 году: «…существует преступление – пренебреже-
ние книгами, их не чтение. За преступление это человек 
расплачивается всей своей жизнью; если же преступле-
ние это совершает нация – она платит за это истори-
ей» (Бродский И. Нобелевская лекция. 2008. URL: http://
noblit.ru/node/1338). Данное высказывание как нельзя 
лучше описывает современную действительность и рас-
крывает значение чтения не только для отдельного че-
ловека, но и для общества в целом. Как компьютерная 
зависимость отрицательно влияет на развитие челове-
ка, так чтение оказывает положительный эффект на фор-
мирование лучших качеств личности, развитие её мыш-
ления и мировоззрения.

Еще одна острая проблема – это то, что авторы не 
имеют возможности издавать свои произведения. По 
результатам общения с североосетинским писательским 
цехом (Г. Агнаев, М. Дзасохов, З. Дзуцева и др.), некото-
рые книги уже более 10 лет лежат в столе издательств. 
Издание детских книг не финансируется региональны-
ми государственными программами. То малое, что все-
таки издается в Осетии, издается за счет самих авторов 
или при финансовой поддержке спонсоров, которых 
удается найти автору. Естественно, что в таких условиях 
развитие детской литературы практически законсерви-
ровано. Еще один момент – это острый и болезненный 
вопрос снабжения библиотек новыми книгами. Это про-
блема, требующая государственной поддержки. 

В настоящее время, в отличие от национального, ми-
ровой и российский рыночный сегмент литературы для 
детей и подростков признан одним из самых быстрораз-
вивающихся. Новинки поступают в продажу регулярно. 
Современному читателю-ребенку трудно ориентировать-
ся в таком многообразии, поскольку рынок перенасыщен 
литературой. Переиздание сказок, произведений класси-
ков – это зачастую вольный и не лучшего качества пере-
сказ содержания этих произведений. То есть у ребенка 
практически нет возможности почувствовать «вкус» язы-
ка автора, ощутить его богатство и неповторимость. 

Осетинскую литературу эта участь «больших» лите-
ратур масштабно не затронула до настоящего времени. 
Хотя, справедливости ради надо отметить, что пробле-
ма эта уже стала проникать в пространство осетинского 
книгоиздательства. 

Все вышеперечисленное – это проблемы, трудности 
осетинской детской литературы на современном этапе. 
А тема настоящей статьи «Витальность в эпоху цифрови-

зации», а это значит жизнеспособность. Рассмотрим, как 
она выживает и развивается в современных реалиях. 

Современная осетинская детская литература про-
должает традиции детской литературы XX века. В годы 
перестройки и постперестроечное время наблюдался 
некоторый застой в осетинском детском книгоиздании. 
Лишь изредка в журнале «Ногдзау» появлялись новые 
произведения, новые имена. С 2000-х гг. наблюдает-
ся некоторый подъем, появляются новые книги – это 
сборники произведений П.С. Урумова, Г.А. Агнаева, З.Н. 
Дауровой-Слановой, М.А. Хозиева, Э.Б. Скодтаева, А.Ш. 
Балаева, А.Д. Будаева, М.А. Будаевой, Б.К. Бурнацева, Д.К. 
Каурова, Т.Т. Дзабаевой, К.Т. Джимиевой-Кантемировой, 
А.А. Батырова, Э.С. Хохойти, Ф.С. Хохойти и др. Но, как 
отмечалось выше, книги издаются без государственной 
поддержки, на личные средства авторов.

Появляются и развиваются новые жанры. Наиболее 
интересным культурным явлением в детской литерату-
ре ΧΧΙ века, как отечественной, так и зарубежной, явля-
ется «фэнтэзи». К этому жанру относятся произведения, 
в которых приключенческий сюжет разворачивается в 
чуждых нам времени и пространстве. И в осетинской дет-
ской литературе появилось произведение, написанное в 
жанре «фэнтези» и в то же время, возвращающее нас к 
истокам – нартовскому эпосу. Сказка А. Батырова «При-
ключения Солнечной девочки нартов» (Владикавказ: Ир, 
2007. 72 с.) – это произведение, отображающее и индиви-
дуально-авторскую картину мира, и национальную, и их 
взаимодействие, а через национальное оно выходит на 
просторы общечеловеческих ценностей и ориентиров. 
Сказка привлекает к себе внимание новизной сюжета, 
многослойностью: в процессе ее рассмотрения раскры-
ваются все новые и новые смыслы, заложенные в нее 
автором. Ранее мы обращались к ней: рассматривали 
параллели с нартовским эпосом, образную систему, про-
странственно-временную организацию. И произведение 
это было определено нами как «новая модель, условная 
структура миропорядка, созданная писателем на основе 
синтеза традиционных элементов осетинской нартовско-
го эпоса и осмысления современной ему действительно-
сти на базе различных идейно-эстетических позиций; как 
качественно новый этап в развитии осетинской литера-
турной сказки», художественный мир которой заслужи-
вает особого внимания (Бритаева, 2009, с. 75-76)

В развитии литературы на различных ее этапах боль-
шую роль играет и переводная литература. В эпоху ста-
новления осетинской детской литературы переводная 
литература сыграла немаловажную роль. «Являясь од-
ной из активных форм литературного контактирования, 
художественный перевод сыграл огромную роль в наци-
онально-культурном развитии любого народа», – пишет 
Е.Б. Дзапарова, занимающаяся вопросами перевода в 
осетинской литературе (Сахлабад, Дзапарова, с. 114). В 
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последние годы на осетинский язык переведены «При-
ключения барона Мюнхгаузена» Рудольфа Эриха Распе, 
«Приключения Чипполино Джанни Родари», «Малыш и 
Карлсон» Астрид Линдгрен, рассказы Эрнеста Сетона-
Томпсона, «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс, «Приклю-
чения Тома Сойера» Марка Твена, Рассказы Валентина 
Распутина, «Крокодил Гена и его друзья» Эдуарда Успен-
ского (в переводе М. Дзасохова) «Маленький принц» Ан-
туана де Сент-Экзюпери (в переводе Т.Т. Камболова и И. 
Астемировой) и мн. др. «В процессе становления и раз-
вития национальных литератур происходит непрерыв-
ное взаимное общение и взаимовлияние. В ходе литера-
турной коммуникации осуществляется обмен лучшими 
достижениями писателей, а также демонстрируются 
художественные возможности передовых литератур. 
Необходимость изучения межлитературных связей дик-
туется современными социально-политическими и куль-
турно-историческими реалиями» (Там же, с. 113-114). 

Под детской литературой принято понимать: 1. произ-
ведения, специально написанные для детей; 2. произве-
дения, изначально адресованные взрослому читателю, но 
вошедшие в круг детского чтения; 3. произведения, напи-
санные самими детьми. Последние не систематизирова-
лись никогда, не анализировались. Долгие годы в журнале 
«Ногдзау» практиковали рубрику «Проба пера». Однако, 
последние годы, со сменой руководства, эта рубрика ста-
ла превалировать – практически перестали публиковать 
произведения профессиональных литераторов, предпо-
чтение отдается творчеству детей. Делается это, очевидно, 
с целью возродить интерес к журналу, популяризировать 
его в детской среде. Но, на наш взгляд, в этом деле хорошо 
придерживаться «золотой середины» и не пренебрегать 
профессиональным художественным словом, которое на-
правляет, формирует художественный вкус.

Комитет РСО-Алания по делам молодежи организо-
вал конкурс на лучшую авторскую сказку на осетинском 
языке. Результат – издание книги «Жил да был: Совре-
менные осетинские сказки» в 2-х частях (2019, 2020). 
Конечно, далеко не все вошедшие в книгу сказки пред-
ставляют художественную ценность. Но это реальные 
шаги по сохранению родного языка, развитию родной 
литературы. В 2014 году вышел библиографический ука-
затель «Осетинская детская литература» (Кочиева, 2014), 
являющийся неоценимым подарком для исследовате-
лей, учителей, а также широкого круга читателей.

В развитии детской литературы, в формировании на-
ционального самосознания подрастающего поколения 
важна роль периодических изданий. Они способствуют 
творческой реализации как профессиональных писате-
лей, так и пишущих читателей. В Северной Осетии это 
журналы «Ногдзау», «Барсик», в Южной Осетии – «Хуры 
тынтæ» («Солнечные лучи»). Журналы, как и осетинское 
книжное издательство, переживают не лучшие свои 

времена: сказывается отсутствие государственной под-
держки, финансирования, порой вызывает недоумение 
и редакторская политика отдельных изданий. 

Время, достижения цивилизации вносят свои изме-
нения в жизнь, временами не самые позитивные. Нужно 
адаптироваться к новым реалиям, научиться обращать 
их на пользу литературе, культуре, обществу. Есть на-
дежда, что осетинской детской литературе удастся прой-
ти трудности с наименьшими потерями. Современность 
такова, что среди подрастающего поколения все боль-
шую популярность приобретают электронные книги. И 
как ответ на этот спрос – появление приложения «Ирон 
чиныг» («Осетинская книга»), который периодически 
обогащается новыми книгами и именами. Кроме того, 
появились сайты, которые оцифровывают для детей как 
фольклорные произведения, так и авторские: Это сай-
ты и страницы в соцсетях: «Бæрзæфцæг», «Говорите по-
осетински», «Осетины» и др. 

Заключение

Обобщая исследование приходим к выводам, что в 
своем становлении и развитии осетинская детская ли-
тература прошла те же этапы, что и литература «взрос-
лая», но с некоторым «запозданием». Осетинская дет-
ская литература в лучших своих образцах развивалась 
под влиянием традиций русской детской литературы. 
На современном этапе она продолжает свое развитие: 
появляются, хотя и с большими проблемами (преиму-
щественно материальными) новые книги, переводятся 
на осетинский язык произведения классиков русской 
и зарубежной детской литературы, развиваются новые 
для осетинской литературы жанры (фэнтези). Однако 
процесс развития сталкивается с объективными пре-
градами – процессы глобализации не лучшим образом 
сказываются на развитии национальной словесности. 
Основная причина сложившейся ситуации кроется в 
деградации осетинского языка, как и большинства на-
циональных языков, которая, в свою очередь, является 
результатом несостоятельной языковой политики. С 
процессом глобализации и цифровизации тесно связана 
проблема детского чтения, которая затронула всю лите-
ратуру в целом.

Главный путь для выхода из сложившейся ситуации, 
наравне с претворением в жизнь положений Програм-
мы поддержки и развития чтения, как нам видится, это 
подъем престижности, статусности родного языка, как 
на государственном уровне, так и внутрисемейном. 
Только при выполнении этих условий можно говорить 
о перспективах дальнейшего развития осетинской дет-
ской литературы. Кроме того, сделаны выводы о том, что 
развитие ее тесно связано с динамикой развития много-
национальной литературы всей страны, с активными 
процессами взаимодействия и взаимообогащения, вхо-
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дящих в это единство литератур.

В последние годы все больше внимания уделяется 
озвученным проблемам детской литературы, они гло-
бального характера и присущи всем «большим», а в 
особенности «малым» литературам. Проблемам этим по-
свящаются научные конференции разного ранга: регио-

нальные, всероссийские, международные, принимаются 
государственные программы.

Перспективы дальнейших исследований связаны с 
более детальным изучением современной осетинской 
детской литературы, с определением ее в качестве кана-
ла воспроизводства духовных ценностей народа.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию особенностей ре-
презентации и контекстуальных компонентов инаугурационного дискурса 
одного из самых влиятельных политиков мира – российского президента В. 
В. Путина. Инаугурационный дискурс, будучи значимым политическим собы-
тием и важнейшей частью церемонии вступления в должность президента, 
обладает как лингвистическими, так и экстралингвистическими конститу-
тивными факторами, способными оказывать воздействие на конструирова-
ние действительности с политической целью. Автор акцентирует внимание 
на специфике создания и функционирования доминирующих компонентов 
ситуации, эксплицирующихся посредством вербальных и невербальных 
средств, с целью выявления ключевых характеристик инаугурационного 
дискурса президента РФ.

Ключевые слова: политический дискурс, инаугурационный дискурс, контек-
стуальные компоненты, языковые средства, характеристики инаугурацион-
ного дискурса.

CONTEXTUAL CHARACTERISTICS OF 
THE INAUGURAL DISCOURSE IN RUSSIA 
(BASED ON V.V. PUTIN’S SPEECHES)

Wang Ran

Summary: This article is devoted to the study of the contextual 
components and features of the inaugural discourse delivered by the 
most influential politician in the world - Russian President V.V. Putin. 
Being an integral part of the ceremony for the newly elected president, a 
significant political event, the inaugural discourse has both linguistic and 
extralinguistic constitutive factors that can influence the construction 
of reality with a political goal. The author focuses on the specifics of the 
creation and functioning of the dominant components of the situation, 
depicted by means of verbal and non-verbal linguistic means, based on 
their own intention, and identifying the characteristics of the inaugural 
discourse of the President of the Russian Federation V.V. Putin.

Keywords: political discourse, inaugural discourse, contextual 
components, language tools, characteristics of the inaugural discourse.

Политический дискурс, являясь неким символи-
ческим носителем политической информации и 
инструментом политической коммуникации, ис-

пользуется в политической деятельности не только для 
социальной коммуникации или описания и отражения 
объективной реальности, но и для выполнения функции 
конструирования или реконструирования действитель-
ности. «Дискурс следует рассматривать как ряд событий, 
как политические события: через эти политические со-
бытия он несет и власть, в свою очередь, контролируется 
властью сам дискурс» [1, c. 92]. Политический дискурс ис-
ходит из социальной власти, в то же время он сам явля-
ется проявлением социальной власти и служит власти. В 
связи с этим политический дискурс отличается от обще-
ственного дискурса: по его содержанию можно судить о 
способах выражения политических взглядов для заво-
евания власти в конкретной социокультурно-историче-
ской ситуации. По мнению ученых, дискурс – это текст «в 
ситуации реального общения» [2, c. 238], а также «взятый 
в событийном аспекте, существует в конкретной ситуа-
ции» [3, c. 136]. Дейк Т.А. Ван полагает, что изучение осо-
бенности контекста социальной ситуации или коммуни-
кативного события важно для понимания дискурса [4]. В 
частности, поскольку политический дискурс характери-
зуется связанностью с реальностью, представим полити-

ческий дискурс в особенном контексте, касающемся как 
исторического процесса, так и борьбы социальных сил.

Понятие контекста, предложенное прежде всего 
Брониславом Малиновским, подчеркивает взаимоотно-
шения между языком и ситуацией. Последовательно под 
термином «контекст ситуации», введенным ученым, мы 
также понимаем внелингвистические факторы, которые 
состоят из «соответствующих социальных, интеллекту-
альных и эмоциональных отношений говорящего» [5,  
с. 312]. Помимо экстралингвистического контекста, Джон 
Руперт Ферс обратил внимание на контекст в тексте, 
он «переработал» понятие ситуационного контекста для 
того, чтобы приспособить его к целям языкового иссле-
дования. С точки зрения элемента контекста амери-
канский этнограф, социолингвист Делла Хаймс предло-
жил модель ситуации, обобщил восемь контекстуальных 
компонентов, в которые включил обстановку, участни-
ков, цели коммуникации, последовательность действий, 
атмосферу происходящего, языковые средства, спец-
ифику норм и правил и жанровый состав [6, с. 55–62]. 
При учете таких контекстуальных компонентов глубже 
объясняется значение дискурса. 

Как специфическая форма политическая дискурса, 
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инаугурационный дискурс имеет отличные от других 
видов дискурсивных практик контекстуальные особен-
ности. Он своевременно и глубоко отражает господ-
ствующую философию и идеологию лидера, оказывает 
огромное влияние на общественное сознание слуша-
телей: именно здесь демонстрируется новейший курс 
политики правительства и «заявляются» социальные из-
менения. 

B.B. Путин за более чем 20-летний период, находясь 
в качестве российского лидера, выступал с инаугураци-
онной речью всего 4 раза. Материалом для данного ис-
следования послужили инаугурационные речи В.В. Пу-
тина, произнесенные в 2018, 2012, 2004 и 2000 годах. В 
данной статье при помощи указанной лингвистической 
концепции проводится анализ компонентов ситуации 
и демонстрируются характеристики инаугурационного 
дискурса В.В. Путина.

Проанализируем контекстуальный компонент «об-
становка и атмосфера», содержащий в себе информа-
цию о месте, времени и иных обстоятельствах ситуации. 
Коммуникативная ситуация инаугурации разворачива-
ется в Андреевском зале Большого Кремлевского двор-
ца, который представляет собой неизменное место для 
прохождения инаугурации президента в России. А вспо-
могательная коммуникационная сцена включает демон-
страцию государственного флага и государственного 
герба. Кроме того, 7 мая становится определенным днем 
для прохождения инаугурации президента. Специфиче-
ские факторы обстановки демонстрируют ритуальный 
характер инаугурационного дискурса и создают торже-
ственную и доверительную атмосферу.

Андреевский зал был перестроен в советское время, 
и после реконструкции помещения он используется для 
торжественных встреч и мероприятий, в том числе за-
седаний Государственного совета, приёмов для выпуск-
ников военных вузов и встреч иностранных послов. В 
настоящее время Андреевский зал служит для значимых 
событий, включая инаугурацию президента. Этот зал 
имеет глубокую историю, символизирует высшую честь 
страны, а название также имеет оттенок верховной вла-
сти, поэтому неслучайно он и сегодня используется в 
церемонии вручения высшей власти страны. В самом 
начале процедуры в зал входят солдаты президентско-
го полка, и они проносят государственный флаг России 
и штандарт президента, символизирующие верховную 
власть президента и авторитетность дискурса. Как из-
вестно, государственный флаг не всегда присутствует 
при выступлении президента, а только тогда, когда пре-
зидент выступает с речью на особой торжественной це-
ремонии или мероприятии. Именно эти символы, будучи 
невидимой визуальной силой, стимулируют уважение и 
патриотизм и подчеркивают знаменательность и риту-
альность инаугурационного дискурса.

Кроме вышеуказанных невербальных средств, пре-
зидент выступает с темпераментной речью, выраженной 
в наличии таких эксплицитных высказываний, как вос-
клицательные предложения, в примере: «Мы обязатель-
но добьемся успеха! Верю, так и будет! Сделаю для этого 
все, что в моих силах!», так и побудительные предложе-
ния: «И пусть любовь к Отечеству, все лучшее, что есть 
в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на са-
мосовершенствование для личного успеха, для работы 
ради своей семьи, вдохновляет на общий, напряженный 
труд для благополучия родной страны». Приподнято-
торжественная тональность и размеренный ритм вызы-
вают чувства и эмоции со стороны слушателя и придают 
выступлениям живость и эмоциональность.

Рассмотрим элемент контекста «участники». Адре-
сантом является глава государства – президент РФ, в 
адресатов включаются как зрители на церемонии инау-
гурации, так и различные слои населения и профессио-
нальные группы людей в России, иностранные государ-
ства и их представители, международные организации, 
телевидение и другие средства массовой информации. 
Инаугурация является не только требованием Консти-
туции РФ, но и обязательством президента перед стра-
ной и гражданами. Таким образом, инаугурационный 
дискурс имеет преимущественно институциональный 
характер, и участники обладают устойчивостью и опре-
деленностью.

Несмотря на то, что адресант как индивидуум высту-
пает с речью и принимает участие в коммуникации, на 
самом деле он выступает «лицом» определенного соци-
ального института, поскольку адресант в определенной 
степени «предопределяет соблюдение установленных 
статусно-ролевых и ситуационно-коммуникативных 
норм» [7, с. 54]. В настоящее время политики предпочи-
тают исполнить такие роль, как «народный заступник», 
«патриот», «поборник прав человека», «центрист» и т. д. 
[7, c. 53].

В инаугурационном дискурсе показателен выбор 
обращения к адресатам. Например, в 2012 и 2018 годах 
речь В. В. Путина начинается одинаковым приветстви-
ем «Уважаемые граждане России!», «Дорогие друзья!», а в 
2018 году добавляется «Дамы и господа!». Лексема «граж-
данин» используется в значении «лицо, принадлежащее 
к населению данного государства, пользующееся всеми 
правами и исполняющее все обязанности, установлен-
ные законами государства» [8, c. 222], а также в значении 
«человек, служащий родине, народу, обществу, заботя-
щийся об общественном благе» [9]. Такое обращение к 
слушателям вызывает чувства обязанности перед Росси-
ей и осознание сплочения. С одной стороны, как высший 
руководитель страны, президент является администра-
тором страны и представителем власти страны, а ауди-
тория, слушающая его выступление, – это народ страны 
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и участники дел страны. С другой стороны, президент 
также является членом страны, человеком с большим 
влиянием и личными характеристиками. Лексема «друг» 
способствует сокращению дистанции между спикером и 
аудиторией и созданию дружественного личного имид-
жа. Президент пытается не только установить авторитет 
лидера, но и отразить собственную близость и личную 
харизму, что придает дискурсивной инаугурационной 
практике как институциональные, так и личностные ха-
рактеристики.

Обратимся к следующей составляющей ситуации – 
«цель коммуникации». Цели инаугурационного дис-
курса президента, новоизбранного лидера страны, 
заключаются, главным образом, в создании доверитель-
ного имиджа, завоевании общественной поддержки в 
решении внешних и внутренних государственных за-
дач. «Политическая речь ориентирована не столько на 
самовыражение, сколько на воздействие, и диалогична 
по своей природе» [7, c. 61]. В таком случае (с целью эф-
фективности реализации функции убеждения) инаугу-
рационный дискурс через монолог демонстрирует диа-
логичность, что создается посредством таких языковых 
средств, как обращения, личные местоимения, призывы 
и др. Президент всегда ставит аудиторию на самое глав-
ное место, ведёт с ней равноправный диалог, старается 
усилить у аудитории чувство сопричастности к поли-
тической жизни, поднять энтузиазм народа к участию 
в строительстве стране. Использование местоимений 
интуитивно отражает диалогичность между политика-
ми и аудиторией, а также социальную дистанцию между 
двумя сторонами. В инаугурационной речи местоиме-
ния разделяются на местоимение первого лица, пред-
ставляющее адресанта, и местоимение второго лица, 
представляющее адресата. При этом местоимение, обо-
значающее говорящего, включает форму единственного 
числа «я» и форму множественного числа «мы», а личное 
местоимение адресата представлено только «вы». 

Согласно нашей статистике, я используется всего 7 
раз, мы – 51 и вы – 8 раз. Используя местоимение я, В. 
В. Путин выражает свое отношение к другим адресатам 
и твердую точку зрения на события, в том числе благо-
дарность сторонникам: «Я глубоко признателен вам за 
это», а также комплименты предыдущему президенту: 
«Я вижу в этом большую заслугу Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева» и собственную уверенность в будущем 
страны: «Я абсолютно уверен в том, что они нам по пле-
чу, но только при вашем активном, прямом участии и 
при вашей поддержке». По сравнению с я частость упо-
требления мы гораздо выше, что выравнивает позицию 
адресанта и адресата и сокращает коммуникативную 
дистанцию между двумя сторонами, например: «И толь-
ко тогда наши потомки будут гордиться теми стра-
ницами, которые мы с вами впишем в биографию вели-
кой России». C целью прохождения более эффективного 

диалога с аудиторией в процессе установления тесных 
связей Путин использует местоимение вы: «Сегодня я об-
ращаюсь к вам, именно к вам, потому что вы доверили 
мне высший государственный пост в стране».

За исключением стандартного использования об-
ращения в начале инаугурационной речи, в процессе 
выступления президент также включает обращения с 
целью напоминания получателям о перемене темы. В 
2000 и 2004 годах Путин использовал обращения «Ува-
жаемые граждане России» в конце выступления для под-
держания диалога с аудиторией, что способствует при-
влечению внимания аудитории к важности содержания, 
вызывает у аудитории эмоции и закладывает основу для 
следующего призыва. Когда речь меняется с одной темы 
на другую, адресат не всегда «успевает за мыслями» го-
ворящего, так как с увеличением количества информа-
ции способность адресата к восприятию информации 
постепенно снижается, а появление обращения заставит 
получателя сосредоточиться на той части, которая гово-
рящим акцентируется. 

Перейдем к анализу последовательности действий. 
В исследуемом виде дискурса можно выделить вступле-
ние, главную часть и заключение: в главной части вклю-
чены обещание, воспоминание о прошлом и обращение 
к предшествующему лидеру страны с благодарностью 
(кроме ситуации, когда В. В. Путин переизбран на сле-
дующий срок), настоящее внутреннее и международное 
положение, очередные задачи в будущем и выступление 
с призывами к гражданам. Подробно последователь-
ность действий выражена на лексическом уровне, на-
пример, лексемы, выражающие прошлое время (в пре-
дыдущие годы, прошедшие годы, наше прошлое, в 2000 
году, в 1990-е и в начале 2000-х годов), настоящее время 
(сегодняшнее торжественное событие, настоящее Рос-
сии, сегодня, сейчас, в последние месяцы) и будущее вре-
мя (ближайшее четырехлетие, общее будущее, ближай-
шие годы, будущее России). В указанных примерах эти 
лексические единицы способствуют описанию последо-
вательности действий и установлению логики структуры 
выступления. 

Вспоминая историческое прошлое, президент рас-
ставляет акценты на преемственности с прошлым, что 
способствует повышению национальной идентичности 
и гордости, укреплению духовной базы развития страны 
и тесной связи между народами и страной. Так, В.В. Путин 
упоминает о великой истории, оказывающей глубокое 
влияние на российский народ: «Мы с вами – наследники 
тысячелетней России. Родины выдающихся сынов и до-
черей: тружеников, воинов, творцов. Они оставили нам 
с вами в наследство огромную, великую державу. Наше 
прошлое, безусловно, придает нам силы». Чаще всего 
употребляются глаголы настоящего времени, которые 
позволяют показать динамику происходящих событий, 
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обеспечивают информативность и доступность изложе-
ния для слушателей. Обращение к будущему в заключе-
нии речи располагает к тому, чтобы преисполнить уве-
ренности адресатов в президенте и правительстве: «У 
России великая история и не менее великое будущее. И мы 
будем работать с верой в душе, с искренними и чистыми 
помыслами», «И только тогда наши потомки будут гор-
диться теми страницами, которые мы с вами впишем в 
биографию великой России». Неслучайно Дуглас Понтон 
отмечает, что убеждение является самой распростра-
ненной целью политического дискурса [10, с. 17].

В инаугурационном дискурсе немалое количество 
языковых средств, в том числе доминируют анафоры, 
параллельные конструкции и метафоры как приемы экс-
прессивности, которые служат целям усиления эмоцио-
нальности высказывания [11, с. 113]. 

Стилистический прием анафоры является распро-
страненным приемом в конце инаугурационного дис-
курса. Этот прием не только способствует возможности 
выразить «пласты» президентской мысли, передает пол-
ные и накопленные эмоции, но и повышает динамику 
и иерархический характер выступления. «Мы хотим 
и будем жить в демократической стране, где у каждо-
го есть свобода и простор для приложения таланта и 
труда, своих сил. Мы хотим и будем жить в успешной 
России, которую уважают в мире как надёжного, откры-
того, честного и предсказуемого партнёра»; «Я верю 
в силу наших общих целей и идеалов, в силу нашей ре-
шимости преобразить страну, в силу объединённых 
действий граждан, в наше общее стремление к свобо-
де, к правде, к справедливости». В указанном примере 
дважды употребляется конструкция Мы хотим и будем, 
трижды Я верю в силу, выражающая намерение говоря-
щего. Cледовательно, многократные анафоры создают у 
массовых слушателей ощущение полной уверенности в 
словах президента.

Инаугурационный дискурс наполнен также скрыты-
ми и явными цитатами, аллюзиями и метафорами. В 2018 
году В.В. Путин упомянул «птицу феникс», он так гово-
рил: «Но все мы хорошо помним, что за более чем тыся-
челетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпоха-
ми смут и испытаний и всегда возрождалась как птица 
феникс, достигала таких высот, которые другим были 
не под силу, считались недостижимыми, а для нашей 
страны, напротив, становились новым трамплином, 
новым историческим рубежом для дальнейшего мощно-
го рывка вперед». Феникс, как «мифологическая долго-
живущая птица, возрождающаяся после гибели» [12, c. 
695], в современном языке символизирует возрождение 
и вечность. Сравнивая Россию с фениксом, президент 
изложил свою мысль в доступной форме. Несмотря на 
то, что Россия пережила ряд таких крупных и сложных 
событий, как распад Советского Союза и экономиче-

ская реформа, как бы ни менялись внутренние и внеш-
ние условия, всегда возрождается в процессе истории, 
придерживается модели самостоятельного развития и 
укрепляет свои позиции на международной арене. Вы-
ступающий и слушатели резонируют в общей культур-
ной ассоциации символа феникса, культурное познание 
феникса слушателями проецируется на развитие стра-
ны, вместе с этим стимулируются позитивные ожидания 
и вера в будущее страны. Использование прецедентных 
культурных знаков делает инаугурационную речь более 
«многопластовой» и привлекающей внимание, как будто 
два хорошо знающих друг друга человека ведут молча-
ливый диалог и достигают консенсуса.

Проанализируем элемент контекста «жанр и спец-
ифика норм и правил». Инаугурационный дискурс от-
носится к области эпидейктического жанра. Поскольку 
президент обращается к слушателям всей страны, слу-
шатели имеют большие различия в когнитивных способ-
ностях из-за разного возраста, пола, структуры знаний 
и жизненного опыта. В связи с этим президент вынуж-
ден изъясняться в максимально обобщенной форме, 
также инаугурационный дискурс отличается общедо-
ступностью. Что касается специфики норм и правил, 
инаугурационный дискурс как подготовленный дискурс, 
письменный текст которого строже нормирован, харак-
теризуется очевидной стандартностью.

Как пишет Е.И. Шейгал, инаугурационный дискурс 
не содержит полемических высказываний [13, c. 206]. В 
инаугурационной речи проявляется преимущественно 
использование повседневной лексики и простых пред-
ложений разговорного стиля, объясняющих сложные 
политические концепции. Например, «Возможно, не 
удастся избежать ошибок, но что я могу обещать и обе-
щаю – это то, что буду работать открыто и честно», 
«Мы часто повторяем: в России глава государства от-
вечал и будет отвечать за все». Данные высказывания 
об ответственности перед Родиной и народом просты по 
форме, прямы по содержанию. На лексическом уровне 
для В.В. Путина характерно употребление таких церков-
нославянских слов высокого стиля, как святое место, 
святая обязанность, отечество, потомки, верховная 
власть, которые известны русским. Стандартность, 
общедоступность высказываний в сочетании с возвы-
шенной архаической лексикой обеспечивают эффектив-
ность восприятия и уяснение смысла инаугурационной 
речи для самого широкого круга слушателей.

В результате проведенного исследования можно 
сделать следующий вывод: инаугурационный дис-
курс, находясь в постоянном взаимодействии между 
политиком и языком, встраивается особыми консти-
тутивными факторами в определенную социокуль-
турную ситуацию. Хронотопические характеристики 
и обстановка (посредством невербальных средств, 
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символизирующих власть государства) демонстриру-
ют торжественную и доверительную атмосферу про-
исходящей инаугурации и характеризуются высокой 
степенью ритуальности. При формальной отнесенно-
сти политического выступления к монологу подобные 
выражения «испытывают тяготение» к диалогичности. 
Лексические и стилистические языковые средства, 

использующиеся в таких целях коммуникации, как ак-
туализация социальных ролей участников, описание 
последовательности действий, усиление эффективно-
сти донесения философии управления государством 
новоизбранным президентом, служат маркером экс-
прессивности и формируют общедоступность инаугу-
рационного дискурса.

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
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Аннотация: Перевод — это акт социального взаимодействия, происходя-
щий в определенном социальном контексте. В данной статье рассматрива-
ются научно-технические переводы миссионеров-переводчиков в Китае, в 
центре внимания — особенности переводов в области фундаментальной 
науки, медицины и современных промышленных технологий, а также их 
влияние на модернизацию китайского общества.

Ключевые слова: перевод, переводчик, миссионеры в Китае, научно-техни-
ческие переводы, социальные контексты.

THE TRANSLATION OF FOREIGN 
MISSIONARIES IN MODERN CHINA

Wang Xinyuan

Summary: Translation is an act of social interaction occurring in a 
particular social context. This article examines the scientific and 
technical translations of missionary translators in China, focusing on 
the characteristics of translations in basic science, medicine and modern 
industrial technology, and their impact on the modernization of Chinese 
society.

Keywords: translation, translator, missionaries in China, scientific and 
technical translations, social contexts.

История перевода научно-технических докумен-
тов в Китае началась с италиянского миссио-
нера Ли Мадоу, (Маттео Риччи (1552-1610)), от 

первоначального перевода буддийских сутр, которые 
содержали некоторые знания по астрономии, ариф-
метике и медицине, до более позднего перевода науч-
но-технических текстов по естественным наукам. “Пе-
ревод научно-технических документов имеет долгую 
историю, с двумя волнами перевода в конце династии 
Мин и в начале династии Цин” [Чэнь Фукан. 1996:93]. 
Опиумная война 1840 года вынудила Китай открыть 
свою прибрежную торговлю для иностранцев, и в Ки-
тай приехало большое количество западных миссио-
неров. Они придерживались стратегии «академиче-
ского миссионерства, перевод и внедрение западных 
наук, одновременно ведя проповедь. Это была вторая 
переводческая волна в Китае. В то время современ-
ный Китай (1840-1911 гг.) пережила в уникальной и 
сложной социальной среде - технологически отста-
лый, бедный и неспокойный. А вторжение западных 
держав углубило страдания китайского народа. Перед 
лицом этих трудностей китайский народ надеялся на 
заимствование западной науки и технологий, чтобы 
изменить облик слабого и обнищавшего китайского 
общества. В результате современное китайское обще-
ство испытывало острую потребность в иностранных 
научных и технологических знаниях. Это создало уни-
кальный и подходящий социальный контекст для того, 
чтобы западные миссионеры переводили научно-тех-
ническую литературу в Китае. Они перевели большое 
количество современной западной научно-техниче-
ской литературы, включая фундаментальную науку, 
медицину и промышленные технологии.

1. Перевод западной литературы 
по фундаментальной науке 

Фундаментальная наука отражает законы и сущность 
объективного мира и является теоретической основой 
и методологией науки и техники. Современный перевод 
научной и технической литературы, выполненные мис-
сионерами в Китае, в основном сосредоточен на фунда-
ментальных научных знаниях, включая математику, фи-
зику, химию, биологию и астрономию.

1.1. Перевод математики

Математика является основой всех наук. Современ-
ные миссионеры в Китае уделяли большое внимание 
переводу западных математических работ, и среди важ-
ных переводов — «Начала (древнегреческий математик 
Евклид)» (1857, 《续几何原本》), «Алгебра» (1859, 《代
数学》), «Элементы аналитической геометрии, диффе-
ренциального и интегрального исчисления» (Елиас Лу-
мис, 1859, 《代微积拾级》 ), «Трактат по алгебре» (Джон 
Валлис, 1859, 《代数学》), «Тригонометрия» (1877, 《
三角数理》), «След исчисления» (1878, 《微积溯源》), 
«Алгебраические задачи» (1883, 《代数难题》), «Сомни-
тельная математика» (1880, 《决疑数学》) и «Искусство 
сочетания чисел» (1888, Оливер Бирн, 《合数术》) и др. 
“Начала” является одним из самых важных переводов 
математики. Книга была переведена английским мисси-
онером Александром Уайли (Alexander Wylie, 1815-1887), 
в сотрудничестве с Ли Шанлань (李善兰). “Это важное со-
бытие в истории китайской математики и имеет огром-
ное значение». [Сюн Юэчжи. 1995:151] Этот перевод 
базовой математики ввел и распространил западные 
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математические идеи и дедуктивные методы. Она ока-
зала значительное влияние на образ мышления китай-
ского народа и развитие китайской математики. Стала 
вводным учебником геометрии и имеет широкий спектр 
основных научных ценностей.

1.2. Астрономия в переводе

Астрономия занимает важное место в западной на-
учной системе. Основными современными переводами 
по астрономии, выполненными миссионерами в Китае, 
являются «Источники астрономии в западных странах» (
《西国天学源流》, 1857) и «Очерки астрономии» (Джон 
Фредерик Уильям Гершель《谈天》, 1859), обе книги 
были переведены Александром Уайли (Alexander Wylie, 
1815-1887). Книга “Источники астрономии в западных 
странах” — это перевод истории развития западной 
астрономии, сфокусированный на древних астрономи-
ческих наблюдениях в Древней Греции и Египте. Книга 
«Очерки астрономии» (《谈天》, 1859) под оригиналь-
ным названием “Outlines Astronomy” знакомит с основ-
ными достижениями европейской астрономии, подроб-
но описывая строение Солнечной системы и движения 
планет, обсуждая законы гравитации, теорию кометных 
орбит, теорию солнечных пятен и т.д., а также знакомя с 
астрономической терминологией, такой как планетные 
орбиты. Перевод этой работы, которая в основном ох-
ватывает современную западную астрономию до 1860-х 
годов, дает китайскому народу более полное и деталь-
ное понимание астрономии.

2. Переводы западной медицины

В современном китайском обществе были плохие 
условия для медицины и здоровья, медицинские зна-
ния и талантов не хватало. Однако некоторые мисси-
онеры, приехавшие в Китай, были врачами и обладали 
знаниями в области медицины и здравоохранения, они 
перевели и опубликовали много западных медицинских 
работ. Цзя Юэхань (John Glasgow Kerr, 1824-1901) и Фу 
Ланья (Джон Фрайер, 1839-1928) были одними из самых 
известных переводчиков медицинских работ среди мис-
сионеров в Китае. Их переводы охватывали такие темы, 
как терапия, хирургия, гинекология и педиатрия, а также 
общая западная медицина.

2.1. Переводы терапии и хирургии

Наиболее представительные переводы по терапии 
включают «Новый трактат по терапии» (《内科新说》, 
1858), “Воспаление” (《炎症》, 1871), “Изложение тера-
пии (Симптоматология)” (《内科阐微》 (症状学),1873), 
“Полная книга западной терапии в 16 томах” (《西医内
科全书》16 卷,1882), «Полная книга терапии» (《内科全
书》, 1883) и так далее. “Изложение терапии” , составлен-
ное американским врачом-миссионером Цзя Юэхань, 

является важным переводом по западной медицинской 
терапии, перевод этой книги изменил неправильное 
мнение китайцев того времени о том, что западная ме-
дицина была искусна в хирургии и слаба в терапии, и 
предоставил китайским медикам того времени ценные 
знания о западной медицинской науке по терапии.

Основные переводы по хирургии включают “Новый 
трактат о всем теле” (《全体新论》, 1851), “Полная книга 
эксцизий” (《割症全书》 , 1871) и “Цветные иллюстра-
ции анатомии человека” (《彩色人体解剖图说》, 1884). 
“Новый трактат о всем теле”, был составлен Хэ Синь 
(Benjamin Hobson), содержит 39 трактатов с более чем 
200 иллюстрациями, представляет собой собрание не-
которых западных медицинских книг того времени и яв-
ляется «работой, посвященной в основном анатомии и 
физиологии, с подробными сопроводительными иллю-
страциями, с упором на скелетные части тела, функции 
органов, мышцы, мозг и пять органов чувств». [Гу Чан-
шэн. 2004:280] Этот перевод является одним из самых 
ранних переводов западной медицинской анатомии на 
китайский язык, восполняя недостатки Китая в данной 
области. 

3. Современные переводы западной литературы 
по промышленным технологиям

В конце 19 века западные страны пережили две про-
мышленные революции, которые привели к быстрому 
развитию науки и техники и созданию относительно 
полной системы современных промышленных техноло-
гий. Однако в то время Китай отставал в науке и технике, 
а его социальное развитие находилось на медленной 
стадии. Осознавая огромный разрыв между Китаем и 
Западом в области науки и техники, китайцы выступали 
за «обучение у варваров, чтобы управлять ими» （师夷
长技以制夷） и стремились внедрить передовые запад-
ные промышленные технологии. Миссионеры в Китае 
следовали этой исторической тенденции и перевели 
большое количество современных западных трудов по 
промышленным технологиям, внедряя технические зна-
ния в машиностроении, военной промышленности, на-
вигации, плавильной и химической промышленности.

3.1. Перевод технологии механического 
производства

Машиностроение является основой для социального 
развития. Во время двух промышленных революций за-
падные страны создали и накопили передовые знания 
в области машиностроения, которые были переведены 
и представлены в Китае миссионерами. Например, «Ге-
незис паровой машины» (《汽机发轫》, 1871), «Необхо-
димость паровой машины» (《汽机必以》, 1872), «Метод 
изготовления труб» (《造管之法》, 1877) и «Диаграмма 
двигателя» (《机动图说》, 1884) . Т
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4. Cоциальный контекст миссионерских 
научно-технических переводов

Учёные рассматривают перевод с позиций культур-
ного достояния, т.е. они сосредотачивают внимание на 
«социальных условиях международного обмена (оборо-
та) культурными ценностями» [Bourdieu P., 2002:3]. Такой 
взгляд на перевод позволяет исследователям опреде-
лить сущность социологического подхода к переводу. 
[Гарбовский Н.К., Костикова О.И., 2018:28] Перевод — это 
общественная функция коммуникативного посредниче-
ства между людьми, пользующимися разными языковы-
ми системами, реализующаяся в ходе психофизической 
деятельности билингва по отражению реальной дей-
ствительности на основе его индивидуальных способ-
ностей интерпретатора, осуществляющего переход от 
одной семиотической системы к другой с целью экви-
валентной. [Гарбовский Н.К., 2007:214]. Перевод мисси-
онерской научно-технической литературы — это дея-
тельность по культурному обмену, которая происходила 
в специфическом социальном контексте современного 
Китая, под влиянием социальных, культурных, истори-
ческих и экологических факторов того времени, что 
отражает основные характеристики переводных про-
изведений данного конкретного периода. Как вторая 
переводческая волна, переводы научной и технической 
литературы, выполненные миссионерами в Китае, охва-
тывали широкий спектр и разнообразие тем и оказали 
глубокое влияние на идеологию китайского народа и со-
временное китайское общество.

Во-первых, с точки зрения социального спроса на пе-

ревод, современные китайские общество долгое время 
было закрытым, и китайский народ хотел ввести совре-
менные западные базовые научные знания. Переводчи-
ки-миссионеры в Китае перевели ряд работ по фунда-
ментальным наукам в соответствии с осведомленностью 
и социальными потребностями страны.

Во-вторых, социальная среда, в которой были сде-
ланы переводы, заключалась в том, что в современном 
китайском обществе не хватало медицинских знаний, 
и здоровье и жизнь людей не были защищены. Перед 
лицом этой социальной ситуации миссионеры в Китае 
перевели ряд западных медицинских книг, которые 
обогатили и пополнили медицинские знания китай-
ского народа. 

В-третьих, рассматривая социальную функцию пере-
вода, до заимствования современной западной про-
мышленной технологии, Китай был традиционной сель-
скохозяйственной страной с отсталой промышленной 
технологией. Перевод западных научно-технических 
трудов миссионерами в Китае способствовал зарожде-
нию первых национальных отраслей промышленности 
Китая, что привело к трансформации и развитию совре-
менного китайского общества.

Одним словом, западные миссионеры в современ-
ном Китае посвятили себя переводу западной науч-
но-технической литературы в конкретном социальном 
контексте, объективно закончили изоляцию Китая и 
внедряя современные западные научные идеи, знания и 
технологии в китайское общество.
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Аннотация: Статься посвящена рассмотрению начальной стадии формиро-
вания образа технаря и образа гуманитария в русской литературе. В статье 
рассматриваются понятия «гуманитарий» и «технарь», вырабатываются 
критерии отнесения героя к образу гуманитария или образу технаря. Созда-
на база показательных для массовой картины мира произведения русской 
классической литературы. Проанализированы художественные произведе-
ния, написанные до 1861 года. Сделаны выводы относительности малочис-
ленности и неопределенности образов технарей, общей негативной окраски 
образов гуманитариев.

Ключевые слова: Русская классическая литература, массовое сознание, гума-
нитарий, технарь.

FORMATION OF THE IMAGE OF A 
"HUMANITARIAN" AND "TECHNICIAN"
IN RUSSIAN CLASSICAL LITERATURE

T. Voloshinova

Summary: The article is devoted to the consideration of the initial 
stage of the formation of the image of a technician and the image of a 
humanitarian in Russian literature. The article discusses the concepts 
of "humanitarian" and "technician", develops criteria for attributing 
the hero to the image of a humanitarian or the image of a technician. 
A database of works of Russian classical literature indicative of the mass 
picture of the world has been created. The works of art written before 
1861 are analyzed. Conclusions are drawn about the relativity of the small 
number and uncertainty of the images of techies, the general negative 
coloring of the images of humanities.

Keywords: Russian classical literature, mass consciousness, humanitarian, 
technician.

Важными образами в современной массовой куль-
туре мира являются образы «гуманитария» и «тех-
наря». Массовая культура формируется под воз-

действием целого ряда источников, одним из которых 
является художественная литература. Из всех источни-
ков она является наиболее исторически авторитетной 
и относительно универсальной, поскольку состоит из 
прецедентных текстов, отличающихся сверхличностным 
характером, эмоциональной и познавательной значимо-
стью, хрестоматийностью, многократной воспроизводи-
мостью и реинтерпретируемостью [1, с.307]. Таким обра-
зом, изучение образов, формируемых художественной 
литературой, позволяет делать выводы о картине мира 
нашего современника и при необходимости корректи-
ровать ее. Результаты подобного исследования пред-
ставляют интерес для специалистов, работающих с мас-
совой картиной мира. 

Слова «гуманитарий» и «технарь» относительно мо-
лоды. Соответствующие лексические единицы отсут-
ствуют не только в «Словаре академии российской» [2] 
и – предсказуемо – «Словаре живого великорусского 
языка» В.И. Даля [3], но и в «Толковом словаре русского 
языка» Д.Н. Ушакова [4] (в последнем присутствует толь-
ко прилагательное гуманитарный - относящийся к циклу 
наук о человеке и культуре). 

Первым крупным словарем, зафиксировавшим оба 

понятия, является «Словарь русского языка» под ред. С.И. 
Ожегова [5], согласно которому гуманитарий – это «спе-
циалист по гуманитарным наукам», а технарь – это «спе-
циалист, работающий в области техники, технического 
обслуживания чего-н., а также вообще человек, который 
знает и любит технику». В «Словаре русского языка» под 
ред. А.П. Евгеньевой (Малом академическом словаре) 
[6] есть слово «гуманитарий» («тот, кто занимается гума-
нитарными науками»), но отсутствует слово «технарь». В 
«Словаре современного русского литературного языка» 
в 17 томах (Большом академическом словаре) [7] оба сло-
ва отсутствуют. И, наконец, современная наука трактует 
технаря как «человека, увлеченного техническими дис-
циплинами» или «студента технического вуза, техникума, 
факультета», а гуманитария, вслед за МАС, – как «того, кто 
занимается гуманитарными науками» [8].

Таким образом, отнести человека к гуманитариям 
или технарям можно по виду его деятельности, которой 
он занимается или может заниматься. Возможность за-
ниматься некоторой деятельностью определяется как 
образованием в целом (эквивалент современного ди-
плома), так и набором изученных в ходе получения обра-
зования или самостоятельно дисциплин. Соответствен-
но, осуществление деятельности может базироваться на 
официально полученном образовании или на результа-
тах самообразования. Исходя из этого, можно выделить 
три критерия принадлежности человека к гуманитари-
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ям или технарям: 
1. по виду профессиональной деятельности;
2. по полученному образованию;
3. по комплексу изученных дисциплин. 

Анализ современных публикаций показывает, что в 
настоящий момент времени есть значительное количе-
ство исследований, посвященных отдельным профес-
сиям: учителя [9], [10], [11], журналиста [12], перевод-
чика [13], архивиста [14], философа [15], авиатора [16], 
ученого [17]. В список литературы к настоящей статье 
мы не включили исследования, посвященные образу 
врача, солдата, чиновника, иконописца, поскольку они 
не имеют прямого отношения ни к гуманитариям, ни к 
технарям, однако такие работы имеются в достаточно 
большом количестве. Отбор героев для исследования 
образа специалиста, занимающегося технической или 
гуманитарной деятельностью, осуществляется с точки 
реальной профессиональной деятельности, но не иссле-
дуется с точки зрения готовности к этой деятельности в 
силу образования или самообразования. Кроме того, не 
существует работ, в который рассматривалась бы обоб-
щенная фигура гуманитария или технаря,

Таким образом, базу для нашего исследования при-
шлось собирать самостоятельно. Первый этап исследо-
вания заключался в отборе показательных для массовой 
картины мира произведения русской классической ли-
тературы. Такими произведениями являются в первую 
очередь произведения, знакомые носителям русской 
картины мира по школьной программе. Поэтому нами 
были проанализированы Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт основного общего об-
разования [18], Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт среднего общего образования 
[19], Примерная основная образовательная программа 
основного общего образования [20], Примерная основ-
ная образовательная программа среднего общего об-
разования [21] и на их основе составлен первый список 
произведений. 

Далее мы проанализировали реальные читатель-
ские предпочтения массовой аудитории. Очевидно, что 
критерием наличия таких предпочтений является, во-
первых, наличие потребности в определенной книге, 
показателем чего могут являться показатели продажи 
книг, а во-вторых – готовность рекомендовать произве-
дение для прочтения, что определяется рейтингом кни-
ги на книжных рекомендательных интернет-сервисах. 
Исходя из этого, был проанализирован раздел «Русская 
классика» крупнейшего отечественного интернет-мага-
зина OZON.RU. Были отобраны классические произведе-
ния, рейтинг которых на момент составления списка со-
ставлял не менее четырех звездочек из пяти возможных, 
то есть книги, рекомендованные для покупки другим по-
сетителям. Эти произведения составили второй список. 

И, наконец, были отобраны книги из раздела «Русская 
классика» самого крупного отечественного книжного 
рекомендательного сервиса Livelib.ru, попавшие на мо-
мент написания статьи в подраздел «Популярные про-
изведения». Эти произведения составили третий список. 

В результате мы получили три частично пересекаю-
щихся списка произведений русской классической ли-
тературы. Отобрав произведения, попавшие в область 
пересечения, мы составили базу произведений для ана-
лиза. Поскольку настоящая статья посвящена периоду 
формирования образов гуманитария и технаря, в ней 
будут рассмотрены не все тексты, а только те, которые 
были созданы в период с начала XVIII века по 1861 год. 
Именно в этот период формируются научные и образо-
вательные организации, растет потребность в специ-
алистах гуманитарного и технического профиля, одна-
ко потребность в специалистах технического профиля 
несколько ограничена наличием крепостного права и, 
следовательно, недостаточным развитием промышлен-
ности, то есть начальный период формирования образа 
должен приходиться именно на эти годы. 

На следующем этапе исследования в отобранных ху-
дожественных текстах были выявлены герои, которых 
по роду профессиональной деятельности, полученному 
образования или кругу изученных дисциплин можно от-
нести или к гуманитариям, или к технарям. 

Образы гуманитариев можно разделить на три группы:
1. Учителя, педагоги, гувернеры и гувернантки. 

Большая часть из них преподает или русский, или 
французский языки, поэтому может быть отнесена 
к группе гуманитариев (Кутейкин, Вральман, мо-
сье Бопре, Дефорж-Дубровский, учителя грамма-
тики и латинского языка в «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки» и др.). Это люди, играющие незавидную 
социальную роль. Личностные характеристики их 
могут быть абсолютно неопределенными, могут 
вызывать авторскую иронию. Исключения редки 
(Дефорж-Дубровский, Басистов, Михалевич). 

2. Выпускники университетов, изучавшие гумани-
тарные дисциплины, в частности философию, но 
не нашедших себя в практической гуманитарной 
деятельности (Бельтов, Рудин и др.). Чаще всего 
именно эти люди формируют тип лишних людей. 

3. Светские барышни, владеющие французским язы-
ком и хорошо знающие современную им француз-
скую литературу, причем знание других дисци-
плин варьируется (Софья в «Горе от ума», Татьяна 
Ларина, Марья Гавриловна и др.)

Образы технарей значительно менее многочислен-
ны. Это Цифиркин, отчасти Вральман (выучил Митро-
фанушку «всем наукам»), отчасти – княжна Мери («знает 
алгебру»), Круциферский и Лаврецкий. 
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Из сказанного следует несколько выводов. 

1. Образ гуманитария начинает формироваться в 
русской литере раньше, чем образ технаря, поэто-
му гуманитарии в художественных произведени-
ях, созданных до 1861 года, более многочисленны. 

2. Образ гуманитария не способствует формирова-
нию положительного представления о гуманитар-

ной деятельности и гуманитарном образовании, 
поскольку герои-гуманитарии или бесполезны, 
или находятся на низших ступенях социальной 
лестницы. 

3. Технарями оказываются неожиданные и очень 
разноплановые герои, их цельный образ не фор-
мируется и, следовательно, не остается в созна-
нии читателя как единое целое.
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«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мо-
гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 
о прекрасной царевне Лебеди» – одно из са-

мых любимых и потому востребованных читателями – и 
взрослыми, и маленькими – произведений А.С. Пушки-
на. Популярность сказки порождает потребность в ее 
переиздании и разработке концепций новых изданий. 
При разработке концепции издания редактор руковод-
ствуется, с одной стороны, подробным редакторским 
анализом произведения, с другой – осмыслением опыта 
предыдущих изданий. Целью настоящей статьи являет-
ся создание теоретической базы для разработки новых 
концепций издания «Сказки о царе Салтане». 

Для выявления специфики отражения основных ли-
тературоведческих категорий в изданиях произведения 
прежде всего необходимо дать общую характеристику 
художественной формы и содержания сказки. С этой 
целью был проведен анализ научных работ, созданных 
на протяжении последнего десятилетия и посвященных 
«Сказке о царе Салтане». В результате сопоставления 

результатов анализа с более классическими исследова-
ниями [1, с.437-444], были установлены основные темы 
произведения: тема семьи и семейного счастья [2, с.18], 
[3, 155], [4, с.105], тема зависти [4, с.106], тема мило-
сердия [5, с.268], тема чуда [5, с.267], [6, с.116]. В статье  
Т.П. Воровой [7] неоднократно отмечается интуиция ге-
роев, из чего можно сделать вывод о наличии в произ-
ведении темы судьбы, ее предчувствия и принятия. Мы 
не сочли необходимым расширять и дополнять список, 
поскольку круг выявленных тем достаточно широк и со-
впадает с эмпирическими данными анализа текста. 

Большое количество работ посвящено выявлению 
идеи произведения, причем чаще всего – имплицитно 
выраженным ее компонентам. Так, тема семьи законо-
мерно трансформируется в идею о спасительности род-
ственных связей и гибельности их разрушения (вплоть 
до утверждения о том, что неродственность равна 
смерти) [3, с.157-158], [4, с.58-63]. Произведение рас-
сматривается как соединение фольклорно-языческого 
и христианского начал [3, с.151-162], как описание мо-
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дели Вселенной с центром мира – островом Буяном [8, 
с.16-18] и даже как форма воплощения особого психоти-
па личности – интуита-атланта [7, с.229-232]. Дополнив 
этот ряд указанием на вполне эксплицитно выраженную 
идею о том, что настойчивость в достижении целей всег-
да вознаграждается, а чудо поджидает нас повсюду, нуж-
но только быть готовым к встрече с ним, получим более 
или менее полный охват содержательной части сказки. 

При анализе мира художественного произведения 
внимание исследователей чаще всего привлекают сим-
волические аспекты хронотопа [4, с.58-63], [8, с.16-18], 
[9, с.64-69]. Очевидно, что редакторский анализ должен 
быть дополнен упоминанием не очень многочислен-
ных фрагментов, содержащих описание художествен-
ного интерьера (светлица, в которой сидели три деви-
цы; спальня царя Салтана и его молодой жены; палата, 
в которой царь Салтан сидит на троне; дворец Гвидона) 
и конкретикой художественного пейзажа (море, берег 
моря, остров Буян и новый город на нем, вид с моря на 
остров Буян, вид с моря на царство Салтана, простран-
ство перед дворцом Гвидона с елью и белкой).

Система героев, как и мир художественного произве-
дения, находит свое отражение в работах, нацеленных 
на выявление скрытой сущности действующих лиц: де-
вы-воительницы и героя, приобщающегося к сакраль-
ным знаниям [10, с.16-21], сказочных существ демоноло-
гической природы [6, с.114-126]. В редких случаях дается 
реальная социально-психологическая характеристика 
героя [4, с.106]; портретные описания царевны Лебеди, 
царя Салтана, сестер-завистниц и Бабарихи практически 
не исследуются, хотя они значимы не только для харак-
теристики героев, но и для развития сюжета. Очевидно, 
что этот пробел тоже должен быть восполнен. 

Сюжет и композиция «Сказки о царе Салтане» также 
недостаточно полно раскрыты в имеющихся работах 
(исключение составляет исследование несколько не-
ожиданного любовного треугольника «Лебедь – кор-
шун – Гвидон» [6, с.122-126], поэтому потребовали до-
полнительного анализа. Так, если принять в качестве 
сюжетообразующего конфликта конфликт сына, раз-
лученного с отцом, и самого отца, необходимо будет 
определить в качестве завязки действия момент, когда 
Гвидона с матерью посадили в бочку и бросили в море, в 
качестве кульминации – момент, когда Гвидон позволяет 
себе упрекнуть Салтана в том, что последний не держит 
своего слова, в качестве развязки – эпизод узнавания 
в конце произведения. Не будем подробно останавли-
ваться на дополнительных сюжетных линиях, характе-
ризующих взаимоотношения трех сестер, сказочных 
существ, слуг, бояр, корабельщиков. Уточним лишь, что 
таких дополнительных линий немало. 

Язык сказки подробно описан в статье Т.Г. Трофимо-

вич [11, с.3-6]: выявляются 50 слов, подлежащих ком-
ментированию, проанализированы отклонения от норм 
грамматики и акцентологии. Косвенно к работам, на-
правленным на изучения языка произведения, направ-
лена также статья А.Д. Каскина [12, с.148-154], однако 
объектом исследования в статье является скорее чисто 
языковое явление, чем художественное произведение. 

Проведя сравнительный редакторский и литературо-
ведческий анализ произведения и работ, ему посвящен-
ных, мы можем перейти к следующему этапу исследова-
ния: анализу опыт изданий. Для этого из всего массива 
изданий было отобрано четыре издания для взрослых и 
четыре издания для детей (впрочем, в последних издани-
ях в качестве читателя могут выступать и взрослые). Из-
дания для взрослых представляли собой три собрания 
сочинений (анализировались тома, содержащие раздел 
«Сказки»: [13], [14], [15]) и один сборник «Литературная 
сказка пушкинского времени» [16]. В качестве изданий 
для детей были проанализированы три моноиздания 
([17], [18], [19]) и один сборник сказок А.С. Пушкина [20]. 

Охарактеризуем вначале аппарат и оформление из-
даний. Поскольку единственным видом аппарата изда-
ний, отражающим специфику художественной формы и 
содержания издаваемого художественного произведе-
ния, для анализируемых изданий является справочно-
пояснительный аппарат, мы не будем рассматривать их 
опознавательно-отличительный, справочно-поисковый 
и библиографический аппарат. Справочно-пояснитель-
ный аппарат в собраниях сочинений представлен всту-
пительной статьей и примечаниями [14] или только при-
мечаниями [15], в издании 1948 года в анализируемом 
томе справочно-пояснительный аппарат отсутствует. В 
сборнике «Литературная сказка пушкинского времени» 
[16] имеется вступительная статья и комментарии. В из-
даниях для детей единственное издание, содержащее 
справочно-пояснительный аппарат, – это сборник ска-
зок А.С. Пушкина издательства «Урал-Пресс Лтд» [20], 
содержащий раздел «Объяснение непонятных слов и 
выражений, используемых А.С. Пушкиным», который 
можно считать аналогом комментариев. 

Вступительная статья к Собранию сочинений 1954 
года, написанная Д.Д. Благим, содержит общую харак-
теристику творчества А.С. Пушкина и не содержит упо-
минаний о «Сказке о царе Салтане». Во вступительной 
статье Н.А. Тарховой к сборнику «Литературная сказка 
пушкинского времени» дается характеристика поня-
тия «литературная сказка» и краткий обзор входящих 
в сборник произведений. «Сказка о царе Салтане» упо-
минается в контексте обсуждения современниками воз-
можности использовать фольклорное произведение в 
качестве основы для авторских произведений. 

Примечания и комментарии содержат описание 
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истории создания произведений [14], [15], [16]. В ком-
ментариях к сказке в сборнике [16] имеется также пояс-
нение двух слов – «удел» и «неуказанный». 

Таким образом, из всех элементов формы и содер-
жания «Сказки о царе Салтане» в проанализированных 
изданиях в справочно-пояснительном аппарате оказал-
ся отраженным только язык произведения. Нужно от-
метить, что со списком, рекомендованным для коммен-
тирования в статье Т.Г. Трофимович, в комментариях к 
сборнику сказок для детей совпало только 14 языковых 
единиц: баять, булат, дьяк, застава, клёв, колымага, латы, 
наречься, привальный, палата, престол, светлица, сну-
рок, спуд, удел, чета, то есть 36 слов оказалось не про-
комментированным. При этом в комментариях к изда-
нию есть слова, отсутствующие в статье: оне, двор, гость, 
терем, витязь, пенять, а также словосочетание «поразду-
май ты путем». 

Можно сделать два вывода. Первый – о слабой пред-
ставленности особенностей формы и содержания «Сказ-
ки о царе Салтане» в справочно-пояснительном аппа-
рате. Второй – о необходимости большей координации 
усилий филологов и редакторов при разработке ком-
ментариев. 

Теперь обратимся к иллюстрациям. 

В изданиях для взрослых иллюстрации немногочис-
ленны. В собрании сочинений 1948 года иллюстраций 
нет, в собрании сочинений 1954 года имеется иллю-
страция Т. Мавриной, изображающая царевну Лебедь. 
Героиня изображена на фоне морского берега и неба 
со звездами, вдали – дорога, идущая вверх по холму к 
городским воротам. Портрет героини в целом соответ-
ствует описаниям: под косой со стороны спины располо-
жен декоративный элемент, который можно однозначно 
интерпретировать как месяц, на голове – головной убор, 
в котором в районе лба размещено украшение, создаю-
щее эффект освещения, что соотносится с характеристи-
кой «во лбу звезда горит». Героиня окружена элемента-
ми одеяния, напоминающими белые птичьи перья, что 
призвано показать превращение из птицы в девушку. 

В собрании сочинений 1969 года единственная ил-
люстрация, относящаяся к «Сказке о царе Салтане» – это 
иллюстрация И. Билибинра, которая изображает юного 
Гвидона с матерью, смотрящих на город, расположенный 
на холме. Герои тоже находятся на возвышении, то есть 
можно предположить, что на острове несколько холмов. 
Внизу – элемент берега, вероятно морского. В городе 
несколько сооружений с позолоченными куполами («с 
златоглавыми церквями»), много зелени («с теремами и 
садами»), то есть описание городского пейзажа вполне 
соответствует тексту сказки. Одежда Гвидона и его мате-
ри стилизована под богатый русский костюм, лицо героя 

мы видим в профиль без ярко выраженных портретных 
деталей (глаза не видны, рот намечен, волосы скрыты 
под шапкой), лица героини не видно. Впрочем, исказить 
портрет героев невозможно, поскольку в сказке отсут-
ствует даже краткое описание внешности жены и сына 
царя Салтана. 

В сборнике «Литературная сказка пушкинского вре-
мени», оформленным художником А.Н. Жилиным, есть 
иллюстрация, изображающую царевну Лебедь. Героиня 
размещена на фоне возвышающегося за ней города. В 
городе с очевидностью просматриваются «златоглавые 
церкви», «терема и сады» не видны, но изображен толь-
ко один фрагмент города. Месяц под косой расположен 
так же, как на иллюстрации Т. Мавриной, «звезда во лбу» 
в виде украшения на головном уборе даже более оче-
видно. Перевоплощение из лебедя в девушку еще не 
завершилось, потому что что вместо рук у героини ле-
бединые крылья. Иллюстрация расположена на оборо-
те шмуцтитула раздела «Александр Сергеевич Пушкин». 
Еще одна иллюстрация расположена на заставке к самой 
сказке. Эта иллюстрация весьма лаконична: изображе-
ние волнующегося моря, корабля и идущего под пару-
сами («Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет, он 
бежит себе в волнах на раздутых парусах»). На переднем 
плане – крупное изображение комара, летящего за кора-
блем. И, наконец, в конце сказки размещено небольшое 
изображение лебедя с женской головой, плывущего по 
волнам. 

Иллюстрации в детских изданиях значительно более 
многочисленны. В силу их обилия мы не сможем оста-
новиться на каждой из них подробно, поэтому опишем 
основные принципы изображения героев и элементов 
художественного мира. 

В моноиздании 1980 года (художник Н.И. Брюханов) 
изображения героев сложно соотнести с конкретной 
эпохой и территорией. Часть иллюстраций изображает 
героев в западноевропейских костюмах (изображения 
сестер на с.2 и с.5, предположительно Гвидона на с.33, 
прислуга на с.34-35), часть вызывает ассоциации с ви-
зантийскими или условно древнерусскими одеждами 
(портреты четырех главных действующих лиц на с.1 и 
с.34-35), часть может быть соотнесена с библейскими 
мотивами (изображения Гвидона и его матери на с.8, 10), 
в изображении царицы на с.3 можно усмотреть даже 
восточные влияния. Это не противоречит тексту сказки: 
принадлежность как царства Салтана, так и владений 
Гвидона к заподноевропейской, русской или восточ-
ным цивилизации нигде не обозначена с очевидностью. 
Конечно, исходя из того, что в городе Гвидона «блещут 
маковки церквей и святых монастырей» можно предпо-
ложить принадлежность города к православной культу-
ре, но сама по себе эта принадлежность не исключает ни 
средиземноморского, ни русского, ни восточного коло-
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рита. Более того, имеющаяся в издании эклектичность 
подчеркивает одну из важнейших тем «Сказки о царе 
Салтане» – тему чуда. Единственное имеющееся в тексте 
портретное описание – портрет царевны Лебеди – в ил-
люстрациях отражено не в полной мере. Ни на с.1, ни на 
с.25, ни на с.26, ни на с.29, ни на с.35 и 36 нет «месяца под 
косой» и «звезды во лбу», во всяком случае отсутствуют 
их очевидные признаки. Иллюстрации чаще всего отно-
сятся к стадиям развития основной или дополнительных 
сюжетных линий: царь, входящий в дом трех сестер, ца-
рица, провожающая царя Салтана на войну, скачущий 
гонец и гонец, принесший дурную весть и т.д. 

В моноиздании 1987 года (художник А. Елисеев) ска-
зочный мир и в царстве Салтана, и на острове Буяне носит 
фантазийно-русский характер, хотя отдельные элементы 
(окна в палатах Салтана, своды дворца Гвидона) могут 
быть соотнесены скорее с европейскими традициями. То 
же самое касается и изображения героев. Портретная ха-
рактеристика царевны Лебеди отражена в тексте более 
точно, чем в издании 1980 года: «звезда во лбу» на с.65 
и с.67 выражена с достаточной ясностью, правда, при 
этом «месяц под косой» обнаружить сложно. Как и в пре-
дыдущем проанализированном издании, иллюстрации 
связаны прежде всего с сюжетно значимыми эпизодами: 
девицы прядут, царь стоит за забором и слушает, народ 
приветствует только что женившегося царя на выходе из 
церкви, царица качает колыбель с младенцем и т.п. 

Моноиздание 2010 года (художник Г. Спирин) еще в 
большей степени соотносит мир художественного про-
изведения с реалиями средневекового русского госу-
дарства (предположительно, период с конца 15 по 17 
век). Отклонений от текста оригинальной сказки ни в 
изображении пейзажа, ни в изображении интерьеров, ни 
в портретном изображении царевны Лебеди мы не об-
наружили. Количество иллюстраций несколько меньше, 
чем в предыдущих рассмотренных нами изданиях, одна-
ко принцип их создания – отражение наиболее значимых 
для развития сюжета моментов – остается прежним. 

И, наконец, сборник сказок А.С. Пушкина (художник 
С. Ковалев). Он также ориентирован на усредненное 
представление о русском колорите (точное соотнесе-
ние с конкретной эпохой затруднительно). Иллюстраций 

меньше, поэтому они более явно связываются с клю-
чевыми моментами сюжета (рассказ о чуде, само чудо, 
корабельщики и т.д.). И пейзаж, и интерьер , и портрет 
царевны Лебеди вполне соответствуют описанию, со-
держащемуся в тексте. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ил-
люстрациях как детских, так и взрослых изданий находит 
отражение мир художественного произведения и систе-
ма его героев, в детских изданиях очевидна связь иллю-
страций с сюжетом сказки и – отчасти – с ее тематикой. 

Внешнее оформление изданий и оформление стра-
ниц в изданиях для взрослых предельно лаконично и, 
следовательно, практически не может быть соотнесено 
с текстом художественного произведения. Исключе-
ние составляет обложка сборника «Литературная сказ-
ка пушкинского времени» с изображением кораблика, 
моря и города на острове и элементы орнамента под за-
главием к сказке там же. В изданиях для детей внешнее 
оформление по сути является продолжением иллюстра-
ций, поэтому не требует дополнительных комментариев 
с нашей стороны. 

Подведем итоги. Анализ аппарата и оформления изда-
ний показал, что тематика «Сказки о царе Салтане» может 
быть отражена во внутреннем и внешнем оформлении, 
однако это отражение не является системой. Идея про-
изведения в изданиях не проявляется никак. Мир худо-
жественного произведения и система героев достаточно 
точно отображаются в иллюстрациях и детских, и взрос-
лых изданий, сюжет – только в иллюстрациях детских из-
даний; коррекции требуют лишь отдельные портретные 
детали. Язык произведения интересует редактора только 
как материал для разъяснения незнакомых слов в при-
мечаниях или комментариях, но большая координация 
филологов и редакторов, в частности в отборе языко-
вых единиц, подлежащих комментированию, была бы 
желательна. Анализ показал дальнейшее направление 
для разработки новых концепций изданий, в частности 
изданий для взрослых, специфической особенностью 
которых было бы раскрытие во вступительных статьях 
имлицитно выраженных элементов содержания и фор-
мы в соответствии с уровнем изученности «Сказки о царе 
Салтане» современными литературоведами. 
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Аннотация: В статье уточняется различие между двумя типами идеологем – 
первичными и вторичными, а также анализируются основные механизмы их 
формирования на примере наиболее типичных идеологем в русском и китай-
ском языках. В результате проведённого исследования было выявлено, что 
формирующие механизмы двух типов идеологем различны: первичные идео-
логемы опираются на словообразовательные модели и эпонимы, а вторичные 
идеологемы образованы тропами, эвфемизацией и символизацией.

Ключевые слова: идеологема, механизм формирования идеологемы, пер-
вичные идеологемы, вторичные идеологемы, русские идеологемы, китай-
ские идеологемы.

FORMATION MECHANISMS 
OF IDEOLOGEMES

Guan Junbo

Summary: The article clarifies the difference between two types of 
ideologemes – primary and secondary, and also analyzes their main 
formation mechanisms on the example of the most typical ideologemes 
in Russian and Chinese. As a result of the study, it was revealed that the 
forming mechanisms of the two types of ideologemes are different: the 
primary ideologemes are based on word-formation models and eponyms, 
while the secondary ideologemes are formed by tropes, euphemization 
and symbolization.

Keywords: ideologeme, formation mechanism of ideologeme, primary 
ideologemes, secondary ideologemes, Russian ideologemes, Chinese 
ideologemes.

1. Введение

В настоящее время изучение языковых средств мани-
пулятивного воздействия в политическом дискурсе 
является актуальным и активно развивающимся 

направлением лингвистиких исследований. В рамках 
данного направления важное место занимают идеоло-
гические стереотипы, которые принято называть идео-
логемами. Так, А.П. Чудинов указывает, что идеологема 
– «слово, в значение которого входит идеологический 
компонент» [8, с. 92]; Н.И. Клушина отмечает, что идеоло-
гема – «воплощение вербальными средствами идеоло-
гических, политических, социальных установок» [3, с. 35]; 
Б.М. Пионтек определяет идеологему как «слово или со-
четание слов, обладающее целостным идеологическим 
значением» [6, с. 87]; О.А. Кузина полагает, что идеологе-
ма «является вербальным репрезентатором обществен-
но-политических идей» [4, с.111].

Как видно, почти все исследователи сходятся в том, 
что самым главным признаком идеологем является то, 
что они являются носителями идеологического компо-
нента. Таким образом, под идеологемами можно пони-
мать слова и словосочетания, которые активно исполь-
зуются в политическом дискурсе в качестве средоточия 
важных для данного народа общественно-политиче-
ских идей.

При этом важно отметить, что Н.А. Купина указывает 
на существование особого типа идеологем: «идеологе-
мами становятся не только слова с семантикой, передаю-
щей концепты-идеи, но и единицы из сферы конкретной, 

бытовой лексики, которые получают идеологические на-
ращения» [5, с. 14].

Аналогичного мнения придерживается М.А. Филип-
пова, разделяя идеологемы на первичные, которые соз-
даются в рамках идеологии, и вторичные, которые воз-
никают вне идеологии и приобретают идеологическую 
коннотацию [7, с. 5]. 

Опираясь на мнения Н.А. Купиной и М.А. Филипповой, 
по сфере происхождения представляется возможным 
выделить два типа идеологем: первичные (относящиеся 
к общественно-политической лексике) и вторичные (от-
носящиеся к конкретной, бытовой лексике).

Несмотря на немалое количество работ в области ис-
следования идеологем, на сегодняшний день исследо-
ваний, посвящённых выявлению механизмов формиро-
вания первичных и вторичных идеологем недостаточно. 
В связи с этим настоящее исследование представляется 
актуальным. 

2. Основные механизмы формирования 
первичных идеологем

Во-первых, самым главным механизмом формиро-
вания первичных идеологем являются словообразова-
тельные суффиксы –изм, –ист, –ик и т. п., обозначающие 
идеологические учения и их последователей. Так, с по-
мощью словообразовательного суффикса –изм сформи-
ровались такие идеологемы, как «социализм», «ком-
мунизм», «капитализм», «национализм», «фашизм», 
«нацизм», «тоталитаризм», «расизм», «анархизм», 
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«большевизм» и т.д. А при помощи словообразователь-
ных суффиксов –ист и –ик сформировались такие идео-
логемы, как «социалист», «коммунист», «капиталист», 
«националист», «фашист», «нацист», «тоталитарист», 
«расист», «анархист», «большевик» и т.д. 

Во-вторых, при формировании идеологем, обознача-
ющих названия идеологических учений, эффективно ра-
ботает не только словообразовательный суффикс –изм, 
но и эпоним. Так, в честь великих политических лидеров 
образовался ряд идеологем, таких как «путинизм», «ле-
нинизм», «марксизм», «сталинизм», «ельцинизм», 
«хрущевизм», “毛泽东思想” (досл. «маоизм», обозна-
чающий систему идейно-политических установок Мао 
Цзэдуна), “孙文主义” (досл. «суньятсенизм», обознача-
ющий систему политических взглядов революционера-
демократа Сунь Ятсена) и т. д.

В-третьих, добавление эпитета также является одним 
из самых распространённых механизмов формирования 
первичных идеологем. Например, идеологема «бархат-
ная революция»: к слову «революция» добавлен эпитет 
«бархатная», указывающий на то, что революция, прои-
зошедшая в политической жизни Чехословакии в конце 
1989 года, была осуществлена мирным путём, без воен-
ного участия, мягко и гладко. Впоследствии данная иде-
ологема стала применяться для обозначения различных 
ненасильственных и бескровных свержений режимов 
по всему миру.

Тот же механизм работает и в формировании таких 
идеологем, как «пионерский галстук», «социалисти-
ческое соревнование», «коллективное руководство», 
«коммунистическое строительство», «пролетарская 
революция», «русская идея», «святая Русь», “中国梦” 
(досл. «китайская мечта»), “小康社会” (досл. «средне-
зажиточное общество») и т. д. 

В-четвёртых, при изменении грамматических пока-
зателей также может образоваться новая идеологема. 
Например, идеологема «вождь народов»: изначально 
словосочетание «вождь народа» обозначало главу пле-
мени, а в СССР изменение числа имени существитель-
ного (народа – народов) превратило его в идеологему, 
часто используемую по отношению к И.В. Сталину, обо-
значающую человека, который руководит не только в 
данный момент, но и будет считаться тем, по чьим прави-
лам и дальше будут жить разные народы. Подобным при-
мером является идеологема «дружба народов», указы-
вающая на стремление СССР к объединению не только 
русского народа, но и разных народов мира, ставших на 
социалистический путь развития.

В-пятых, аббревиация также активно используется 
при формировании и распространении идеологем, так 
как аббревиатуры могут передать большой объём ин-

формации более экономным средством, что позволяет 
успешное внедрение в массовое сознание нужных иде-
ологем путём их постоянного повторения в средствах 
массовой информации. Например, в речи аббревиатура 
«СССР» (Союз Советских Социалистических Республик) 
получила идеологическое значение: «рождённый в 
СССР» обозначает человека, чьё мировоззрение основа-
но на коммунистических взглядах. 

На основе процесса аббревиации возникли и такие 
идеологемы, как «комсомол» (коммунистический союз 
молодёжи), «ликбез» (ликвидация безграмотности), 
«КПСС» (Коммунистическая партия Советского Союза), 
«пятилетка» (пятилетний план развития народного хо-
зяйства СССР), «колхоз» (коллективное хозяйство) и т.д. 

При этом стоит отметить, что в настоящее время не-
которые из идеологем советского периода используются 
в переносном значении, которое имеет оттенок иронии. 
Например, «ликбез» носители языка используют в каче-
стве вежливой самоиронии в ситуации, когда человек не 
знающий простых, базовых вещей, вынужден обратить-
ся за помощью к другим. Это свидетельствует о том, что 
данное слово уже лишено политической значимости.

Таким образом, можно говорить о наличии типов пер-
вичных идеологем, исходя из механизмов их построения:

1. С помощью словообразовательных суффиксов 
(31,25% от всего количества проанализированных 
идеологем);

2. Добавление эпитета (15,625%);
3. Эпоним (12,5%);
4. Аббревиация (9,375%);
5. Изменение грамматических показателей в слово-

сочетании (3,125%).

3. Основные механизмы формирования 
вторичных идеологем

При формировании вторичных идеологем большую 
роль играет метафора. Например, идеологема «кулак»: 
первоначально данное слово обозначало зажиточного 
крестьянина, который умеет вести хозяйство и управ-
лять своим богатством, но после октябрьской револю-
ции 1917 года оно превратилось в идеологему, исполь-
зуемую для обозначения классового врага, который 
крепко держит в кулаке всё то, что должно относиться к 
коллективной собственности [1, с. 299].

Подобный механизм работает в формировании иде-
ологемы «железный занавес»: изначально данное 
словосочетание обозначало противопожарное приспо-
собление в театре, которое опускали на сцену в случае 
возникновения на ней пожара [2], но после окончания 
Второй мировой войны и до конца холодной войны оно 
употреблялось в качестве идеологемы, обозначающей 
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непреодолимый (жёсткий, крепкий и сильный как желе-
зо) политический барьер, изолирующий СССР и другие 
социалистические страны от капиталистических стран 
Запада. 

Интересно, что механизм метафоры активно употре-
бляется в формировании не только русских идеологем, 
но и китайских. 

Так, например, актуальная в последние годы китай-
ская идеологема “老虎苍蝇一起打” (досл. «бить тигров 
и мух»), которая обозначает борьбу с коррупцией («ти-
гры» – влиятельные коррупционеры, обычно члены пра-
вительства, обладающие большими полномочиями и 
властью, а «мухи» – мелкие взяточники), была построена 
на соединении двух метафор в одном высказывании. 

“丝绸之路” (досл. «шёлковый путь»), который пер-
воначально обозначал путь для вывоза шёлка из Китая, 
превратился в идеологему также с помощью метафоры. 
В настоящее время это уже не просто торговый путь, но 
и путь, ведущий к политическому взаимопониманию, 
экономическому сотрудничеству и культурному взаимо-
действию, который ценный и дорожный, как шёлк.

На основе метафоры были сформированы и многие 
другие идеологемы, такие как «оттепель» (период де-
мократизации и либерализации общественной жизни в 
СССР), «чистка» (исключение людей из партии), “新鲜血
液” (досл. «свежая кровь», обозначающая новых членов 
партии, бодрых и полных решимости), “保护伞” (досл. 
«защитный зонтик», обозначающий государственных 
чиновников, которые защищают чёрные силы и потвор-
ствуют их преступным действиям), “绿色长城” (досл. 
«зелёная китайская стена», обозначающая китайский 
проект по защите экологии), “硬骨头” (досл. «крепкая 
кость», обозначающая трудности, возникшие в ходе ре-
формирования, с которыми трудно справиться) и т.д.

Второй механизм – метонимия, ярким примером 
которой является идеологема «жёлтые жилеты»: из-
начально данное словосочетание не имело идеологи-
ческого значения, просто обозначало жилеты жёлтого 
цвета, а позже в связи с протестным движением во Фран-
ции в конце 2018 года, где жёлтые жилеты надели про-
тестующие с целью идентифицировать принадлежащих 
к этому движению, оно превратилось в идеологему, обо-
значающую самих протестующих.

Подобным примером является китайская идеологема 
“雨伞革命” (досл. «революция зонтиков», обозначаю-
щая протесты жителей Гонконга против намерения Пеки-
на контролировать гонконгские муниципальные выборы, 
которые начались 28 сентября 2014 года и продолжались 
79 дней): зонтики носили протестующие для защиты от 
жаркого солнца и перцовых газовых баллончиков, а впо-

следствии стали обозначать самих протестующих. 

Третий механизм – эвфемизм. Идеологемы, создан-
ные на основе эвфемизации, часто используются в каче-
стве средства сокрытия нежелательной информации от 
читателей. Например, идеологема «миротворец»: пер-
воначально данное слово обозначало того, кто способ-
ствует прекращению ссоры, а позже оно было вовлече-
но в сферу политики для обозначения военнослужащих, 
направляемых в какую-нибудь страну для устранения 
конфликта. Следовательно, данное слово превратилось 
в идеологему, которая скрывает в себе факт установле-
ния контроля над государством со стороны.

Подобный механизм употребляется и в формирова-
нии таких идеологем, как «братская помощь» (военное 
вмешательство), «карательная акция» (военные дей-
ствия, проводимые Киевом на юго-востоке Украины), 
«сопутствующий ущерб» (убийство гражданского на-
селения во время войны) и др.

Четвёртый механизм – символизация. Например, 
идеологема «серп и молот», обозначающая союз меж-
ду крестьянством и рабочим классом, в которой «серп» 
– символ крестьян, а «молот» – символ рабочих. От ме-
тафоры символизацию отличают сохранение всех ком-
понентов значения (серп и молот одновременно и ин-
струменты труда, и классы общества, и определённая 
военная угроза миру капитализма) и опора на предмет-
но-визуальный ряд.

С помощью символизации была сформирована и ки-
тайская идеологема “五星红旗” (досл. «пятизвездоч-
ный красный флаг»): красный – это одновременно и 
цвет флага, и кровь героев, павших за дело революции, 
и символ социализма; пять звёзд – это одновременно и 
орнамент на флаге, и символ пяти составляющих китай-
ского общества.

Таким образом, можно выделить следующие форми-
рующие механизмы вторичных идеологем:

1. Метафора (15,625%);
2. Эвфемизм (6,25%);
3. Метонимия (3,125%);
4. Символизация (3,125%).

4. Выводы

Опираясь на проведённое исследование, можно 
сказать, что первичные идеологемы – это часть обще-
ственно-политической лексики, которая в основном 
обозначает названия и представителей идеологических 
учений; а вторичные идеологемы – это часть конкрет-
ной, бытовой лексики, которая в определённый исто-
рический период была вовлечена в сферу политики для 
обозначения идеологически значимых явлений. 
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В исследовании были выявлены также различия в 
механизмах их формирования: первичные идеологемы 
основаны на таких механизмах, как деривация, эпони-
мия, добавление эпитета, аббревиация и изменение гра-
матических показателей в словосочетании; а вторичные 
идеологемы образованы метафорическим, метонимиче-
ским переносом, эвфемизацией и символизацией.

Идеологемы существуют в политическом дискур-
се в течение определённого периода: после утраты 
политической значимости, часть из них уходит в пас-
сивный словарный запас носителей языка, становясь 
фактом истории, часть же из них остаётся использо-
ваться сегодня в переносном значении с оттенком 
иронии.
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Аннотация: Основными структурными компонентами при публикации науч-
ной статьи являются такие компоненты, как заглавие, аннотация, набор клю-
чевых слов и собственно текст статьи. По отношению к основному тексту ста-
тьи заглавие, аннотация и набор ключевых слов могут рассматриваться как 
вторичные тексты, возникающие в результате компрессии (сжатия) основно-
го текста статьи с сохранением исходного смысла. В статье проведен анализ 
механизмов компрессии на примере аннотаций в сравнении с основным 
текстом статьи. Рассмотрение этих объектов велось на материале нескольких 
статей по гуманитарным наукам (истории и филологии), опубликованных в 
рецензируемых научных журналах. Результаты данного исследования могут 
быть использованы в дальнейшем при изучении проблематики подбора 
ключевых слов и составления аннотаций в текстах разных научных жанров.

Ключевые слова: научная статья, аннотация, набор ключевых слов, мета-
текст, основной текст, вторичный текст.

THE ABSTRACT AS THE METATEXT 
REGARDING THE BODY TEXT 
OF A RESEARCH ARTICLE2

M. Ekimov

Summary: The main components of the research article structure include 
the title, the abstract, the keywords group and the body text. The title, 
the abstract and the keywords group may be considered as the secondary 
text regarding the body text. These texts appear as the results of the body 
text compression and preserve the meaning of the original text. The 
current article pays the specific attention to the compression mechanisms 
via comparing abstracts to body texts. These objects were studied using 
several articles on human sciences (history and philology) published in 
peer-reviewed journals. The results of the research may be used in further 
studies of keywords choosing problems or metatextual elements inside 
the text of different scientific genres.

Keywords: research article, keywords group, metatext, body text, 
secondary text.

Обзор литературы

Смысловая компрессия

Дифференциация жанров научной речи может осу-
ществляться по ряду критериев, среди которых 
выделяется и критерий «первичности-вторич-

ности». Согласно О.М. Силкиной, этот критерий выде-
ляли, в частности, М.В. Вербицкая, В.И. Карасик и М.М. 
Бахтин [Силкина, 2018]. Примерами первичных жанров 
в данном случае являются монография, диссертация 
или статья, которые представляют собой первоисточ-
ник, а примерами вторичных жанров – автореферат, 
аннотация или тезисы, полученные в результате пре-
образования информации, извлечённой из первичных 
документов. Вторичные жанры такого рода выполняют 
ознакомительную функцию и характеризуются кратко-
стью и понятностью [Силкина, 2018: 73]. По отношению 
к первичному тексту вторичный текст является результа-
том смысловой компрессии (сжатия) первичного текста 
[Черкунова 2021: 29].

Согласно Г.В. Бабиной и М.М. Любимовой, смысловое 
сжатие текста, называемое нередко «сгущением» содер-
жания авторского текста, – это «процесс семантической 
и структурной перестройки языковых единиц в тексте», 
позволяющий передать в дальнейшем более краткое, 
ёмкое содержание текста в процессе коммуникации 
[Бабина 2021: 249]. Сжатие информации может осущест-
вляться с использованием разных приёмов, таких как: 
замещение одного фрагмента высказывания другим; 
стяжение отдельных смысловых фрагментов в цельную 
единицу; использование именных блоков, вбирающих 
содержание целых предложений; опущение ряда харак-
теристик; обобщение информации и др. [там же]. 

Под компрессией М.В. Черкунова подразумевает про-
цесс перекодирования информации и создания более 
краткой, но семантически адекватной версии содержа-
ния первичного текста, которая обладает собственной 
логико-композиционной структурой [Черкунова 2021: 
29]. М.В. Умерова пишет, что компрессия – это упроще-
ние поверхностной структуры текста, осуществляемое 
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путём «повышения информативности языковых еди-
ниц», но сохраняющее информационную сторону (со-
держимое первичного текста). Она же дополняет, что в 
результате смысловой компрессии текст оригинала бу-
дет максимально сжат, однако содержание текста можно 
будет воспроизвести без искажений [Умерова 2011: 260]. 
Для проведения смысловой компрессии текста традици-
онно обязательным считается предварительное выделе-
ние ключевых смысловых элементов первичного текста 
и их фиксация в виде плана-конспекта [Леденева, Зинке-
вич 2020: 83].

Процесс смысловой компрессии А.С. Штерн и 
Л.Н. Мурзин называют «свёртыванием», а обратный ему 
процесс восстановления исходного авторского текста – 
«развёртыванием», отмечая, что развёртывание не мо-
жет существовать без свёртывания [Мурзин, Штерн 1991: 
29]. Критически важным для процесса свёртывания они 
называют закон инкорпорирования, согласно которому, 
каждое последующее предложение в рамках текста не 
просто присоединяется к предыдущему предложению, 
а как бы встраивается в него, к уже известной информа-
ции («тема») добавляется новая («рема») [Мурзин, Штерн 
1991: 30–31]. Сохранение темы крайне необходимо для 
поддержания связности текста, однако сама компрес-
сия играет и другую, не менее важную роль, позволяя 
читателю запомнить основное содержимое текста без 
существенных искажений [Мурзин, Штерн 1991: 34–36]. 
Именно компрессия является одним из способов наи-
более полной передачи содержимого текста [Мурзин, 
Штерн 1991: 73].

Черкунова, ссылаясь на Т.В. Леденеву и Н.А. Зинке-
вич, которые изучали такой вид вторичного текста, как 
реферирование, выделяет серию требований, предъяв-
ляемых к любому вторичному научному метатексту [Ле-
денева, Зинкевич 2020: 84], [Черкунова 2021: 29]:

• нейтральность и объективность;
• семантическая адекватность;
• полнота отражения содержания первоисточника;
• краткость и точность;
• логическая стройность и связность;
• композиционная завершённость;
• единство стиля.

Аннотация

Как было указано ранее, одним из видов вторичных 
текстов является аннотация к научной статье [Черкунова 
2021: 29]. Понятие аннотации нередко перекликается с 
такими понятиями, как «авторское резюме», «реферат» 
и «абстракт»: в одних источниках указывается на тож-
дественность подобных понятий термину «аннотация», 
в других же подчёркиваются их отличия от аннотации 
как таковой [Синченко, Воробьева 2017: 78]. Положения 
ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования» 

гласят, что аннотацией в целом является «краткая ха-
рактеристика документа с точки зрения его назначения, 
содержания, вида, формы и других особенностей». В со-
став аннотации включаются характеристика основной 
темы, проблемы, объекта, цели работы и её результаты, а 
также новизна [Синченко, Воробьева 2017: 80]. М.В. Чер-
кунова пишет, что под аннотацией к научной статье под-
разумевается текст, в котором представляются основные 
положения и результаты проведённого исследования. 
Аннотация классифицируется как периферийный текст 
вторичного порядка или тип малоформатного метатек-
ста, созданный на базе основного текста статьи. При 
сравнительно небольшом объёме аннотация должна 
представлять собой зеркальное отражение смысловой 
структуры первичного текста [Черкунова 2021: 29].

Суть аннотирования (процесса составления аннота-
ции) заключается в максимально возможном сокраще-
нии объёма источника информации при полном сохра-
нении основного содержания [Иванников 2017: 92]. Для 
малоформатных текстов аннотаций компрессивность 
представляет собой инструмент донесения до адреса-
та сути основной когнитивной информации [Черкуно-
ва 2021: 34]. По своей природе аннотация двойственна, 
поскольку является не только вторичным текстом, но и 
специфическим документом, в создании которого уча-
ствуют механизмы свёртывания информации; она же 
моделирует первичный текст в дискурсивной форме. 
Сложность её создания заключается в том, что она долж-
на быть не только краткой и ёмкой одновременно, но 
также согласовываться и с научным текстом, и с соци-
альным контекстом [Синченко, Воробьева 2017: 78]. При 
этом в научном сообществе нет общепринятых единых 
стандартов размера аннотации в символах или словах: 
в зависимости от издательского дома, выпускающего 
периодические научные издания, требования к размеру 
аннотации в виде количества слов могут варьироваться 
[Синченко, Воробьева 2017: 81–82, 84].

Аннотации к научной работе присущи все основные 
черты научного стиля, в том числе подчёркнутая логич-
ность, объективность, обобщённость, понятийность и 
точность, которые достигаются речевой системностью. 
Аннотация оформляется, как правило, уже после завер-
шения работы над основным текстом статьи. В её струк-
туру, как правило, входят следующие элементы [Иванни-
ков 2017: 92]:

• вступительное слово о теме исследования;
• цель научного исследования;
• описание научной и практической значимости ра-

боты;
• методология исследования;
• основные результаты и выводы по итогам прове-

дённой работы.

Основные функции аннотации, согласно О.М. Сил-
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киной, – поисковая и сигнальная. Поисковая функция 
заключается в использовании аннотации в информаци-
онных системах для поиска документов и информации, 
а сигнальная – в установлении основного содержимого 
документа, определении его релевантности и приня-
тии решения об обращении к полному тексту докумен-
тов [Силкина 2018: 71]. Поскольку от качества и полно-
ты представления результатов научной работы зависит 
её дальнейшая судьба (в том числе её цитируемость и 
упоминание в наукометрических базах), то аннотация 
приобретает в таком случае первостепенное значе-
ние. Читатель, ознакомившийся с аннотацией, именно 
на основании её содержимого принимает решение о 
необходимости обращения к основному тексту статьи 
[Черкунова 2021: 29]. Иначе говоря, сигнальная функция 
аннотации связана непосредственно с сообщением о су-
щественности или несущественности информации для 
читателя [Силкина 2018: 71].

Метатекст

Упомянутое выше понятие «метатекста» появилось 
во второй половине XX века в рамках лингвистики тек-
ста и решения проблемы «смысл–текст», которой зани-
мались в разное время такие авторы, как создатели те-
ории «Смысл ⇔ Текст» И.А. Мельчук и А.К. Жолковский, 
([Гиндин 2015: 7], а также Р.О. Якобсон, А.А. Потебня, М.М. 
Бахтин и Ю.М. Лотман, трактовавшие любой текст как 
конструкцию, созданную для передачи представлений 
о какой-либо предметной области [Байкова 2010: 249]. В 
«узком» подходе к пониманию метатекста под таковым 
подразумевается комментарий собственно текста или 
его интерпретация, осуществляемые только со стороны 
говорящего. При «широком» понимании его признаком 
становится уже «ориентированность на языковой код»: в 
таком случае речь идёт уже о восприятии метатекста не 
только говорящим, но и слушающим (с учётом исполь-
зования разных речевых тактик) [Иванников 2017: 338].

Среди современных определений «метатекста» вы-
деляются такие определения, как «коммуникативный 
дейксис, указывающий на тему сообщения, организацию 
текста, его структурированность и связность» [Гилева 
2009: 27], или «текст, знакомство с которым реципиенту 
необходимо для понимания какого-либо другого тек-
ста» [Гаврилова 2017: 5]. В то же время вместо термина 
«метатекст» некоторые авторы используют термин «реф-
лексив» для представления вербализованных метавы-
сказываний как «продукта осознанной метаязыковой 
деятельности» [Гилева 2009: 28].

В современном виде понятие «метатекст» появилось 
в работе А. Вежбицкой «Метатекст в тексте» 1976 года, 
в которой автор рассматривал его на основе идей М.М. 
Бахтина о связи говорящего с собственным словом. Со-
гласно А. Вежбицкой, метатекст – разновидность выска-

зывания о самом высказывании, сводящаяся к понима-
нию слушателем не только отдельных предложений, но 
и определение всех взаимосвязей между предложени-
ями в пределах текста. Элементы метатекста дополня-
ют и интерпретируют смысл основного текста, а также 
позволяют фиксировать определённые этапы усвоения 
высказывания. Любой компонент текста, выполняющий 
метатекстовую функцию, назывался Вежбицкой «мета-
текстовым оператором» [Гилева 2009: 27–28].

Метатекст используется в современной лингвистике 
при анализе как художественных, так и научных текстов 
[Иванников 2017: 339]. М.Н. Ахметова выделяет четыре 
возможных подхода к проблеме метатекстовых элемен-
тов в тексте, представленных как свойства: метатексто-
вые элементы могут устанавливать связь между фраг-
ментами высказывания, переключать внимание читателя 
на наиболее существенные фрагменты текста, показы-
вают информационную ценность различных фрагмен-
тов текста, а также выполняют метаязыковую функцию 
связности. Цитируя В.А. Бачини, Ахметова отмечает, что 
с помощью метатекста читатель получает возможность 
«постижения единства существования вещи и её смысла, 
вместе составляющих её ценность» [Ахметова 2015: 70].

В научном тексте автор с помощью метатекстовых 
компонентов пытается обеспечить понимание содержи-
мого текста за счёт дополнительной интерпретации дру-
гих компонентов текста: в лингвистике к таковым обычно 
могут относиться различные синонимические замены, 
перифразы или сравнения [Гаврилова 2017: 6]. А.А. Гаври-
лова, изучая научные работы о «метаэлементах» научно-
го текста, обращала особое внимание на свойство диало-
гичности, приводимое М.Н. Кожиной в качестве свойства 
любого научного текста и научной речи в принципе и по-
зволяющее, согласно В.Е. Чернявской, привлечь читателя 
к информации. Диалогичность, по словам Гавриловой, 
реализуется через метатекстовые средства, позволяю-
щие привлечь внимание читателя к наиболее значимым 
фрагментам научного текста и структурировать всю ин-
формацию [Гаврилова 2017: 31–32].

Согласно М.Н. Кожиной, к метатекстовым компонен-
там научного текста можно отнести такие элементы, как 
конструкции и обороты связи, показывающие читателю 
ход изложения и указывающие на определённые мо-
менты содержания, а также вводные слова с функциями 
уточнения, объяснения, ссылками, оценки и добавлен-
ного сообщения. Такие авторы, как Л.В. Славгородская и 
Н.Д. Арутюнова, относят к метатекстовым компонентам 
научного текста и образные средства, в том числе и ме-
тафоры [Гаврилова 2017: 34–36]. Употребление в тексте 
научного стиля терминов имеет непосредственное от-
ношение к метатексту: согласно В.Н. Карповичу, раскры-
тие значения термина носит метаязыковой характер, а 
определение термина, будучи комментарием к тексту, 
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автоматически становится метавысказыванием [Гаври-
лова 2017: 39]. Среди иных метатекстовых компонен-
тов выделяются библиографические ссылки, которые 
М.Н. Кожина называла «средством компрессированного 
выражения двухмерности текста» [Гаврилова 2017: 32, 
44]; графические средства выделения текста (жирный 
шрифт, курсив); таблицы, графики, схемы, диаграммы и 
рисунки, несущие дополнительную информацию, прямо 
не представленную в тексте [Гаврилова 2017: 45–47].

Методология и материал исследования

В качестве материала для данного исследования были 
использованы тексты 12 научных статей из 6 русскоязыч-
ных рецензируемых научных журналов (по две статьи из 
каждого журнала), список которых представлен ниже. По 
шесть статей были взяты из предметных областей «Исто-
рия» и «Филология». В каждом из разделов статьи пред-
ставлены в алфавитном порядке по фамилии первого 
автора. Все статьи из числа рассматриваемых в пределах 
данного исследования были опубликованы в 2020 году.

Раздел «История»

1. Бенда В.Н. Вещевое и финансовое обеспечение 
личного состава артиллерийских и инженерных 
подразделений в первой четверти XVIII века // 
Вестник КГУ. – 2020. – № 1. – С. 21–26.

2. Волков А.П., Лапай Д.С. Использование опыта во-
оруженных конфликтов предвоенного периода в 
подготовке командно-начальствующего состава 
для железнодорожных войск РККА (1937–1941 гг.) 
// Вестник Тамбовского университета. Серия: Гума-
нитарные науки. – 2020. – Т. 25, № 187. – С. 170–178.

3. Гнатовская Е.Н., Ким А.А., Стасюкевич С.М. О време-
ни и обстоятельствах ликвидации японских укре-
плённых районов в Маньчжурии (август-сентябрь 
1945 г.) // Международный научно-исследователь-
ский журнал. – 2020. – № 8 (98). Ч. 3. – С. 136–141.

4. Девейкис М.В. Историографический обзор лите-
ратуры в советский и постсоветский периоды по 
истории музеев Петербурга, созданных в эпоху Ни-
колая II // Международный научно-исследователь-
ский журнал. – 2020. – № 8 (98). Ч. 3. – С. 142–146.

5. Димитренко Н.В. Деятельность советской раз-
ведки по получению сведений в области военной 
бактериологии в 1936–1937 гг. // Вестник КГУ. – 
2020. – № 1. – С. 53–57.

6. Злобин А.Н. Политехнизация школы в Централь-
но-Черноземной области в 1931–1933 гг. // Вест-
ник Тамбовского университета. Серия: Гуманитар-
ные науки. – 2020. – Т. 25, № 187. – С. 160–169.

Раздел «Филология»

7. Алиева Э.А. Функциональный статус второго лица 

местоимений и глаголов в языке орнаментальной 
прозы // Вестник Челябинского государственного 
университета. Филологические науки. – 2020. –  
№ 3 (437). Вып. 120. – С. 7–11.

8. Бабенко Л.Г. Антонимия в контексте синонимии: 
принципы лексикографического описания в но-
вом идеографическом словаре // Филологиче-
ский класс. – 2020. – Т. 25, № 1. – С. 7–17.

9. Бондаренко Е.В., Луханина А.Н. Лексико-грамма-
тические особенности камерунского варианта ан-
глийского языка (на материале публицистических 
текстов) // Вестник Челябинского государственно-
го университета. Филологические науки. – 2020. – 
№ 3 (437). Вып. 120. – С. 40–46.

10. Ермачкова О. Англицизмы на -инг в русском и сло-
вацком языках // Филологический класс. – 2020. – 
Т. 25, № 1. – С. 51–61.

11. Малаховская М.Л. Новейшие англицизмы в русском 
лексиконе в аспекте обучения переводу // Известия 
РГПУ им. А.И. Герцена. – 2020. – № 197. – С. 201–209.

12. Цейтлин С.Н. Языковые правила и их нарушение 
в речи детей и взрослых // Известия РГПУ им. А.И. 
Герцена. – 2020. – № 197. – С. 7–17.

В каждой из указанных выше научных статей аннота-
ция и набор ключевых слов рассматривались как мета-
тексты по отношению к основному тексту научной статьи: 
была проанализирована структура аннотации как ре-
зультат компрессии основного текста научной статьи, как 
результат процесса «сворачивания» основного текста.

Результаты исследования

Аннотация как метатекст

Рассматривая аннотацию по отношению к основному 
тексту научной статьи, стоит напомнить, что она являет-
ся вторичным текстом по отношению к первичному — 
основному тексту. Аннотация появляется в результате 
сжатия первичного текста и содержит основные поло-
жения каждой статьи, которые сохранились в результате 
процесса сжатия или компрессии текста. Как правило, 
в результате компрессии некоторые блоки первичного 
текста могут заменяться одним или несколькими пред-
ложениями, сохраняющими смысл содержимого ори-
гинального текста. В то же время могут опускаться под-
робности или какие-то детали, не требующие особого 
внимания со стороны читателя при ознакомлении с ан-
нотацией и представленные именно в основном тексте.

Из исследовательских материалов в качестве приме-
ра аннотации к статье на тему истории можно привести 
аннотацию к статье Н.В. Дмитренко о разработках в об-
ласти бактериологического оружия в СССР. Текст аннота-
ции приводится ниже:

Статья посвящена некоторым аспектам подготов-
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ки СССР к бактериологической войне во второй половине 
1930-х годов, а также деятельности разведывательных 
органов и Военно-технического бюро по получению све-
дений в области военной бактериологии с учетом реа-
лий состояния международных отношений. Особое вни-
мание уделяется вопросу разработки наступательного 
бактериологического оружия за рубежом, а также оцен-
ке полученных материалов экспертами в СССР. В работе 
использованы ранее не опубликованные архивные источ-
ники, освещающие успехи советской разведки, а также 
проливающие свет на состояние развития рассматри-
ваемой сферы в некоторых иностранных государствах. 
Автором описан механизм межведомственного взаи-
модействия, реализуемый в целях усиления оборонного 
потенциала СССР в военно-бактериологической сфере и 
внедрения полученных сведений в промышленность.

В данной аннотации достаточно чётко и точно указа-
ны объект исследования (в данном случае речь идёт о 
подготовке СССР к бактериологической войне в канун 
Второй мировой войны) и предмет исследования (ряд 
аспектов подготовки, а именно разведывательная дея-
тельность СССР, в том числе добытые сведения на тему 
бактериологического оружия и их оценка). В качестве 
использованных материалов приводятся ранее не пу-
бликовавшиеся архивные источники о деятельности со-
ветской разведки и о развитии этой сферы в иностран-
ных государствах, что прямо подчёркивает элемент 
новизны данного исследования. Между строк автор не-
двусмысленно намекает читателю, что точные сведения 
о том, в каких странах велись работы по изучению бак-
териологической войны и какие советские разработки 
имели место в 1930-е годы, можно узнать именно при не-
посредственном обращении к основному тексту статьи.

Подобное обращение действительно позволяет 
узнать, какая информация была опущена в процессе 
компрессии основного текста: в частности, в основном 
тексте упоминается архивный фонд ГАРФ 8433, содер-
жащий документы на тему бактериологического ору-
жия, которые использовались при подготовке статьи. 
Там же упоминаются наименования и даты основания 
советских организаций, занимавшимся изучением бак-
териологической войны: Военно-химическое управление 
РККА, Военно-санитарное управление РККА (ВСУ РККА), 
Военно-медицинская академия в Ленинграде, противо-
чумный институт в Иркутске и основанный в 1934 году 
Биотехнический институт РККА (БИТИ). В тексте также 
встречаются наименования некоторых документов с 
соответствующими датами, которые содержат инфор-
мацию о результатах исследований в области биологи-
ческой войны. Из блока наименований конкретных за-
болеваний, биологических препаратов и возбудителей 
эпидемий упоминаются такие слова и словосочетания, 
как «столбняк», «микробы чумы», «культура индийской 
чумы», «дифтерия», «иодин» и «иодофил».

Стоит заметить, что в аннотации речь идёт об «ино-
странных государствах» (слово упоминается во множе-
ственном числе), а не об одном государстве, занимав-
шемся разработкой данного оружия. С первого взгляда 
может показаться, что автор отходит от данной темы, 
поскольку в основном тексте большая часть сведений 
об иностранных исследованиях в области бактериоло-
гической войны приводится в контексте аналогичной 
программы Японии, которая, как подтверждается ис-
точниками в тексте, вела подобные разработки и ис-
пытывала бактериологическое оружие на гражданском 
населении Китая. Однако автор указывает такую работу, 
как «Военная бактериология в США», приводя февраль-
март 1936 года как дату получения этой информации 
советской разведкой и указывая в качестве содержимо-
го этой работы некие сведения о деятельности амери-
канской биологической лаборатории. Иным примером 
является работа «бактериологические лаборатории 
Турции», датируемая февралём 1937 года и содержащая 
сведения о бактериологических разработках в Турец-
кой Республике. Наличие этих элементов подтверждают 
правильность выбора автором грамматической формы. 
Эта небольшая деталь позволяет определить, насколько 
соотносятся заявляемые в аннотации сведения с той ин-
формацией, которую можно получить, только обратив-
шись к основному тексту статьи.

Из статей на тему филологии в качестве примера 
аннотации приведем аннотацию к статье М.Л. Малахов-
ской, посвящённой использованию англицизмов при 
переводе с английского на русский. Текст аннотации вы-
глядит следующим образом:

В статье исследуются некоторые аспекты взаимов-
лияния двух процессов — процесса перевода с английско-
го языка на русский и процесса пополнения русского лекси-
кона за счет постоянно увеличивающегося в последние 
десятилетия притока новейших англицизмов. Выводы 
из проведенного автором анализа употребления и се-
мантики некоторых часто критикуемых заимствова-
ний дали возможность предложить ряд рекомендаций 
по использованию новейших англицизмов в переводе. 
Кроме того, исследование данных сервиса Reverso Context 
позволило получить представление о роли професси-
ональных переводчиков в создании и распространении 
англицизмов, затрудняющих коммуникацию и засоряю-
щих русский язык.

В данной аннотации можно чётко выделить не толь-
ко объект исследования (перевод с английского на рус-
ский), но и предмет исследования (англицизмы в речи 
в контексте обучения переводу), материалы исследова-
ния (в данном случае речь идёт о материалах сервиса 
Reverso Context, используемого профессиональными 
переводчиками) и выводы (представление о роли пере-
водчиков в создании и распространении англицизмов). 
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Ключевыми моментами здесь можно считать употребле-
ние термина «англицизм» в контексте переводов и ис-
пользование данных сервиса Reverso Context. В целом 
аннотация построена достаточно лаконично, но ёмко.

Анализируя ключевые моменты, можно заметить, что 
обращение к основному тексту статьи позволяет чита-
телю узнать о видах заимствований (целесообразных и 
нецелесообразных), а автор, следуя принципу диалогич-
ности, о котором выше говорила М.Н. Кожина, как бы 
поддерживает диалог с читателем, задаваясь вопросами 
об использовании заимствований из английского: «Кто 
виноват в экспансии англицизмов и что с этим делать?», 
«Почему вообще возникает мысль о том, что с этим надо 
что-то делать?» и предлагая высказать собственное 
мнение по этому поводу. Автор указывает на так назы-
ваемые «семантические кальки» и «ложные друзья пере-
водчика» в качестве неоправданно внедряемых видов 
англицизмов, тем самым словно подтверждая утверж-
дение о «засорении русского языка», представленное в 
конце аннотации.

Приводимые данные сервиса Reverso Context – это 
переводы предложений с английского языка на русский, 
в которых содержатся англицизмы. В качестве приме-
ров подобных англицизмов, нередко сопряжённых с 
ошибочным употреблением, приводятся «экспертиза» 
(expertise) и «вызов» (challenge), причём последнему сло-
ву как кальке с английского многозначного слова посвя-
щен отдельный раздел. В аннотации автор подчёркивает, 
что выбор указанных выше переводов английских слов 
нередко подвергается критике за необоснованность и 
ошибочную оценку контекста, что подтверждается при-
мерами переводов, указанными в Reverso Context.

В то же время стоит отметить, что размеры аннота-
ций не являются одинаковыми и могут отличаться по 
количеству слов. С одной стороны, размер аннотации 
может вызвать у читателя реакцию в виде стремления 
обратиться к основному тексту, поскольку он осозна-
ёт, что полную информацию о работе можно получить 
только таким способом. С другой стороны, читатель 
может посчитать аннотацию либо слишком краткой и 
не несущей ценной информации (обычно в случае не-
большого объёма аннотации с краткой констатацией 
основных положений), или слишком трудной для вос-
приятия (речь идёт об аннотациях большого объёма с 
достаточно подробным в их пределах раскрытием ряда 
аспектов исследования).

Примером достаточно краткой является аннотация к 
статье по филологии авторства Э.А. Алиевой следующе-
го содержания:

Впервые на материале языковой структуры произве-
дений писателей-орнаменталистов показана модифи-

кация функционально-семантического статуса форм 
2-го лица местоимений и глаголов. В орнаментальном 
повествовании данные формы позволяют имитиро-
вать коммуникативную ситуацию непосредственного 
общения субъекта речи с различными типами адреса-
тов; служат одним из показателей субъективизации, 
создают игру формами 3-го и 2-го лица, что способству-
ет созданию полифонизма.

Хотя в аннотации указаны материал исследования, 
его результаты и выводы, автор не раскрывает в анно-
тации содержимое терминов «орнаменталисты» и «ор-
наментальное повествование», вводя при этом термин 
«функционально-семантический статус». Поскольку сре-
ди читателей могут быть как специалисты по литерату-
роведению, так и просто интересующиеся филологией 
люди, у читателя предсказуемо может возникнуть одна 
из двух реакций. В первом случае он может обратиться 
к основному тексту статьи, чтобы узнать, кто такие ор-
наменталисты и о каком статусе форм 2-го лица место-
имений и глаголов идёт речь. Так, в основном тексте в 
качестве примера высказываний приводится предложе-
ние «Почему же, как страус, ты прячешься при прибли-
жении неотвратимого “вдруг”?»; в качестве материалов 
исследования упоминаются произведения «Петербург» 
А. Белого, «Смерть Вазир-Мухтара» Ю. Тынянова, «Города 
и годы» К. Федина и «Дар» В. Набокова. Во втором слу-
чае читатель может отказаться от дальнейшего изучения 
текста, поскольку аннотация не даёт достаточно прямых 
ответов на вопрос, о чём именно повествует данная 
статья. Сложность заключается в том, что термин «пи-
сатели-орнаменталисты» может быть незнакомым для 
многих читателей, поскольку слово «орнаменталисты» 
употребляется чаще в составе сложного существитель-
ного «художники-орнаменталисты». Также словосочета-
ние «формы 2-го лица местоимений и глаголов» не сразу 
может навести человека на мысль о том, какая именно 
грамматическая форма подразумевается автором («вы 
свободны», «ты остановишься», «ты увидишь»).

Примером крупной по размерам аннотации, содер-
жащей намного больше по сравнению с привычным ви-
дом сведений об исследовании, является аннотация к 
статье В.Н. Бенды на историческую тематику:

С начала XVIII столетия в военной организации Рос-
сии были проведены существенные изменения, после ко-
торых она получила, почти во всех отношениях, новое 
устройство, заимствованное во многих случаях от ев-
ропейских государств. Для поддержания высокой боевой 
готовности и боеспособности создаваемой регулярной 
армии следовало обеспечивать её снабжение всеми не-
обходимыми видами довольствия, в том числе финансо-
вым, обмундированием и другим вещевым имуществом. 
В статье на основании ранее неизвестных архивных 
документов, хранящихся в Архиве Военно-историческо-



121Серия: Гуманитарные науки №12-3 декабрь 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

го музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, и 
других источников рассматриваются отдельные про-
блемы организации обеспечения личного состава русской 
армии, в том числе артиллерийского и инженерного кор-
пусов такими видами довольствия, как вещевое и финан-
совое. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения 
денежным довольствием, необходимым обмундировани-
ем и другим вещевым имуществом служащих, рядового, 
унтер-офицерского и офицерского состава артилле-
рийских и инженерных подразделений. Делается вывод о 
том, что существовавший в то время порядок пропор-
ционального формирования годового бюджета Приказа 
артиллерии за счет той или иной части доходов различ-
ных губерний и из других мест приводил к хроническому 
недофинансированию Приказа артиллерии, что, в свою 
очередь, затрудняло выделение финансовых средств в 
полном объеме на содержание и обеспечение повседнев-
ной жизнедеятельности артиллерийских и инженерных 
корпусов. В исследовании впервые в научный оборот вво-
дятся некоторые архивные и другие источники.

В рамках данной аннотации можно выделить подроб-
ное описание актуальности данной работы, широкий 
список документов, послуживших материалом исследо-
вания, и изучаемых аспектов, относительно подробное 
описание выводов по итогам работы и элементов новиз-
ны, однако подобная структура аннотации может пока-
заться даже специалисту по русской истории достаточно 
громоздкой в связи с большим количеством элементов, 
включённых в каждый блок аннотации. Также опреде-
лённую роль здесь играют используемые грамматиче-
ские конструкции, которые необходимо задействовать 
для передачи указанной выше информации. Так, аспект 
обеспечения личного состава русской армии раскры-
вается в аннотации достаточно подробно, поскольку в 
этом фрагменте аннотации упоминаются «рядовой, ун-
тер-офицерский и офицерский состав войск», а также 
«артиллерийский и инженерный корпуса».

Обращение к основному тексту данной статьи по-
зволяет сделать вывод, что по объективным причинам 
произвести сжатие текста в большем масштабе не пре-
доставляется возможным, поскольку в таком случае мо-
жет не соблюдаться точность изложения информации в 
аннотации: в таком случае понадобилось бы обращение 
к основному тексту статьи, чтобы узнать, о каких имен-
но аспектах снабжения русской армии велась бы речь (о 
каких войсках и в каком плане). В частности, в основном 
тексте указываются подробности снабжения русских 
солдат в XVIII веке, связанные с их годовыми жаловани-
ями и выделяемыми средствами на содержание артил-
лерийских и инженерных частей. При этом, ссылаясь 
на А.А. Гаврилову, представленные в основном тексте 
таблицы денежного содержания русской армии можно 
считать метатекстовыми компонентами научной статьи, 
поскольку они содержат исчерпывающую информацию 

по теме исследования. Она не входит напрямую в основ-
ной текст исследования и не упоминается в чистом виде, 
однако с помощью таблиц и содержащейся в них инфор-
мации читатель может узнать подлинные численные 
данные, полученные исследователями в ходе работы.

Исходя из этого, стоит заметить, что использование 
грамматических конструкций с однородными членами 
предложения (в том числе с обобщающими словами) в 
данном контексте может считаться лучшим из существу-
ющих вариантов компрессии первичного текста, а пред-
ставленный вариант аннотации — лучшим из возможных 
вторичных текстов, раскрывающим сущность проводи-
мого исследования. Сжатие таблиц, представленных в 
тексте статьи и играющих при этом роль метатекстовых 
компонентов, возможным не предоставляется.

Исходя из анализа вышеозначенных аннотаций в ка-
честве примеров, можно сделать вывод, что аннотация 
как метатекст действительно заставляет читателя об-
ращать внимание на наиболее существенные моменты 
основного текста (обычно читатель ищет их в основном 
тексте) и влияет на его решение о дальнейшем чтении 
научной статьи – это иначе называется сигнальной функ-
цией, согласно О.М. Силкиной. Помимо выполнения 
вышеозначенной функции, аннотация подчёркивает 
информационную ценность данных ключевых момен-
тов, поскольку в результате сжатия текста во вторичном 
тексте должны сохраняться наиболее существенные 
моменты первичного текста. Благодаря наличию суще-
ственных моментов можно провести поиск аннотаций 
со схожим содержимым, что связывается с поисковой 
функцией аннотации. Сохранение этих элементов во 
вторичном тексте как результате сжатия первичного тек-
ста также позволяет говорить о метаязыковой функции 
связности, подразумевая также последовательный и ло-
гичный переход от одной части текста к другой.

Наличие в аннотации всех этих свойств подтвержда-
ет логичность утверждения о том, что она играет роль 
метатекста по отношению к основному тексту. В то же 
время от размера и структуры аннотации зависит и воз-
можность обращения читателя к полному тексту статьи: 
недостаточность или чрезмерная плотность инфор-
мации, в том числе выраженная с помощью сложных 
грамматических конструкций, могут убедить читателя 
отказаться от подобных намерений. Стоит напомнить, 
что общепринятых стандартов составления аннотации 
и требований к объёму аннотации по словам или сим-
волам нет: издательский дом, выпускающий периодиче-
ские издания, сам выставляет собственные требования 
к аннотациям.

На основе всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что поисковая и сигнальная функции аннотации, 
выведенные О.М. Силкиной, по своей сущности совпа-
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дают с функциями ключевых слов, упомянутых Т.Н. Мо-
сквитиной и Е.Г. Абрамовым. Так, характеристика клю-
чевого слова как технических данных, обеспечивающих 
возможность поиска научной статьи с данным словом 
в информационной системе, эквивалентна поисковой 
функции аннотации: ввод содержимого аннотации или 
какого-либо ключевого слова позволяют найти статьи 
на схожую или ту же самую тему или те статьи, которые 
освещают тот же самый аспект на примере другого ма-
териала. В свою очередь, информационная составля-
ющая ключевых слов, позволяющая читателю принять 
решение об обращении к полному тексту научной ста-
тьи, эквивалентна сигнальной функции аннотации: на 
основании набора ключевых слов читатель также может 
принять решение о том, стоит ли ему читать полностью 
статью или же ему нужно выбрать другую статью на схо-
жую тематику.

Выводы

По результатам проведённого исследования можно 
сделать следующие выводы:

• Аннотация может считаться метатекстом по от-
ношению к основному тексту научной статьи, по-
скольку переключает внимание читателя на наи-
более существенные фрагменты основного текста, 
сохранившиеся в процессе его компрессии. По-
мимо этого, в результате компрессии в аннотации 

остаются именно те элементы основного текста, 
которые обладают наибольшей информационной 
ценностью и тем самым раскрывают сущность 
проведённой исследовательской работы.

• В зависимости от того, в какой степени была про-
ведена компрессия, читатель после прочтения ан-
нотации может решить обратиться к полному тек-
сту научной статьи, а может и отказаться от чтения 
текста статьи. Возможными причинами является 
как отсутствие критически важных моментов, рас-
крывающих суть исследования, так и чрезмерная 
плотность текста, не позволяющая читателю со-
средоточиться на наиболее важном содержимом 
аннотации.

• Метатекстовые элементы не ограничиваются раз-
делами аннотации и наборами ключевых слов, а 
могут встречаться в текстах в виде определений к 
конкретным терминам, в виде различных таблиц 
и схем, раскрывая для читателя те моменты, кото-
рые в основном тексте автором не раскрывались.

• Поисковой функции аннотации соответствует 
функция ключевого слова, позволяющая отыскать 
статью с данным ключевым словом в информаци-
онной системе. Сигнальной функции аннотации 
соответствует функция ключевого слова, позволя-
ющая читателю принять решение об обращении 
к полному тексту научной статьи или об отказе в 
чтении текста статьи.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития терминоси-
стемы международного воздушного права, представляющего собой от-
расль международного права, регулирующего международно-правовой 
режим воздушного мирового пространства, а также обеспечивающего 
порядок, условия и безопасность международных воздушных перевозок. 
В ходе исследования установлено, что история формирования терминоси-
стемы международного воздушного права включает в себя четыре этапа, 
каждый из которых характеризуется появлением определенных понятий и 
номинирующих их терминов. Выявлено, что наиболее активное развитие 
терминосистемы международного воздушного права отмечается после при-
нятия Чикагской конвенции (1944 г., 1994 г.), Женевской конвенции (1958 г.), 
Брюссельской конвенции (1938 г.), ИКАО и др., которые являются основными 
документами данной сферы, включающими в себя множество понятий и де-
финиций. Представленные в статье результаты имеют важное значение для 
современной лингвистики, переводческой практики и профессиональной 
коммуникации в сфере международного воздушного транспорта в рамках 
международного права.

Ключевые слова: терминосистема международного воздушного права, исто-
рико-диахронный анализ, язык для специальных целей.

HISTORICAL AND DIACRONIC 
ANALYSIS OF INTERNATIONAL 
AIR LAW TERMINOLOGICAL 
SYSTEM DEVELOPMENT

E. Zakirova
O. Vinogradova

E. Medvedeva

Summary: The article discusses the features of the development of the 
terminological system of international air law, which is a branch of 
international law that regulates the international legal regime of the 
world’s air space, as well as ensuring the order, conditions and safety of 
international air transportation. The study found that the history of the 
formation of the terminological system of international air law includes 
four stages, each of which is characterized by the emergence of certain 
concepts and terms that nominate them. It was revealed that the most 
active development of the terminological system of international air law is 
noted after the adoption of the Chicago Convention (1944, 1994), Geneva 
Convention (1958), Brussels Convention (1938) and ICAO, which are the 
main documents in this area, which includes many special concepts and 
definitions. The results presented in the article are of great importance for 
modern linguistics, translation practice and professional communication 
in the field of international air transport based on International Law.

Keywords: terminological system of international air law, language for 
special purposes, historical and diachronic analysis.

Историко-диахронный анализ терминосистемы 
международного воздушного права на материале 
научной литературы и юридических документов 

позволяет выделить четыре этапа ее развития: 1) с XVIII 
века до Парижской конвенции 1919 года; 2) с 1919 г. до 
1944 г.; 3) с 1944 г. до 1971 г.; 4) с 1971 г. до настоящего 
времени.

В ходе исследования выявлено, что первый этап 
истории терминологии, определяющийся с XVIII века до 
Парижской конвенции 1919 года, характеризуется по-
явлением первых терминологических единиц в сфере 
международного воздушного права, которые положили 
начало для дальнейшего развития его терминосистемы.

К наиболее ранним терминам международного воз-
душного права следует отнести такие понятия как: bal-

loon (воздушный шар), aerostat (аэростат), aeronautics 
(воздухоплавание), aeroplane (самолет), airspace (воз-
душное пространство), aircraft (воздушное судно), airship 
(воздушный корабль), dirigible (дирижабль) [1; 2].

Термин balloon (от фр. ballon) (воздушный шар) по-
явился в английском языке еще в XVI в. и означал «игра 
с большим мячом». Значение «мешок с нагретым возду-
хом для поднятия в воздух» данный термин приобрел в 
XVIII веке, когда братья Жозеф и Этьен Монгольфье за-
пустили свой первый аэростат [1]. Примечательно, что 
термином balloon называли любой тип аэростата. Этимо-
логический анализ показал, что само понятие aerostat (от 
греч. aer+statos) появилось в начале XVIII в. 

Понятие aeronautics (воздухоплавание) появилось 
в начале XIX в. и означало любое передвижение по 
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воздуху. Позже, в 1920-х годах, термин приобрел свое 
современное значение «полетов на летательных ап-
паратах легче воздуха», что было связано с развитием 
самолетов и необходимостью в конкретизации дан-
ного понятия [2].

Появление двигателей в XIX веке способствовало 
развитию новых типов аэростатов. В это время появ-
ляется понятие dirigible (дирижабль) (от фр. dirigeable). 
В ходе изучения научной литературы нами выявлено, 
что изначально любой аэростат было принято на-
звать balloon, данный тип аэростата также назывался 
как dirigible balloon. В форме существительного в ан-
глийском языке слово dirigible появилось в XIX веке. 
Однако, этимологический анализ показывает, что дан-
ное понятие существовало с XVI века в форме прила-
гательного, означающее «управляемый» [17] и являет-
ся синонимом к термину airship (air+ship) (воздушный 
корабль), изначально означавшее любое летательное 
средство [17].

Позднее появились такие понятия, как aircraft 
(air+craft) (воздушное судно) и aeroplane (от фр. aéro-
plane) (самолет). Слово aircraft по отношению к воздуш-
ным шарам впервые использовал Джон Вайз, что позво-
ляет утверждать о том, что значение «воздушное судно» 
данный термин приобрел именно в это время [17]. Эти-
мологический анализ термина aeroplane показал, что 
изначально этот термин использовался со значением 
«поверхность крыльев жуков», а по отношению к лета-
тельным аппаратам aeroplane начало использоваться 
только с 1873 года [17]. 

Изучение истории термина airspace (воздушное 
пространство) показало, что раннее использование 
этого понятия отмечается в начале XIX века в сфере 
строительства печей. В середине того же века термин 
airspace (воздушное пространство) использовался в 
отношении помещений в санитарных правилах для 
больниц. Свое современное определение данный тер-
мин приобрел в 1910 году. На Парижской конференции 
(1910 г.) была впервые сформулирована идея о сувере-
нитете воздушных пространств над государственной 
территорией [3].

В 1919 году в Париже была подписана конвенция о 
регулировании воздушной навигации (Парижская кон-
венция 1919 г.) [3], с появлением которой в развитии 
международного воздушного права отмечается второй 
этап. Важно отметить, что в связи с этим в статье 1 закре-
пляется термин sovereignty over the airspace (суверенитет 
над воздушным пространством), который означает «пра-
во государств распоряжаться небом над своей террито-
рией». Понятие sovereignty (от фр. sovereinete) существу-
ет в английском языке с середины XIV в. со значением 
«власть, авторитет». По отношению к государству в его 

значении «самостоятельность» закрепляется в XVIII веке 
[17]. Следовательно, с 1919 г. в сфере международного 
воздушного права данный термин стал использоваться с 
тем же значением, но уже в отношении воздушного про-
странства. 

В связи с необходимостью краткого и обобщенно-
го определения для участвующих в конвенции госу-
дарств, Парижской конвенцией был закреплен термин 
Contracting States (Договаривающиеся Государства). Вы-
явлено, что в дальнейшем States было заменено на более 
конкретное Party (Сторона) [10]. 

Выявлено, что на основе конвенции понятие 
nationality (национальность) получило новое значение. 
Этот термин появился в английском языке в конце XVII 
века, означавший «целостность нации». Следует отме-
тить, что к концу XIX в. значение сместилось в сторону 
«этническая группа» [17]. Таким образом, в международ-
ном воздушном праве закрепляется термин nationality 
of aircraft (национальность воздушного судна), означа-
ющее, что каждое воздушное судно имеет «этническую 
принадлежность» к тому государству, которому оно при-
надлежит.

Проведенное нами исследование показало, что в 
связи с развитием авиационной техники, появлением 
различных видов летательных аппаратов конвенцией 
закрепляются новые видовые понятия по отношению к 
родовому термину aircraft (воздушное судно). Таким об-
разом, появляются термины: state aircraft (государствен-
ное воздушное судно), private aircraft (частное воздуш-
ное судно), military aircraft (военное воздушное судно). 
При этом к понятию state aircraft (государственное воз-
душное судно) относятся не только воздушные суда, за-
действованные на государственной службе (таможенная 
служба, почта, полиция), но и военные. 

Исследование документа Парижской конвенции по-
казало, что в 1919 году была учреждена Международ-
ная комиссия по воздушной навигации (International 
Commission for Air Navigation). В связи с довольно длин-
ным названием организации возникла необходимость в 
его сокращении – аббревиации. Таким образом, в терми-
нологии международного воздушного права закрепля-
ется новая аббревиатура – ICAN [3].

Изучение научной литературы по международному 
воздушному праву позволяет утверждать, что второй 
этап истории отмечается периодом после проведения 
Парижской конвенции 1919 года до принятия Чикагской 
конвенции в 1944 году. Появление терминов в данный 
период истории связано с необходимостью системати-
зации новых понятий, возникающих вследствие разви-
тия военной техники, а также развития международных 
отношений.
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Развитие военной техники, в том числе и авиацион-
ной, возникновение военных конфликтов между госу-
дарствами стали причинами для появления правил ве-
дения воздушной войны. Документ был выпущен в 1923 
году в Гааге [4]. Следует отметить, что понятие воздушная 
война вошло в систему понятий международного воз-
душного права. В тексте данного документа были введе-
ны следующие термины: air warfare (воздушная война), 
flying ambulance (санитарная авиация), law and customs of 
air warfare (законы и обычаи воздушной войны) и др.

В связи с увеличением в XX веке количества между-
народных перевозок возникла необходимость в унифи-
цировании некоторых правил, что повлекло за собой 
закрепление в терминосистеме международного воз-
душного права новых понятий. На состоявшейся в 1929 
году Варшавской конвенции был подписан междуна-
родно-правовой документ, содержащий новые понятия 
[5]. Ключевым понятием данной конференции является 
термин international carriage (международные воздуш-
ные перевозки). В ходе этимологического анализа, вы-
явлено, что слово carriage (от др.фр. cariage) появилось 
в лексическом составе английского языка в XIV веке и 
означало «перевозка; транспортные средства на колесах 
в целом». В XIX веке эта лексема применялась по отно-
шению к железнодорожному транспорту. В международ-
ном воздушном праве слово carriage означает «перевоз 
грузов и/или пассажиров с территории одного государ-
ства на территорию другого» [17].

В ходе исследования выявлено, что конвенцией [5] 
также были закреплены и регламентированы следую-
щие понятия: passenger ticket (билет), luggage ticket (ба-
гажная квитанция), air consignment note (авиагрузовая 
накладная) и liability of the carrier (ответственность воз-
душного перевозчика) и др.

Слово ticket появилось в английском языке в XVI веке 
и образовано от французского etiquet, которое перво-
начально означало «короткая записка», затем приоб-
рело более специализированное значение – «бумага, 
дающая право или привилегию» [17]. В терминосистеме 
международного воздушного права данный термин был 
введен и получил свое закрепление, так как появилась 
необходимость терминологически обозначить докумен-
ты, которые пассажир должен иметь при себе, чтобы по-
пасть на воздушное судно.

Поскольку международное воздушное право являет-
ся отраслью международного права, то закономерным 
следует считать переход правовых терминов в лекси-
ческий состав данной отрасли права. К таким терминам 
следует отнести упомянутое понятие liability (ответ-
ственность), появившееся в правовой сфере в XVIII веке 
в значении «юридическая ответственность»: позднее 
данное понятие приобрело обобщенный смысл – «вещь, 

за которую ответственен человек» [17]. В международ-
ном воздушном праве данное понятие применяется по 
отношению к перевозчику, который несет ответствен-
ность за безопасность транспортировки пассажиров и 
обязанность по возмещению ущерба, причиненного по 
его вине.

Вследствие участившихся правонарушений в авиа-
ционной сфере Римской конвенцией 1933 года [10] были 
введены термины precautionary arrest (предупредитель-
ный арест) и third parties (третьи лица). Существительное 
arrest происходит от старо-французского arester, приме-
нялось и применяется в значении «взятие под стражу» 
[17]. В воздушном праве данная лексема появилась в 
связи с необходимостью обозначения акта задержания 
воздушного судна, совершившего правонарушение. 
Лексема parties – множественное число от существи-
тельного part. Исследование показало, что юридическое 
значение данная лексема получила еще в XIV в., отно-
сясь к группе лиц, участвующих в судебном процессе. 
Согласно этимологическому анализу, в XV в. это понятие 
приобрело значение «конкретный человек» [17]. Такое 
же значение данный термин имеет и в сфере междуна-
родного воздушного права, введенный для конкретного 
обозначения людей, нанесших ущерб конкретному воз-
душному судну.

Проведение регулярных воздушных перевозок спо-
собствовало участившимся авиационным происшестви-
ям. Это привело к подписанию конвенции в Брюсселе 
в 1938 году [1; 2] и установлению размеров выплат для 
лиц, участвовавшим в спасательных операциях воздуш-
ных судов. Таким образом, был введен термин indemnity 
for expenses and remuneration for salvage (возмещение рас-
ходов и вознаграждение за спасание).

Следует отметить, что результатом состоявшейся в 
1944 году Чикагской конференции в составе 52 стран 
явилось принятие Конвенции о международной граж-
данской авиации [7]. В Главе 2 настоящей конвенции 
вводятся два новых термина: scheduled flights (регу-
лярные полеты) и non-scheduled flights (нерегулярные 
полеты). Данные понятия являются видовыми по от-
ношению к общему термину flight. Разделение таких 
видов полета связано с тем, что в международном воз-
душном праве необходимо было установить принци-
пы и права воздушных судов для полетов между тер-
риториями государств.

Развитие технологий привело к появлению нового 
вида летательного средства – pilotless aircraft (беспилот-
ное воздушное судно), закрепленный в терминосистеме 
международного воздушного права как видовое поня-
тие термина aircraft. Термин pilotless aircraft закреплено 
8 статьей Чикагской конвенции и означает «никем не-
управляемое воздушное судно» [7].
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В ходе исследования выявлено, что Чикагская кон-
венция как один из основных документов международ-
ного воздушного права внесла в его терминосистему 
множество понятий: prohibited areas (запретные зоны), 
aircrafts in distress (воздушные суда, терпящие бедствия), 
investigation of aviation accidents (расследование авиаци-
онных происшествий), documents carried in aircraft (до-
кументация на воздушном судне), airline (авиационные 
предприятие), air service (воздушное сообщение), interna-
tional air service (международное воздушное сообщение) 
и др. [7].

Исследование показало, что происшествия среди 
авиации не являются редким случаем и это привело к 
их классификации по степени серьезности и появлению 
новых видовых понятий. Таким образом, приложения к 
Чикагской конвенции выделяют: aircraft incident (авиаци-
онный инцидент), aircraft accident (авиационное проис-
шествие) и serious incident (воздушная авария) и др. 

Конвенцией также закрепляется термин personnel 
(авиационный персонал), образованный от француз-
ского personnel. В ходе этимологического анализа было 
выявлено, что данное понятие появилось в английском 
языке в XIX веке со значением «лица, занятые в какой-
либо сфере деятельности» [17].

Важным событием для международного воздушного 
права является создание Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) – The International Civil Avia-
tion Organization (ICAO). Название данной организации 
относится к аббревиациям в терминологии междуна-
родного воздушного права. Данный документ (ИКАО) со-
держит специальный словарь, совмещающий в себе всю 
терминологию гражданской авиации на 6 языках [8]. 

Следует отметить, что третий этап определяется пе-
риодом с 1944 года до 1971 года. Выявлено, что в данный 
период отмечается появление в терминосистеме новых 
юридических понятий, так как возникла необходимость 
в регулировании возникающих правонарушений в сфе-
ре международного воздушного права.

В 1948 году в Женеве была принята Конвенция о 
международном признании прав на воздушном судне 
[9]. Причиной для принятия данной конвенции является 
установление круга прав на воздушное судно, что при-
вело к появлению соответствующего термина – rights 
in aircraft (права на воздушное судно). Как показывает 
анализ, термин right, имеющий германское происхож-
дение, закрепился в юридической сфере значительно 
раньше, но развитие экономических, политических и т.д. 
отношений между государствами привело к появлению 
терминов, необходимых для унификации правил и зако-
нодательных документов международного воздушного 
права, что повлекло за собой появление в данной сфере 

терминов, использующихся в юридической сфере дея-
тельности [17]. 

Для нашего исследования также представляет инте-
рес тот факт, что данная конвенция определяет понятие 
aircraft (воздушное судно) как основную семантическую 
составляющую понятий: engines (двигатели), the airframe 
(планер), propellers (лопастные винты), radio apparatus 
(радиоаппаратура) и др., – независимо от того, установ-
лены они на самом воздушном судне или отделены от 
него, т.е. aircraft – родовое понятие по отношению к при-
веденным выше терминам.

В Риме в 1952 году была подписана Римская конвен-
ция, в ходе которой было дано четкое определение тер-
мину the operator of the aircraft (эксплуатант воздушного 
судна) [10]. Это позволяет утверждать о том, что именно 
в это время было закреплено данное понятие в терми-
носистеме международного воздушного права. Можно 
предположить, что данный термин необходим для иден-
тификации лица, эксплуатирующего судно и привлече-
ния его к ответственности.

В ходе исследования также выявлено, что конвенци-
ей об открытом море, подписанной в 1958 г. были закре-
плены термины: freedom to fly over the high seas (свобода 
полетов над открытом морем) и the right of hot pursuit 
(право преследования «по горячим следам») [15]. Это 
связано с тем, что статус воздушного пространства над 
морской территорией не был определен, что потребова-
ло закрепления конкретных понятий в терминосистеме. 
Кроме того, термин hot pursuit (преследование «по го-
рячим следам») также относится к правовой сфере дея-
тельности. Важно отметить, что в сфере международного 
воздушного права данный термин используется для обо-
значения погони за пиратскими воздушными суднами. 

В терминосистеме международного воздушного пра-
ва также отдельно выделяется термин Antarctica (Антар-
ктика), как непосредственно связанный с Договором об 
Антарктиде, заключенным между государствами в 1959 
г. [12]. Следует отметить, что в результате анализа также 
определены некоторые топонимы, т.е. географические 
названия, входящие в терминологию международного 
воздушного права, например: strait of Gibraltar (Гибрал-
тарский пролив), Arctic (Арктика) и др.. Такие наименова-
ния вводятся в терминосистему для того, чтобы обозна-
чить какую-либо территорию, к которой относится тот 
или иной правовой документ.

Считаем необходимым отметить, что Монреаль-
ской конвенцией 1971 года [8] вводится термин air 
waybill, который является синонимом вышеупомяну-
тому термину air consignment note (авиагрузовая на-
кладная). Считаем, что произошло сокращение тер-
мина, связанное с необходимостью конкретизации 
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понятия, придания ему более узкого значения в со-
временных реалиях. 

К терминам, появление которых отмечается при-
мерно в 60-х годах XX веке следует отнести термин 
air piracy (воздушное пиратство). Термин piracy (пират-
ство) по отношению к воздушным суднам упоминается 
в Конвенции об открытом море 1958 г. [15]. Этимоло-
гический анализ показал, что слово piracy (от лат. pira-
tia) появилось в английском языке в XV в. и означало 
«ограбление на море» [17]. В сфере международного 
воздушного права данный термин соотносится с угона-
ми, захватами и другими подобными преступлениями 
в отношении воздушного судна. Необходимо также от-
метить, что один из вопросов 24-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН назывался piracy in the air (пиратство 
в воздухе) [14]. Этот вопрос, действительно, относился 
к актуальным из-за участившихся угонов воздушных 
судов в 1969-1970 гг., о чем свидетельствует принятие 
Гаагской конвенции в 1970 году, в заголовке которой 
используется термин unlawful seizure of aircraft (неза-
конный захват воздушного судна) [4], который можно 
считать синонимом термина piracy (пиратство). Анализ 
материалов показал, что термин air piracy («воздушное 
пиратство») используется в общелитературном языке, 
в правовых документах предпочитают его синоним – 
unlawful seizure (незаконный захват). Можно предпо-
ложить, что это связано с тем, что слово seizure имеет 
более конкретное значение, чем piracy.

Современный этап, выделенный в истории меж-
дународного воздушного права, отмечается с 1972 
года по настоящее время. Появление терминов в дан-
ный период связано с политической, экономической 
и социальной ситуацией в мире. Прежде всего, в дан-
ном периоде истории международного воздушного 
права следует отметить конвенцию ООН по морскому 
праву, принятую в 1982 году [15]. Данная конвенция 
сыграла роль в формировании правового режима не 
только в морской территории, но и в том числе воз-
душном пространстве над ней, что привело к появ-
лению новых понятий в терминосистеме: safety zone 
(безопасная зона), air routes (воздушные коридоры 
пролета), exclusive economic zone (исключительная эко-
номическая зона), archipelagic passage (архипелажный 
пролет) и др.

Важным для истории развития терминосистемы 
международного воздушного права является Договор 
по открытому небу 1992 года. В связи с необходимостью 
регулирования разведывательных полетов договором 
вводятся такие понятия как: observation flight (наблюда-
тельный полет), transit flight (транзитный полет), passive 
quota (пассивная квота), active quota (активная квота), 
maximum flight distance (максимальная дальность по-
лета), sensor (аппаратура наблюдения), ground resolution 

(разрешающая способность на местности), observation 
period (период наблюдения), flight monitor (бортконтро-
лер), flight representative (летный представитель), mission 
plan (план миссии), flight plan (план полета) и Open Skies 
airfield (аэродром открытого неба), observation aircraft 
(самолет наблюдения) и др. [16].

Развитие ядерной промышленности и появление 
новых угроз для гражданской авиации стали причи-
ной для подписания Пекинской конвенции в 2010 году 
[13]. В связи с этим в терминосистему международного 
воздушного права переходят термины из химической 
и ядерной промышленности: toxic chemical (токсичный 
химикат), radioactive material (радиоактивный материал), 
nuclear material (ядерный материал), precursor (прекур-
сор) и chemical weapon (химическое оружие), которые 
необходимы для идентификации угрожающего жизни 
элемента на борту воздушного судна.

Следует отметить, что в настоящее время терминоси-
стема международного воздушного права продолжает 
активно развиваться. Этому способствуют политиче-
ские, экономические, военные и социальные конфликты 
между государствами. Анализ источников современных 
источников СМИ показал, что в связи с современной 
политической ситуацией в мире появились следующие 
наименования: closure of airspace (закрытие воздушного 
пространства), to close the sky (закрыть небо), air domi-
nance (господство в небе), unfriendly skies (недружествен-
ное небо), airspace ban (запрет на полет в воздушном 
пространстве), to refuse entry to airplanes (отказать во 
въезде самолетам), empty skies (пустое небо), to ban from 
airspace (запретить доступ к воздушному пространству), 
divided sky (разделенное небо) и др.

Следовательно, становление терминосистемы меж-
дународного воздушного права берет начало с XVIII 
века и продолжает активно развиваться до настояще-
го времени. За историю его развития было подписано 
множество конвенций, в результате которых постоянно 
вводились и вводятся новые понятия в терминосистему 
международного воздушного права. С течением време-
ни терминология усложнилась, некоторые термины при-
обрели новые значения.

В заключении следует отметить, что история форми-
рования терминосистемы международного воздушного 
права включает в себя четыре этапа, каждый из которых 
имеет свои особенности, выражающиеся в появлении 
определенных понятий и номинирующих их терминов. 
Выявлено, что наиболее активное развитие терминоло-
гии международного воздушного права отмечается по-
сле принятия Чикагской конвенции 1944 г., Чикагской 
конвенции 1994 г., ИКАО которые являются основными 
документами, включающими в себя множество новых 
понятий и дефиниций.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена характеристике особенностей упо-
требления гиперболы для выражения семантики крайности в художествен-
ных произведениях Ф.М. Достоевского. Выявлено, что персоносфере Досто-
евского свойственна высокая частность проявления понятийной категории 
крайности в разных сферах. Стилистический прием гипербола активно уча-
ствует в передаче семантики крайности. Автор статьи систематизирует язы-
ковые средства выражения гиперболы для передачи семантики крайности.

Ключевые слова: семантика крайности, гипербола, Ф.М. Достоевский, функ-
ционально-семантическая категория, преувеличение, преуменьшение.

HYPERBOLE AS A MEANS 
OF EXPRESSING THE SEMANTICS 
OF EXTREMES IN THE ARTISTIC SPACE 
OF F. M. DOSTOEVSKY’S WORKS

A. Klyushina

Summary: This article is devoted to the characteristic features of the 
use of hyperbole to express the semantics of extreme in the works 
of F.M. Dostoevsky. It is revealed that Dostoevsky’s personosphere is 
characterized by a high frequency of manifestation of the conceptual 
category of extreme in different spheres. The stylistic device of hyperbole 
is actively involved in the transmission of the semantics of extreme. The 
author of the article systematizes the linguistic means of expressing 
hyperbole to convey the semantics of extreme.

Keywords: semantics of extreme, hyperbole, F.M. Dostoevsky, functional-
semantic category, exaggeration, understatement.

Цель статьи заключается в выявлении особенно-
стей употребления стилистического средства ги-
перболы для передачи семантики крайности на 

материале художественного пространства произведе-
ний Фёдора Михайловича Достоевского. Выбор выда-
ющейся личности Ф.М. Достоевского для исследования 
обосновывается тем, что этот мастер слова занимает 
особое место в русском культурном пространстве; его 
имя тесно связано с ценностями русского народа; его ху-
дожественные произведения отражают национальную 
действительность, характер русского народа. Эмпири-
ческий материал работы составили пятнадцать томов 
художественных произведений писателя. 

Настоящая работа обладает научной новизной, по-
скольку в этом аспекте творчество мастера слова еще 
не было предметом изучения. Ранее нами было выявле-
но, что персоносфере Ф.М. Достоевского свойственна 
высокая частность проявления понятийной категории 
крайности в разных сферах: в биографии Достоевского, 
которая перекликается с его творчеством; в творческом 
методе создания художественных произведений; в чер-
тах характера персонажей; в крайних ситуациях жизни 
персонажей художественных произведений; при описа-
ние русского характера, русской лингвокультуры через 
персонажей Ф.М. Достоевского [18]. Подтверждение мы 
находим в работах отечественных и зарубежных ученых 

и критиков разных времен.

Впервые о семантике крайности упоминается в мо-
нографии Т.М. Николаевой, посвященной феномену ак-
центного выделения [21]. Исследовательница показыва-
ет, что особая выделительная интонация в высказывании 
сообщает дополнительную информацию, формируя сво-
его рода «высказывание-тень». Т.М. Николаева выделяет 
четыре коммуникативные категории: предупоминания, 
противопоставления, крайности и экстраординарности. 
Автор монографии приводит пример коммуникативной 
категории крайности: - Дай бумаги! Клочок какой-нибудь 
дай! и отмечает, что крайность выбора объекта (а имен-
но клочка) актуализируется акцентным выделением в 
устной речи [21, с.63].

Мы предлагаем рассматривать семантику крайности 
как особую функционально-семантическую категорию 
русского языка со своим планом выражения. Средства 
передачи семантики крайности иерархически органи-
зованы и представлены на разных уровнях языка. Ранее 
нами был сделан теоретический обзор отечественных 
научных работ и справочной литературы для системати-
зации исследований о стилистических средствах, выра-
жающих семантику крайности [19]. В рамках настоящего 
исследования рассматривается стилистическое сред-
ство выражения семантики крайности – гипербола. 

DOI 10.37882/2223-2982.2022.12-3.19
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Анализ лексикографических источников позволяет 
отметить, что лексема крайность является полисеман-
том [16]. В таблице 1 представлен исследуемый нами 
лексико-семантический вариант (ЛСВ) вокабулы край-
ность, сформулированный в разных словарях.

Таблица 1. 
Подача исследуемого нами ЛСВ вокабулы крайность 

в некоторых словарях

Исследуемый ЛСВ лексемы крайность Словарь

Высшая и нисшая степень или мѣра, 
бѣдствіе, нужда, недостатокъ, 
бѣдность.

Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка1.

Высшая степень. Словарь русского языка XI-XVII 2 

Крайняя степень чего-л., чрезмерное 
проявление чего-л.

Словарь русского языка3.

Крайняя степень чего-н., чрезмерное 
проявление чего-н.

Толковый словарь русского 
языка с включением сведений 
о происхождении слов4.

То, что представляет собою крайнюю 
степень чего-нибудь (мнения, поведе-
ния, свойства).

Толковый словарь современно-
го русского языка5.

Исследуемый нами ЛСВ в зоне значения вокабулы 
характеризуется присутствием таких словосочетаний 
как высшая степень, крайняя степень, низшая степень, 
чрезмерное проявление и др. (подчеркнуты в таблице).

Перейдем к описанию гиперболы. По мнению А. Веж-
бицкой, русская речь изобилует гиперболами для выра-
жения положительных и отрицательных оценок. Иссле-
довательница считает такую любовь к категорическим 
суждениям отголоском моральной и эмоциональной 
ориентации русской души [1, с. 84]. Рассмотрим толко-
вание гиперболы в справочных изданиях. Перечислим 
некоторые из них. В «Энциклопедическом словаре-
справочнике «Выразительные средства русского язы-
ка и речевые ошибки и недочеты» под редакцией А.П. 
Сковородникова гипербола определяется как прием, 
основанный на чрезмерном преувеличении, интенсифи-
кации [23, с. 97].

В «Толковом словаре живого великорусского языка» 
В.И. Даля гипербола описывается как преувеличенье, 
всякое выражение впадающее в какую-либо крайность и 

приводятся следующие примеры: у меня нет ни копейки; 
он взором объемлет всё [2, с. 310].

Н.Ф. Кошанский представляет гиперболу как чрез-
мерное увеличение или чрезмерное уменьшение пред-
мета [20, с. 111]. К.П. Зеленецкий описывает гиперболу 
как «чрезмерное увеличение или преуменьшение, сде-
ланное в перенесении простых понятий к иносказа-
тельным вообще и к метафорическим в особенности» и 
приводит примеры: слезы льются ручьями, рекою; пот 
катится градом [15, с. 40].

Отметим наличие словосочетаний чрезмерное пре-
увеличение/преуменьшение/увеличение/уменьшение и 
лексемы крайность при описании гиперболы в словар-
ных статьях и научных трудах, что позволяет нам отно-
сить гиперболу к стилистическим средствам выражения 
семантики крайности.

Мастер текста Ф.М. Достоевский употреблял лексемы 
крайность и гипербола в сходном значении (контексту-
альные синонимы). Приведем отрывок из его письма Ев-
гении Петровне Майковой от 14 мая 1848 года:

(1) Но я бежал по инстинкту, предчувствуя слабость 
натуры моей, которая не может не прорваться в край-
них случаях и прорваться именно крайностями, гипер-
болически (Достоевский, 1996, т. 15, с. 72)6.

В (1) Ф.М. Достоевский через запятую перечисляет 
прорваться крайностями, гиперболически, что кос-
венно подтверждает идею соотношения крайности и 
гиперболы.

По той причине, что многие ученые указывают на 
сходство гиперболы и мейозиса, считаем необходимым 
прцитировать следующее определение: «мейозис – это 
стилистический прием, заключающийся в преуменьшении 
какого-либо качества, свойства предмета или процесса, 
явления (силы, значения, размера, веса и пр.)» [23, с. 175].

Для разграничения понятий гипербола и мейозис 
опишем точку зрения Ю.М. Скребнева. Исследователь 
полагает, что мейозис представляет собой «преумень-
шение объективно значительного или нормального» 
[22, с. 138]. В то время как гипербола имеет место при 
«преуменьшении объективно малого» [Там же, с. 138]. 
Кроме того, гипербола – это «количественное усиление 

1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 2: И – О. М.: Русский язык, 1989. – С. 791.
2 Словарь русского языка XI–XVII. М., Наука, 1981. — Вып. 8. — С. 10.
3 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. Т. 2. К–О. —  

М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. — С. 119.
4 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / РАН. Институт русского языка им. В.В. Вино-

градова, Отв. ред. Н.Ю. Шведова. — М., 2011: Издательский центр «Азбуковник». — С. 375.
5 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. — Москва: «Аделант», 2014. — С. 250.
6 Здесь и по всему тексту работы языковые примеры даются курсивом, анализируемое средство выделяется полужирным, 

сопутствующее анализируемому средство подчеркивается.
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интенсивности свойств» [Там же, с. 51]. Именно рассуж-
дение Ю.М. Скребнева считаем основополагающим для 
нашего исследования. Таким образом, под гиперболой 
мы понимаем 1) преуменьшение малого и 2) преувели-
чение большого или нормального.

Перейдем к характеристике языковых примеров. 
Лингвистический анализ позволяет отметить частотное 
употребление гиперболы в художественных произведе-
ниях Ф.М. Достоевского как при чрезмерном преувели-
чении, так и при чрезмерном преуменьшении, в которых 
и проявляется семантика крайности. 

Приведем примеры чрезмерного преувеличения:
(2) Меня это с ума сводит, а главное, эта огласка: во 

всех газетах в Петербурге и в Москве миллион раз писа-
ли (Достоевский, 1990, т. 10, с. 71);

(3) – И прекрасно, – перебила Татьяна Павловна, – и я 
тоже ей сто раз повторяла (Достоевский, 1990, т. 8, с. 
666).

В (2) и (3) гипербола (миллион раз писали, сто раз по-
вторяла) позволяет изображать чрезмерное преувели-
чение количественных характеристик объекта речи, что 
считаем средством выражения семантики крайности. 
Кроме того, такое бытование гиперболы служит усиле-
нием интенсивности.

Рассмотрим примеры, в которых гипербола употре-
бляется для чрезмерного преуменьшения при изобра-
жении небольшого в качестве ничтожно малого:

(4) – Иди! Проси! – заревел я, – иди сейчас, сию минуту, 
сию секунду! А ты все-таки палач! палач! палач! (Досто-
евский, 1989, т. 4, с. 539);

(5) – Показывай дорогу, Алексей Иванович, да поближе 
возьми… а далеко? – Два шага, бабушка (Достоевский, 
1989, т. 4, с. 666).

В (4) и (5) чрезмерное преуменьшение малого (сию 
минуту, сию секунду, два шага) считаем средством пере-
дачи семантики крайности. Отметим, что в этих приме-
рах гипербола также употребляется для усиления интен-
сивности признака незначительности.

Анализ языковых примеров позволяет заключить, 
что гиперболизация страстей и страданий персонажа 
художественных произведений является стилеобразу-
ющей чертой творчества Ф.М. Достоевского. Писатель 
применяет намеренное преувеличение степени пере-
живания персонажа. Покажем это на примере репре-
зентации образа лишь одного персонажа романа Досто-
евского «Братья Карамазовы» – на примере персонажа 
Дмитрия Карамазова.

Проявление крайности у персонажа Дмитрия Кара-
мазова фиксируется в разных аспектах: при описании 

образа персонажа, в словах самого персонажа, в словах 
других персонажей произведения, подробнее см. [17]. 
Представим некоторые примеры:

(6) Он [Дмитрий] же в эти два дня буквально метался 
во все стороны, «борясь с своею судьбой и спасая себя», 
как он сам потом выразился, и даже на несколько часов 
слетал по одному горячему делу вон из города, несмотря 
на то, что страшно было ему уезжать, оставляя Гру-
шеньку хоть на минутку без глаза над нею (Достоевский, 
1990, т. 9, с. 406);

(7) [слова Дмитрия] Но ведь сами же вы кричали, что 
широк Карамазов, сами же вы кричали про две крайние 
бездны, которые может созерцать Карамазов. Кара-
мазов именно такая натура о двух сторонах, о двух без-
днах, что при самой безудержной потребности кутежа 
может остановиться, если что-нибудь его поразит с 
другой стороны (Достоевский, 1991, т. 10, с. 248);

(8) [слова Ипполита Кирилловича] По натуре своей 
он [Дмитрий] тотчас же бросился в крайность и сам 
начал нас изо всех сил уверять, что Смердяков не мог 
убить, не способен убить. Но не верьте ему, это лишь 
его хитрость: он вовсе, вовсе еще не отказывается от 
Смердякова, напротив, он еще его выставит, потому 
что кого же ему выставить как не его, но он сделает это 
в другую минуту, потому что теперь это дело пока ис-
порчено (Достоевский, 1991, т. 10, с. 234).

В (6) представлен фрагмент описания персонажа 
автором, (7) – это слова самого персонажа Дмитрия Ка-
рамазова, а (8) – слова других персонажей об анализи-
руемом герое. Страсти и страдания персонажа Дмитрия 
Карамазова описаны на грани реальности (метался во 
все стороны, две крайние бездны, бросился в крайность). 
Именно гиперболизация страстей и страданий позволя-
ет передать семантику крайности. 

Лингвистический анализ языковых примеров позво-
ляет систематизировать примеры гиперболизации для 
выражения семантики крайности и выделить морфоло-
гические, лексические, фразеологические и синтакси-
ческие средства выражения гиперболы для передачи 
семантики крайности.

К морфологическим средствам относим примеры, в 
которых употребляются имена существительные во мно-
жественном числе, но имеющие форму только – един-
ственного числа. Например:

(9) – А позвольте спросить, – начал он (он говорил 
по-русски), – вы из каких доходов изволите здесь чаи рас-
пивать? ˂…˃ А разве вы затем в каторгу пришли, чтоб 
чаи распивать? Вы чаи распивать пришли? Да говорите 
же, чтоб вас!.. (Достоевский, 1988, т. 3, с. 248-249).

Среди лексических средств выражения гиперболы 
для передачи семантики крайности выделяем примеры 
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употребления квантора всеобщности:
(10) Конечно, всякий, кто знал хоть сколько-нибудь 

Николая Сергеича, не мог бы, кажется, и одному слову 
поверить из всех взводимых на него обвинений; а между 
тем, как водится, все суетились, все говорили, все ого-
варивались, все покачивали головами и... осуждали без-
возвратно (Достоевский, 1989, т. 4, с. 24);

(11) – Чтобы занять это место на железной дороге, 
мне непременно нужно хоть как-нибудь экипироваться, 
потому что я весь в лохмотьях. Вот, посмотрите на 
сапоги! (Достоевский, 1989, т. 6, с. 197);

(12) Но в эту минуту целая толпа, человек в шесть, 
лиц более или менее официальных, ринулась из-за кулис 
на эстраду, подхватила оратора и повлекла за кулисы 
(Достоевский, 1990, т. 7, с. 457);

(13) [о Наташе] И слезы, рыдания вдруг разом так и 
хлынули из ее сердца. Целых полчаса она не могла при-
йти в себя и хоть сколько-нибудь успокоиться (Достоев-
ский, 1989, т. 4, с. 288);

(14) Да ведь это одно баловство, один обман, один 
смех над вами, а вы верите. Что он, в самом деле, что ли, 
любит тебя, любовник-то? Не верю. (Достоевский, 1989, 
т. 4, с. 526).

В представленных примерах кванторы всеобщности 
(все, весь, целый, один) составляют гиперболы, которые 
выражают семантику крайности.

Анализ языковых примеров также позволяет выя-
вить фразеологические средства выражения гиперболы 
для передачи семантики крайности. Приведем примеры:

(16) Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного 
батюшку до крайности: он стал недоверчив, желчен; 
часто был близок к отчаянию, начал пренебрегать сво-
им здоровьем, простудился и вдруг заболел, страдал 
недолго и скончался так внезапно, так скоропостижно, 
что мы все несколько дней были вне себя от удара (До-
стоевский, 1988, т.1, с. 49);

(17) Тут председатель уже строго остановил ее, про-
ся умерить свои выражения. Но сердце ревнивой женщи-
ны [Грушеньки] уже разгорелось, она готова была поле-
теть хоть в бездну... (Достоевский, 1991, т. 10, с. 193).

В (16), (17) фразеологизмы служат средством выраже-
ния гиперболы для передачи семантики крайности. 

К синтаксическим средствам гиперболы относим та-
кие сочетания слов как сто раз, три года и подобные, 
например:

(18) Мы пугались, когда кто-нибудь входил. Мы боя-
лись, чтоб нас не застали, когда мы целуемся. А целова-
лись мы в этот день по крайней мере сто раз (Достоев-
ский, 1988, т.2, с. 49);

(19) Чихал он [Михайлов] в бумажный платок, соб-
ственный, клетчатый, раз сто мытый и до крайности 
полинялый, причем как-то особенно морщился его ма-

ленький нос, слагаясь в мелкие бесчисленные морщинки, 
и выставлялись осколки старых, почернелых зубов вме-
сте с красными слюнявыми деснами (Достоевский, 1988, 
т. 3, с. 363);

(20) – Решимость моя три года рождалась, – отве-
чает мне, а случай ваш дал ей только толчок (Достоев-
ский, 1991, т. 10, с. 363).

В (18), (19), (20) представлены лишь некоторые 
примеры употребления синтаксических конструкций 
выражения гиперболы для передачи семантики край-
ности. Подобные конструкции частотно представле-
ны в художественном пространстве произведений 
Ф.М. Достоевского.

На наш взгляд, особое внимание необходимо уде-
лить ансамблю средств выражения гиперболизации для 
передачи семантики крайности. Рассмотрим примеры:

(21) – Ни за что не подымется, ни за что, – победонос-
но и справедливо гордясь, прокричал Коля, – хоть весь 
свет кричи, а вот я крикну, и в один миг вскочит! Иси, 
Перезвон! (Достоевский, 1991, т. 10, с. 40);

(22) [слова обвинителя] Всё, что есть обратного по-
нятию о гражданине, полнейшее, даже враждебное отъе-
динение от общества: «Гори хоть весь свет огнем, было 
бы одному мне хорошо» (Достоевский, 1991, т. 10, с. 207);

(23) – Батюшка, ничего не знаю, голубчик Дмитрий 
Федорович, ничего не знаю, хоть убейте, ничего не знаю, 
– заклялась-забожилась Феня, – сами вы давеча с ней пош-
ли... (Достоевский, 1990, т. 9, с. 435);

(24) У нас, русских, вообще говоря, никогда не было глу-
пых надзвездных немецких и особенно французских ро-
мантиков, на которых ничего не действует, хоть земля 
под ними трещи, хоть погибай вся Франция на барри-
кадах, – они всё те же, даже для приличия не изменятся, и 
всё будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по 
гроб своей жизни, потому что они дураки (Достоевский, 
1989, т. 4, с. 484).

Синтагматическое соседство частицы хоть и кванто-
ра всеобщности (см. (21), (22)) или частицы хоть и гла-
гола в повелительном наклонении (см. (23), (24)) также 
характерны для художественных произведений Ф.М. До-
стоевского для выражения гиперболизации и передачи 
семантики крайности.

Подведем итоги. Персоносфере Ф.М. Достоевского 
свойственна высокая частность проявления понятий-
ной категории крайности в разных сферах. Стилисти-
ческий прием гипербола активно участвует в передаче 
семантики крайности. Наличие общего лексико-семан-
тического варианта в толковании лексемы крайность и 
термина гипербола подтверждает эту идею. 

Гиперболизация страстей и страданий персонажа 
художественных произведений является стилеобразую-
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щей чертой творчества Федора Михайловича Достоев-
ского и проявляется при описании образа персонажа, в 
словах самого персонажа, в словах других персонажей 
произведения. Нам удалось систематизировать языко-
вые средства гиперболизации для выражения семанти-

ки крайности. Мы выделили морфологические, лекси-
ческие, фразеологические и синтаксические средства 
выражения гиперболы для передачи семантики край-
ности, а также отметили активное участие некоторых 
ансамблей средств.
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В последние десятилетия наметилась тенденция к 
изучению фразеологии в контексте лингвокульту-
рологии. На наш взгляд, это является вполне обо-

снованным, так как фразеологизмы с национально-куль-
турным компонентом являются источником знаний об 
окружающей действительности, истории народа, его 
традициях.

В данном исследовании мы рассматриваем рече-
вое поведение человека в русских говорах Республики 
Мордовия как фразеосемантическое поле, что является 
наиболее продуктивным при многоаспектном анализе 
фразеологических единиц, входящих в его состав. Нами 
выделено макрополе «характеристика человека» и 10 
микрополей: 

 — молчаливый, неразговорчивый: и песен ни басен, 
как варёный, слова не добраться (дождаться), как 
оглашенный, как тюмик неуродливый;

 — болтливый: на язык гораздый, выговорить не да-
вать, овца забаистая, как язык подвешенный, про-
даст и купит, язык как помело;

 — грубая (женщина): как окшанка;
 — несговорчивый: не давать погладиться;
 — о ребёнке, который долго не начинает говорить: 

немой салтык;

 — вспыльчивый: с горячего поля, как пыль;
 — своенравный, не согласный с чем-либо: ставить 

на своём;
 — скандальный: стоит кобеля буланого;
 — нерассудительный: в голове чёрт семишник ис-
кал;

 — хвастливый: треплется как шебол;
 — громкоголосый: шинованная глотка.

Опираясь на классификацию, разработанную Н.М. 
Шанским [5], мы разделили фразеологизмы, структурно 
равнозначные сочетанию слов, на следующие группы:

 — Глагольные:
1. глагол + существительное: слова не добраться 

(дождаться), треплется как шебол;
2. глагол + местоимение с предлогом: ставить на 

своём;
3. глагол + существительное с прилагательным: сто-

ит кобеля буланого;
4. глагол в спрягаемой форме + инфинитив: выгово-

рить не давать, не давать погладиться;
5. личная форма глагола + личная форма глагола: 

продаст и купит.
Отметим, что 3 фразеологических единицы имеют 
в своём составе отрицательную частицу не, что 
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напрямую связано с отрицательной коннотацией.
 — Именные:

6. существительное + прилагательное: шинованная 
глотка, овца забаистая, сарафанное радиво, не-
мой салтык, с горячего поля.
Встречается много фразеологизмов, имеющих в 
составе служебные части речи. Выделим среди 
них следующие группы:

 — Компаративные сочетания с союзом как: как варё-
ный, как тюмик неуродливый, как язык подвешен-
ный, язык как помело, как окшанка, как пыль.

 — Существительное с отрицательной частицей: ни 
песен ни басен.

Самыми многочисленными являются устойчивые 
сравнения с союзом как, что объясняется спецификой 
выделения микрополя «характеристика человека».

Особый интерес представляют данные фразеологи-
ческие единицы в лингвокультурологическом аспекте, 
так как именно культура, традиции, накопленные наро-
дом на протяжении тысячелетий, находят отражение во 
фразеологической картине мира.

Фразеологические единицы, отражающие предмет-
ный (вещественный) код культуры: 

Как пыль. Вспыльчивый, раздражительный. У нас 
веть Ваня-тъ как пыль, но с ым, правдъ, быстръ проходит 
[2, с.200].

В основе фразеологизма лежит вещественная ме-
тафора, в которой характер человека, его речевое по-
ведение уподобляются мельчайшим сухим частицам, 
находящимся практически в непрерывном хаотичном 
движении, что и послужило поводом для отрицательной 
оценки образа.

В целом идиома выполняет роль эталона вспыльчи-
вости, раздражительности.

Сарафанное радиво, ирон. О людях, сообщающих 
известия, ничем не подтверждённые. Вот уж вернъ гъва-
рят, што ты сърафаннъя радива. И где токъ ты събираш 
фсяку бяку? [2, с. 217]

Образ фразеологизма основывается на метафоре, 
в основе которой соотнесение речевой деятельности 
с радиоприёмником, то есть со звуковой вещательной 
передачей. Кроме этого в идиоме заложен гендерный 
признак: сарафан – часть женского гардероба, поэтому 
болтливость характерна именно женщинам.

В целом фразеологическая единица отображает сте-
реотипное представление о людях, распространяющих 
сплетни и слухи.

Ставить на своём. Упрямо не соглашаться с чем-
либо, быть своенравным. И сын растёт как крутяк, фсё нъ 

сваём ставит [2, с. 238].

Образ фразеологизма соотносится с пространствен-
ным кодом культуры посредством глагола ставить и с 
вещественным кодом благодаря заключённой в идиоме 
метафоре.

Фразеологическая единица в целом передаёт стере-
отипное представление о своенравности и упрямстве.

Язык как помело. Об очень болтливом человеке. Язык-
тъ как помяло, а типерь глазам-тъ и стыднъ [2, с. 277].

В образе фразеологизма содержится соматизм (язык), 
который соотносится с телесным кодом культуры. В соче-
тании с компонентом помело (то же, самое, что и метла) 
наблюдается тесная связь с предметным кодом. Харак-
терной является связь с пространственным кодом, так 
как речь человека уподобляется перемещению помела, 
часто быстрому и беспорядочному. Метафора, лежащая 
в основе идиомы, отождествляет речевую способность с 
органами речи.

В целом фразеологическая единица передаёт стере-
отипное представление о болтливости.

Шинованная глотка у кого. О человеке с очень гром-
ким голосом. Глоткъ шыновъныя у няво, толькъ яво и 
слыхать нъ жнивье. Арёт, арёт, а фсё бес тълку [2, с. 52].

В образе фразеологической единицы компонент 
глотка принадлежит телесному коду культуры и ото-
ждествляется с голосом и речью. Можно предположить, 
что данный соматизм связан с магической символикой 
отражения внутреннего мира через речь, голос. 

Фразеологизм отображает стереотипное представ-
ление о громкости голоса.

Треплется как шебол (шубный лоскут). О том, кто 
любит хвастаться. Чилавек, када зачьнёт ис сибя въбра-
жать, пръ няво гъварят: «Треплиццъ как шабол» [2, с.272].

В основе идиомы лежит метафора, основанная на 
уподоблении шубного лоскута речевому поведению че-
ловека: как шебол треплется на ветру, так и человек, лю-
бящий хвастаться, разбрасывается словами. Фразеоло-
гическая единица через компонент шебол соотносится с 
предметным кодом культуры, через глагол трепаться – с 
пространственным кодом.

Фразеологизм в целом является эталоном хвастов-
ства.

Антропный код культуры представлен следующими 
идиомами:

Слова не добраться (дождаться, доберёшься). О 
молчаливом человеке. Ну и жыних у тибя, слова ни да-
браццъ [2, с. 67].
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Образ фразеологизма восходит к анимистическому 
восприятию мира, то есть одушевлению и олицетворе-
нию неживых предметов или отвлечённых понятий (на-
пример, слово).

Слово соотносится с антропным кодом культуры. 
Фразеологическая единица основывается на метони-
мии: слово отождествляется с речевой деятельностью. 
Метафорически слово ассоциируется с вещью, предме-
том. Глагол дождаться указывает на связь речи и времени 
и соотносится с временным кодом культуры. Значение 
данного фразеологизма противопоставлено культурной 
установке, заключающейся в предприимчивости и на-
ходчивости (например, в русском литературном языке: 
За словом в карман не лезет / не полезет).

В целом идиома отображает стереотипное представ-
ление о молчаливости.

Следующая группа, отражающая артефактивно-ве-
щественный код, представлена следующими фразео-
логизмами:

Как оглашенный. 1. Молчаливый, неразговорчивый. 
Нюр, а твой пъстаялиц как аглашэнный, малчит и малчит 
[2, с. 154].

В основе фразеологизма лежит артефактивно-веще-
ственная метафора. Примечательным является то, что в 
русском литературном языке данная идиома имеет про-
тивоположное значение (ср. кричит как оглашенный – че-
ловек, ведущий себя шумно, бессмысленно).

В целом фразеологическая единица передаёт стере-
отипное представление о неразговорчивых людях.

С горячего поля. Вспыльчивый, раздражительный. 
Она вить, бабъ-тъ, была з горячъвъ поля, нитирпеливъ 
была, ругалъсь по-фсякъски [2, с. 180].

В образе фразеологизма содержится компонент 
поле, который относится к природно-ландшафтному 
коду культуры, подразумевающий общность природных 
объектов, которые являются источником осмысления 
человеком окружающего мира. В данном случае поле 
противопоставлено дому. Компонент горячий соотно-
сится с физическим кодом культуры и представляет со-
бой сравнение по сходству (ср. горячая пора – время 
страды, т.е. тяжёлой летней работы на поле). 

Метафора, лежащая в основе идиомы, отождествляет 
вспыльчивого человека с состоянием, которое испыты-
вают люди во время страды.

Зоонимический код лежит в основе двух фразеоло-
гизмов:

Стоит кобеля буланого. Скандальный, бранчливый. Он 
адин стоит къбиля буланъвъ, каво хош абругат [2, с. 240].

Компонент фразеологизма кобель соотносится с зоо-
морфным кодом культуры и содержит представления о 
разных видах животных: собаке (кобель) и лошади (бу-
ланой). Буланая масть – одна из самых заметных и цен-
ных, отличительной чертой является цвет лошадиной 
шерсти. В связи с этим можно предположить, что мета-
форический перенос осуществлен по цвету. А собачий 
лай, громкий и порой надоедливый, уподобляется речи 
(брани) человека. 

Метафора, лежащая в основе идиомы, отображает 
стереотипное представление о скандальном человеке 
как об одном из видов домашних животных.

Овца забаистая, неодобр. О болтливом человеке. Эх 
ты, офца забаиста, болташ што надъ, што не надъ [2, с. 80].

В образе фразеологизма содержится зооним (овца), 
который лежит в основе метафоры. В русском литера-
турном языке овца часто служит символом беззащитно-
го, безобидно-глупого человека, который не может по-
стоять за себя (ср. заблудшая овца [1, с. 214]), в русских 
говорах Республики Мордовия овца отождествляется с 
болтливостью.

Религиозно-мифологический код представлен 
одним фразеологическим оборотом в голове чёрт се-
мишник искал у кого. Кто-либо не в состоянии разумно 
рассуждать, действовать. Ты с Иванъм луччи ни свя-
зывъйси: у ниво в гълаве чёрт симишник искал, пъдвидёт 
он тибя [2, с. 268]. 

Образ фразеологизма связан с мифологическими, а 
затем и с религиозно-христианскими представлениями, 
где чёрт является сверхъестественным существом, оли-
цетворяющим собой злое начало: он путает мысли чело-
века, лишает его рассудка. Компонент идиомы семишник 
связан с предметным кодом культуры и является назва-
нием монеты в 2 копейки, которая была распространена 
в России с середины XIX до середины XX вв.

В целом фразеологизм является стереотипным пред-
ставлением о неразумных действиях человека.

Физически-деятельностный код представлен сле-
дующими фразеологическими единицами.

На язык гораздый. Болтливый. Дъ вон хъть Палинкъ: 
самой не видать, а нъ язык уж гараздъ больнъ [2, с. 56].

В образе фразеологизма содержится соматизм (язык), 
являющийся отражением телесного кода культуры. Ме-
тафорически язык осмысляется как самостоятельный 
орган речевого аппарата человека, который обеспечи-
вает его речевую способность.

Фразеологический оборот в целом отображает сте-
реотипное представление о болтливости.
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Продаст и купит, неодобр. 2. О болтливом человеке. 
Зачем ты яму сказалъ, ты што, ни знаш яво, он сичяс фсем 
фсё этъ прадаст ы купит [2, с. 194].

Компоненты фразеологизма продаст-купит связаны 
с товарно-денежным кодом культуры. Метафорический 
перенос основан на отождествлении процесса купли-
продажи (ср. купи-продай – торговец) и речевого по-
ведения человека: желанию получить (купить) инфор-
мацию и передать (продать). И как торговец получает 
выгоду от продажи, так и болтливый человек получает 
удовольствие от передачи новостей (сплетен).

В целом идиома представляет собой эталон челове-
ка, не умеющего держать язык за зубами.

Не даваться погладиться. Быть несговорчивым. К няму 
лучшы ни пътхади, он и пагладиццъ ни даёццъ [2, с. 175].

Компонент фразеологизма даваться соотносится 
с антропным кодом культуры, компонент погладить-
ся – с физически-деятельностным кодом. В основе 
идиомы лежит метафора, основанная на отождест-
влении речевого поведения человека с физической 
деятельностью. В русском литературном языке зафик-
сирована фразеологическая единица погладить по 
шерсти (шёрстке), имеющая помету разг., ирон., со 
значением «поступать или говорить в соответствии с 
чьими-либо желаниями» [4].

Таким образом, идиома является стереотипным пред-
ставлением о нежелании вступать в разговор.

Немой салтык. О ребёнке, который долго не начина-
ет говорить. Вот эт-тъ, как увидал у меня канфетку, так ы 
начил: «Ба-та-та», а большъ ничё ни гъварит. Нямой сал-
тык, а уш вить яму скоръ два будет [2, с. 216].

В основе фразеологизма компонент немой соот-
носится с физически-деятельностным кодом культуры 
(лишённый способности говорить, безмолвный). Смеем 
предположить, что компонент салтык – это прозвище 
(оно также встречается в говорах Оренбургской обла-
сти: немой салтык – прозвище картавого, косноязычного 
человека [2, с. 152]), принадлежащее антропному коду 
культуры.

В целом, фразеологический оборот отражает стерео-
типные представления о ребёнке, который не начал го-
ворить по каким-либо причинам.

Итак, большинство фразеологизмов соотносятся с 
предметным (вещественным) кодом культуры, что го-
ворит об упрощении характеристики речевого поведе-
ния человека носителями русских говоров Республики 
Мордовия. Практически все фразеологические единицы 
содержат отрицательную коннотацию, и даже молчание 
воспринимается народом не как достоинством, а как не-
достаток, неумение поддержать разговор.
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URBANOLECTS OF THE GERMAN 
LANGUAGE: FEATURES OF FUNCTIONING 
AND PROBLEMS OF TRANSLATION

E. Lavristscheva
A. Lvova

N. Abroskina

Summary: The article is concerned with the study of the features of 
urbanolects (an urban language) and the analysis of methods for 
translating urbanolects from German into Russian. A brief review of 
works concerned with the study of urbanolects is given. The ways of the 
translation are analyzed on the material of song texts of famous German 
singers. In the article, the most frequent ways of urbanolects translating 
were identified, examples are given.

Keywords: urbanolect, dialect, the literary German language, the ways of 
the translation, functional analogue, selection of the equivalent.

Большие города обладают своим неповторимым 
«языком», на возникновение и существование 
которого влияют различные факторы: политиче-

ские, экономические, социальные, а также террито-
риальные изменениями. Немецкий урбанолект пред-
ставляет собой обширное и уникальное явление. В 
нем в особой, специфической форме репрезентируют-
ся этнокультурные особенности и менталитет носите-
лей немецкого языка. Однако изучению урбанолектов 
уделяется гораздо меньше внимания, как диалектам, 
т.к. города традиционно не включают в область иссле-
дования классической диалектологии. Тем не менее, 
можно отметить ряд работ, посвященных особенно-
стям функционирования берлинского урбанолекта 
[1], венского урбанолекта [2; 3], кёльнского и дюссель-
дорфского урбанолектов [4]. 

Понятие урбанолекта является достаточно новым. 
В современной лингвистике для обозначения данно-
го лингвистического явления используются различные 
термины: городской язык, городской обиходно-разго-
ворный язык, (городской) полудиалект, просторечие, 
урбанолект. В немецком языке для обозначения урбано-
лектов используют в качестве терминологических сино-
нимов такие термины, как «диалект» (Dialekt), «городской 
диалект» (Stadtmundart), «полудиалект» (Halbmundart), 
«сленг» (Slang), «нечистый немецкий» (unreines Deutsch), 

«язык улиц» (Gassenjargon) [5, с. 122]. 

В нашей работе мы используем термин «урбанолект», 
под которым мы, вслед за Горшковой Н.Э. понимаем 
«городскую языковую разновидность, объединяющую 
в своей сложной иерархически организованной струк-
туре всю совокупность употребляемых в городе форм, 
слоев и вариантов языка, взаимодействие которых осу-
ществляется в условиях социальной и коммуникативной 
многомерности» [1, с. 16].

Урбанолект представляет собой особую форму суще-
ствования языка, которая употребляется, как правило, 
в большом городе. Н.А. Горшкова отмечает, что урбано-
лект – это городская языковая разновидность, ее отли-
чает сложная, иерархически организованная структура, 
которая объединяет всю совокупность употребляемых 
в городе вариантов языка и взаимодействие которых 
происходит в условиях социальной и коммуникативной 
многомерности [1, с. 44].

Материалом нашего исследования послужили 
тексты немецких музыкальных произведений, содер-
жащих урбанолекты. В качестве материала исследо-
вания были выбраны немецкие песни популярных 
музыкальных исполнителей: «Bläck Fööss», «BRINGS», 
«Beatsteaks», «Einstürzende Neubauten», «Oomph!», 
«Kraftwerk», «Megaherz», «Rammstein», «Ruoska», 
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«Sodom», «Tanzwut», «Unheilig», «Wir Sind Helden», по-
лучивших признание слушателей всего мира, а также 
заслужившие положительные отзывы у музыкальной 
общественности различных стран. Примеры из тек-
стов были отобраны методом сплошной выборки в 
количестве 70 лексических единиц.

В ходе исследования особенностей перевода урба-
нолектов на примерах немецких музыкальных произ-
ведений были выделены следующие основные способы 
перевода: подбор эквивалента, использование функци-
онального аналога, описательный перевод, передача го-
родского языка с помощью сленга, переводческая ком-
пенсация, прием добавления. 

Наиболее частотными способами перевода урбано-
лектов являются, использование функционального ана-
лога, подбор эквивалента. 

В процессе использования функционального аналога 
при переводе песни, переводчик стремится к тому, что-
бы передать максимально точный текст, который согла-
совался бы с музыкой. Этот способ перевода называют 
также песенным переводом. 

Приведем пример из песни «Am Dom Zo Kölle» груп-
пы «Bläck Fööss»:

Se dunn uns sare – wat all mer jehatt (кельн.) - sie sagen 
uns (немецк.) – Они говорят нам - весь мир джехатт. 

De Stadt dät noch schlofe (кельн.) - Die Stadt schlief noch 
(немецк.). – Город еще спал. 

В данных примерах мы можем наблюдать особен-
ность кёльнского диалекта, а именно использование 
для выражения действия, происходящего в настоящем 
или прошедшем времени, аналитических грамматиче-
ских форм с использованием вспомогательного глагола 
«dun» (tun), что не является типичным для литературно-
го немецкого языка. 

Приведем следующий пример из песни «2 O’clock» 
группы «Beatsteaks»: Na, du bist ja aber auch ein bemoostes 
Haupt! - Да ты уже стреляный воробей! В данном приме-
ре использован урбанолект bemoost, который переведен 
словосочетанием стреляный воробей. Стоит отметить, 
что такое сочетание слов привычно для русскоязычного 
слушателя, в то время как буквальный перевод лексемы 
замшелый (das Moos – мох) представляется менее удач-
ным вариантом для перевода текста песни, но при этом 
изменяется частеречная принадлежность. С целью со-
хранения принципа сочетаемости можно было бы вос-
пользоваться следующими общепринятыми словами: 
старый, опытный.

Рассмотрим еще один пример из песни «Tausend 

Mann und ein Befehl» группы «Oomph!»: Jetzt hat sie sich 
so eingefuchst. - Теперь она уже так натаскалась (насоба-
чилась). В процессе перевода урбанолекта einfuchsen мы 
можем наблюдать смену образа, которая обусловлена 
различием между национально-специфическими значе-
ниями зоонимов в немецком и русском языках: вместо 
зоонима лиса (нем. der Fuchs) в русском языке использу-
ется лексема собака (ср. рус. натаскать собаку на какое-
либо дикое животное с целью охоты). 

Как показывает анализ языкового материала, подбор 
эквивалента также является одним из самых частотных 
способов перевода урбанолектов. 

Рассмотрим пример из песни «Til Death Do Us Unite» 
группы «Sodom»: Er geht jede Stunde lungenbräunen. - Он 
коптит легкие каждый час. Эквивалентный перевод лек-
семы lungenbräunen – «коптить легкие» можно считать 
удачным, так как, с одной стороны, русский эквивалент 
соответствует значению исходной лексической едини-
цы, а с другой стороны, ассоциируется в сознании но-
сителя русского языка с выражением коптить небо, т.е 
заниматься чем-то бесполезным.

Рассмотрим следующий пример песни «Augen auf!» 
группы «Oomph!»: büffeln – зубрить. Немецкая лексема 
«büffeln» происходит от глагола «buffen» - «бить, дол-
бить». При переводе была выбрана эквивалентная лек-
сема в русском языке. В русском языке глагол «зубрить» 
происходит от соматизма «зуб», первоначально данный 
глагол имел значение «делать зазубрины, зубцы», в даль-
нейшем в ходе метафорического переноса слово «зу-
брить» приобрело переносное значение «учить назубок, 
усердно что-то учить». 

Рассмотрим следующие примеры из песни «Hans 
guck in die Luft» группы «Sodom»: hamstern – хомячить. 
Образную основу и немецкого глагола «hamstern», и рус-
ского «хомячить» составляет сравнение с хомяком, ко-
торый постоянно что-то жует, набивая щеки.

Таким образом, следует отметить, что с помощью ур-
банолектов репрезентируются особенности и отличи-
тельные черты того города, в котором он употребляется. 
В процессе перевода следует принимать во внимание 
не только лингвистические, но и экстралингвистические 
особенности, т.к. основу для урбанолекта составляет 
местный диалект, на который в ходе развития урбанолек-
та оказывают значительное влияние различные измене-
ния, связанные с экономическими, политическими, куль-
турными и социальными факторами. Анализ языкового 
материала позволяет утверждать, что подбор эквивален-
та и использование функционального аналога являются 
наиболее предпочтительными способами перевода ур-
банолектов для достижения адекватности перевода.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТОВ «МУЖ» И «ЖЕНА» 
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Аннотация: Цель исследования – сопоставительный анализ концептов 
«муж» и «жена» в русском и китайском языке, выявление черт сходства и 
отличия. Научная новизна исследования состоит в том, что в нём впервые 
исследуются концепты «муж» и «жена» в сопоставительном аспекте при-
менительно к русской и китайской лингвокультурам на материале паремий 
данных языков. В результате проведённого исследования выявлено, что 
в трактовке семантики и коннотаций концептов «муж» и «жена» в данных 
лингвокультурах есть сходство и отличия. Сходство заключается в традици-
онно позитивной оценке мужа и жены как членов семьи. Отличия касаются 
более значимой роли жены в китайской лингвокультуре, большей важности 
для китайцев отношений супругов с родителями и т.п.

Ключевые слова: концепт «муж», концепт «жена», русский язык, китайский 
язык, лингвокультура.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 
CONCEPTS OF "HUSBAND" AND "WIFE"  
IN RUSSIAN AND CHINESE

Liu Aihua

Summary: The purpose of the study is a comparative analysis of the 
concepts of «husband» and «wife» in Russian and Chinese, identifying 
similarities and differences. The scientific novelty of the study is that it 
is the first time that the concepts of «husband» and «wife» are studied 
in a comparative aspect in relation to Russian and Chinese linguistic 
cultures on the material of the paroemias of these languages. As a result 
of the conducted research, it was revealed that there are similarities and 
differences in the interpretation of the semantics and connotations of the 
concepts «husband» and «wife» in these linguistic cultures. The similarity 
lies in the traditionally positive assessment of husband and wife as family 
members. The differences relate to the more significant role of the wife 
in Chinese linguoculture, the greater importance for the Chinese of the 
relationship of spouses with parents, etc.

Keywords: the concept of "husband", the concept of "wife", Russian 
language, Chinese language, linguoculture.

Введение

Актуальность исследования объясняется недоста-
точной изученностью концептов «муж» и «жена», 
играющих значимую роль в любой национальной 

культуре. Семья и семейные отношения представляют 
собой важнейшую часть картины мира любого языка. 
Главенствующие роли в семье традиционно отводятся 
мужу и жене, однако в их трактовках могут наблюдать-
ся отличия, свойственные различным лингвокультурам 
и связанные со стандартными культурными взглядами, с 
обычаями, традициями и историей народа.

По мнению Е.И. Зиновьевой, лингвокультурология 
является этофилологической наукой, которая анализи-
рует и изучает многообразные методы представления 
познаний об окружающем мире с помощью изучения 
единиц языка различных уровней (Зиновьева, 2016, с. 
54). В её рамках можно провести описание языковых 
единиц, репрезентирующих концепты, выявить оттенки 
и ассоциации, которые показывают восприятие концеп-
тов носителями языка. В двух обособленных лингвокуль-
турах складываются свои стереотипные представления 
о каждом отдельно взятом концепте. В результате кон-
цепты «муж» и «жена» по-разному воспринимаются в 

русском и китайском языках. 

Концепты «муж» и «жена» рассматриваются лингви-
стами на базе различных языков, причём чаще всего 
именно как совокупность двух тесно связанных друг с 
другом концептов. Е.Д. Дригалова на основе анализа 
концептов «муж» и «жена» отмечает в финской посло-
вичной картине мира «противопоставление характеров 
мужа и жены» (Дригалова, 2016, с. 53). С. В. Бурдун, рас-
смотрев концепты в кубанской фразеологии, выявляет 
«единство и равнозначность данных концептов с точки 
зрения дихотомичной категории ‘свой – чужой’» (Бурдун, 
2020, с. 45). Исследователи анализируют концепты «муж» 
и «жена» как элементы более общего концепта «семья» 
(Фисенко, Лазарев, Чернова, 2015). Нередко концепты 
«муж» и «жена» рассматриваются в сопоставительном 
аспекте, например, на базе русского и болгарского (Или-
ева, 2019), английского и узбекского (Уралова, 2020) и 
других языков. Применительно к лингвокультуре рус-
ского и китайского языков такое сопоставление пока не 
проводилось.

В ходе данного исследования были поставлены за-
дачи: во-первых, рассмотреть и сопоставить пословицы 
русского и китайского языков с целью выявления в них 
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концептов «муж» и «жена»; во-вторых, отметить сходство 
данных концептов в русской и китайской лингвокульту-
рах; в-третьих, выявить отличия в реализации концептов 
«муж» и «жена» в данных языках и лингвокультурах. 

Исследование проводилось при помощи следующих 
методов: описательного, сравнительно-сопоставитель-
ного, метода лингвокультурологического анализа, ме-
тода лингвистической реконструкции культуры, метода 
сплошной выборки (при подборе материала).

Теоретической базой исследования послужили 
ключевые труды по вопросам теории концепта (Зино-
вьева, 2016; Кубрякова, 2004; Лихачёв, 1993; Попова, 
Стернин, 2007 и др.), а также разнообразные научные 
статьи, анализирующие концепты «муж» и «жена» (Бур-
дун, 2020; Дригалова, 2016; Илиева, 2019; Уралова, 2020 и 
др.). Концепт мы понимаем как совокупность значений, 
понятий и ассоциаций, возникающих у современной 
языковой личности в процессе осмысления какого-то 
явления, понятия (Крылова, 2013, с. 216).

Практическая значимость исследования заключа-
ется в возможности использования его результатов в 
ходе преподавания различных вузовских курсов и спец-
курсов по лингвокультурологии, лингвоконцептологии, 
сопоставительной лингвистике и др.

Лингвоанализ русских концептов «муж» и «жена»

Анализ русских паремий показывает в первую оче-
редь традиционную трактовку концептов «муж» и 
«жена». Муж является главным в семье: «Птица крылья-
ми сильна, жена мужем красна», он также финансово в 
полной мере обеспечивает свою семью: «За добрым му-
жем как за каменной стеной, за худым мужем и забора 
нет». Также важной ролью мужа является роль отца: «Бог 
до людей, а отец до детей», а значимым для него умени-
ем – способность многое делать по дому, трудолюбие: 
«Муж пашет, а жена пляшет». В восприятии носителей 
русского языка муж – умный, сильный, заботливый, му-
жественный, верный, ответственный и надёжный чело-
век: «За мужа завалюсь, никого не боюсь»; «За хорошим 
мужем жена молодеет»; «Муж – дому строитель, нищете 
отгонитель». 

Лингвоанализ русских концептов «муж» и «жена» 
также показывает неразрывное единство в миропони-
мании мужа и жены, их зависимость друг от друга: «За 
хорошим мужем и жена хороша»; «Доброю женою и муж 
честен»; «Без мужа – что без забора, без жены – что без 
крыши». Жена и муж у носителей русского языка тесно 
взаимосвязаны между собой и представляют единое це-
лое, без которого семья распадется. Многие пословицы 
прославляют жену: «Хозяйкой дом стоит»; «Каждая жена 
в своем доме царица»; «Милая жена – половина добра; 

умная жена – добру голова»; «Женская мудрость всему 
опора». Можно сказать, что жена представляется в рус-
ской лингвокультуре как самая мудрая и добродетель-
ная в семье, но в то же время как член семьи, несомнен-
но, занимающий зависимое положение.

Стереотипный образ мужа у русских таков: муж явля-
ется опорой для женщины, любит и уважает свою жену, 
помогает ей в решении различных проблем и поддержи-
вает во всем. Однако пословицы транслируют и отрица-
тельные представления о муже, существующие в русской 
лингвокультуре, например, склонность мужа к грубости, 
ревности или лени: «Стужа лучше худого мужа». В осмыс-
лении русских бытует стереотипное мнение о «рогатом» 
муже, которому изменяет жена: «Муж в дверь, а жена в 
Тверь», «Муж в шанцах, а жена в танцах». Женщины также 
стереотипно считают, что в браке обоим супругам необ-
ходимо много трудиться: «Муж молоти пшеницу, а жена 
пеки паленицы».

В сознании носителей русского языка существует 
представление об идеальном муже как о человеке, ко-
торый успешно общается с остальными людьми, уделяет 
внимание окружающим, нежаден и способен к состра-
данию; люди не сомневаются в его ответственности. В 
пословицах подчёркивается, что эти качества – залог 
счастья женщины: «Из-за мужа и жена хороша». Русские 
мужчины часто выделяют верность своим женам в люб-
ви, а женщины очень ценят мужа, который уделяет им 
много внимания: «У заботливого мужа жена век не ту-
жит».

С точки зрения внешности муж в понимании носите-
лей русского языка не обязательно должен быть высо-
ким и красивым: «Выбирай уборыша, а выберешь опоры-
ша» (то есть не красавца, а надёжного человека, опору). 
Идеальный муж состоятелен и обеспечивает семью, 
умён и имеет хозяйственные навыки.

В традиционных представлениях русского народа 
жена ассоциируется с любовью и близостью, составля-
ющими базу в отношениях между супругами: «Женина 
ласка супругу силу даёт». Жена воспринимается как за-
ботливая, добрая, терпеливая, нежная, честная, умная: 
«Жена честнее – мужу милее»; «Женский ум стоит многих 
дум». Главной ролью является для нее роль матери; мать 
дает жизнь своим детям, она хранительница очага и уюта 
в доме, может приготовить вкусную еду для всей семьи: 
«Сердце матери лучше солнца греет», «У хорошей хозяй-
ки дом – всегда полная чаша». 

Семейный лад в понимании носителей русского языка 
возможен только при условии единства мужа и жены. Это 
подтверждается такими пословицами и поговорками: «У 
милостивого мужа и жена досужа»; «Муж и жена – одна 
сатана»; «Не надобен и клад, коль у мужа с женой лад»; 
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«Муж – голова, жена – шея, куда повернет, так и будет».

Концепты «муж» и «жена» в китайской 
лингвокультуре

В китайской лингвокультуре понимание концептов 
«муж» и «жена» в целом схоже с их трактовкой в рус-
ской лингвокультуре, но имеет некоторую специфику. 
Нами были выделены следующие пословицы как объ-
екты исследования концептов «муж» и «жена»: 男婚女嫁 
(«Когда мужчина взрослеет, ему нужно жениться, а ког-
да девушка взрослеет, ей нужно выйти замуж»); 破镜重
圆 (буквальное значение «Два обломка зеркала совпали 
вместе»). Здесь видны традиционные народные смыслы: 
брак очень важен, практически обязателен; муж и жена 
очень близки, едины.

В паремиях выделяются следующие качества мужа: 
负责的 (ответственный), 可靠的 (надежный), 有男子气
概的 (мужественный), 严肃的 (серьезный), 关怀和敏锐
的 (заботливый и чуткий). Для китайцев муж является от-
ветственным человеком, для них важна роль мужа как 
отца; он должен обеспечивать свою семью, почитать и 
уважать своих родителей. В стандартном представлении 
носителей китайского языка важно, чтобы жена следова-
ла за своим мужем. 

В то же время представление о муже амбивалентно: 
во-первых, он является настоящим мужчиной – «глав-
ным столбом под балкой» (顶梁柱), руководствуется чув-
ством долга, обеспечивает своей семье безопасность, 
защищает жену и детей; во-вторых, он может быть лентя-
ем, может изменять жене, применять домашнее насилие, 
иметь отрицательные привычки, такие как курение или 
алкоголизм. У носителей китайского языка существует 
образное понимание о муже «в зеленой шапке» (绿帽子), 
что подразумевает измену мужа жене. 

Характеристика «ответственный» является доми-
нантной для образа идеального мужа. Кроме того, он 
должен уметь совершенствоваться, обладать юмором, 
быть добрым, верным, заботливым и чутким. Муж дол-
жен находить равновесие между семьей и работой. Но-
сители китайского языка уделяют внимание не только 
интеллектуальным чертам, но и эмоциональному интел-
лекту, играющему значимую роль в межличностных от-
ношениях, а также чуткости и умению быть нежным: 经
营你的家庭就像煎一条小鱼，（它的）秘诀是：格外的
温柔 («Управляй семьей, как будто готовишь маленькую 
рыбку – очень нежно»).

Для носителей китайского языка несомненно то, что 
муж и жена должны быть уважительны к старшим: «Лю-
бящая жена почтительна к свекрови, любящий муж по-
чтителен к учителю» (慈爱的妻子对婆婆敬重，慈爱的丈
夫对老师敬重); для них несомненно, что старость явля-

ется хранителем мудрости, знаний, опыта: 老人不传古，
后生失了谱 (Дословный перевод: «Если старый человек 
не передаст свой опыт, молодой человек не будет опы-
тен»). Пословица «Хороший муж не бьет жену, хороший 
пес не лает на кур» (好丈夫不打老婆，好狗不对鸡叫») 
говорит о том, что физическое насилие по отношению к 
жене считается в народе низким поступком. Много ки-
тайских пословиц говорят о любви между супругами. На-
пример: 小别胜新婚 («Недолгая разлука создает больше 
страсти, чем свадьба»).

Семейный лад у носителей китайского языка подчёр-
кивают такие поговорки и пословицы: «Дружная семья и 
землю превратит в золото» (一个和睦的家庭会把地球变
成金子); «Когда женщина берется за мужское дело – се-
мья процветает, когда мужчина берется за женское дело 
– семья разоряется» (当一个女人接手一个男人的生意
时，家庭就会兴旺发达，当一个男人接手一个女人的生
意时，家庭就会破产»). Это говорит о том, что у сплочен-
ной семьи все получается, если муж и жена делают всё 
вместе, но важной и мудрой личностью в семье является 
жена, ее никто не может заменить.

Жена в представлении китайцев должна обладать ка-
чествами: 温柔的 (нежная), 明智的 (мудрая), 贤惠的 (до-
бродетельная), 明智的 (разумная), 关怀的 (заботливая), 
柔弱的 (хрупкая), 一个仁慈的妻子和一个好母亲 (мило-
сердная жена и хорошая мать). Образ жены для носите-
лей китайского языка в большинстве случаев обладает 
положительной оценочной коннотацией, намного реже 
– негативной и амбиватентной. Жена в понимании носи-
телей китайского языка может быть ленивой, скандаль-
ной и склонной к измене. Например: 懒老婆巧对付 («Ле-
нивая жена всегда найдёт себе оправдание»).

В китайской лингвокультуре бытует мнение о жене, 
которая не отстает от мужа, является сильной и неза-
висимой, что связано с возрастающим феминизмом, 
стремлением женщин к равенству полов в семье. Жена 
для китайцев, прежде всего, человек мудрый, чуткий, 
заботливый, независимый, разумный, красивый. Высока 
ее роль как мудрой жены и заботливой матери, которая 
всегда поможет мужу и обучит детей. Например: 儿行千
里母担忧 («Когда сын вдалеке от дома, мать волнуется»). 
Она почтительно относится к своим родителям и роди-
телям мужа, удовлетворяет психологические нужды су-
пруга. Китайская жена – это человек, который способен 
举案齐眉 (прямой перевод – «Держать поднос (с едой) 
на уровне бровей»). Выражение означает необходи-
мость взаимного уважения обоих супругов, крайнюю 
вежливость и почтительность в браке. Это выражение, 
относившееся ранее только к поведению жены, сегодня 
в китайском языке расширило своё употребление и от-
носится также к поведению мужа.

Рассматривая черты внешности идеальных мужа и 
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жены, носители русского и китайского языков выделя-
ют различные внешние признаки: русские акцентируют 
цвет волос и глаз; китайцы делают акцент на белой коже, 
утверждают, что белокожие жены являются очень краси-
выми. Данные факторы говорят о различиях в эталонах 
красоты у представителей двух лингвокультур. Однако 
высокий рост у мужчин – это одна из главных особен-
ностей идеального мужа в двух культурах. Кроме того, 
в обоих языках есть пословицы, свидетельствующие о 
неважности красоты, когда речь идёт о дорогих и близ-
ких людях. Китайцы говорят: 情人眼里出西施 («Красота в 
глазах смотрящего; Любовь слепа»); русские: «Если муж 
хорош, то рябая жена станет красивой». Китайская по-
словица 人无完人, 金无足赤 rén wú wán Ren, Kanaya zú 
Chi (прямой перевод: «Найти идеального мужчину так 
же невозможно, как найти стопроцентно чистое золото») 
говорит о том, что идеального супруга найти невозмож-
но, поэтому надо ценить то, что имеешь.

Значимым с точки зрения настоящего исследования 
является представление о том, что «налицо историче-
ская изменчивость концептов» (Крылова, 2014, с. 41), 
концептосфера постоянно развивается, пополняется 
новыми смыслами и трактовками привычных явлений. 
Тем не менее, традиционные смыслы, заложенные в по-
словицах и связанные с историей русского и китайского 
народов, продолжают влиять на лингвокультуру.

Заключение

Сопоставительное исследование концептов «муж» и 
«жена» в русском и китайском языках позволило сделать 
следующие выводы. 

1. Анализ паремийного фонда русского и китайско-
го языков показал: в пословицах и поговорках 
широко представлены концепты «муж» и «жена», 
что говорит об их важности для носителей языка. 
В течение последнего десятилетия понимание 
концептов «муж» и «жена» в русском и китайском 
языковом восприятии изменилось, однако тради-
ционные, стереотипные представления, сконцен-
трированные в паремийном фонде языков, про-
должают оказывать значительное воздействие на 
лингвокультуру. 

2. Идеальные образы мужа и жены в двух лингво-

культурах представляют собой ядерную составля-
ющую стандартного мышления. Для мужа и жены 
в обеих лингвокультурах важны такие качества, 
как надежность, ответственность, трудолюбие, 
внимание, верность и др. В стандартное воспри-
ятие двух лингвокультур входят также негативные 
единицы оценки мужа и жены, такие как: рогатый 
муж, борьба, ссора, измена, нелюбимый, одиноче-
ство, страдания.

3. В то же время, в отличие от русских, китайцы на 
первое место ставят отношения между супругами 
и их родителями, а именно уважительное отноше-
ние младшего поколения к старшему поколению. 
Это сложилось под влиянием учения Конфуция, в 
котором такое отношение определяется как са-
мая важная добродетель человека. Рассматривая 
навыки супругов, русские, в отличие от китайцев, 
выделяют не только хозяйские умения, но также 
интеллектуальные навыки и умения межличност-
ных отношений, которые составляют идеальные 
образы мужа и жены. Для русской лингвокультуры 
важен высокий статус мужа, в китайской культуре 
и женщины, и мужчины являются претендентами 
на главный статус в семье и оба квалифицируют 
роль другого супруга как вспомогательную.

Можно констатировать, что в понимании концептов 
«муж» и «жена» носителями китайской и русской линг-
вокультур сходств больше, чем отличий. Невзирая на 
различные пути развития, качество жизни, менталитет, 
данные культуры имеют между собой много общего. Вос-
принимая представления носителей каждой культуры о 
концептах «муж» и «жена», можно лучше понять культур-
ные особенности граждан определенного государства, в 
нашем случае Китая и России. Это, в свою очередь, важ-
но для укрепления дружеских взаимоотношений между 
двумя народами, что актуально в современной полити-
ческой ситуации. 

Перспективы дальнейшего исследования могут 
состоять в анализе трансформаций концептов «муж» 
и «жена», появляющихся в китайской и русской линг-
вокультурах под влиянием современных обществен-
ных процессов, тех новшеств, который формируются 
в представлениях о мужчине и женщине, об их роли в 
семье и в социуме.
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Аннотация: В исследовании в ходе семантического анализа исследуются 
слова русского языка с семантикой вкусового восприятия, наиболее часто 
используемые авторами путевых заметок. Цель исследования состоит в вы-
явлении роли, функций и характеристик слов с семантикой восприятия вку-
са, применяемых в жанре путевой заметки. Новизна заключается в анализе 
слов с семантикой вкусового восприятия в журналистском дискурсе. В путе-
вой заметке лексика вкусового восприятия играет важную роль, как в выра-
жении семантики, так и в структуре высказывания, способствуя повышению 
выразительности, эмоциональности и содержательной целостности статьи. 

Ключевые слова: вкусовое восприятие, лексика, путевая заметка, семантика, 
функция.

VOCABULARY WITH THE SEMANTICS 
OF TASTE PERCEPTION AND ITS ROLE 
IN THE GENRE OF TRAVEL NOTES 
(ON THE MATERIAL OF THE MAGAZINE 
"TRAVEL NOTES")

Liu Yichao

Summary: Words with the semantics of taste perception in travel notes 
in Russian with semantic analysis as the main method are considered. 
The aim of the study is to identify the characteristics and functions of 
the words of perception of taste in the process of their implementation 
of semantics in the genre of a travel note. The novelty lies in the analysis 
of words of different types in journalistic discourse. In travel notes, 
vocabulary of taste perception plays an important role both in the 
expression of semantics and in the structure of statements: it helps to 
increase the expressiveness, emotionality and substantive integrity of the 
article.

Keywords: taste perception, vocabulary, travel note, semantics, function.

Введение

Язык позволяет улучшить коммуникационное вза-
имодействие деятельности, повышая качество 
взаимодействий между людьми при трансляции 

информации и мыслей. Изучению языковых средств 
перцептивной семантики уделяется большое исследо-
вательское внимание учеными, о чем свидетельствует 
рост лингвистических исследований. В рамках перцеп-
тивной лингвистики предметом изучения является язык, 
исследуемый в контексте человеческого восприятия. В 
настоящее время перцептивная лингвистика по праву 
отнесена к быстро развивающимся научным дисципли-
нам. В любом направлении лингвистики семантика игра-
ет важную роль, предусматривая изучение вариативных 
языковых способов семантики восприятия. Данной теме 
посвящены исследовательские труды многих ученых-
лингвистов, среди них В.К. Харченко [1], О.Ю. Авдевнина 
[2] и т.д., результаты которых внесли большой вклад в 
развитие перцептивной семантики.

Следует отметить, что характеристики статьи в зна-
чительной степени обусловлены жанром речи, который 
широко используется при анализе текстовой информа-
ции, привлекая внимание многих ученых. В XXI веке, как, 

собственно, и ранее, жанроведение активно взаимодей-
ствует со смежными лингвистическими и гуманитарными 
дисциплинами, и его новые проявления приобретают 
актуальность в каждом конкретном случае [3, с. 247]. 
Результаты, полученные в ходе исследования дискурса, 
оказывают существенное влияние на развитие многих 
направлений лингвистики, среди которых можно назвать 
семантику, лингвистическую прагматику, сопоставитель-
ную лингвистику и т.д. Среди известных авторов, занятых 
в исследовании жанроведения, следует указать таких 
ученых, как В.В. Дементьев [3], А.А. Тертычный [4] и др.

В настоящее время журналистский дискурс считается 
наиболее популярным и часто используемым, что в свою 
очередь обуславливает быстрые темпы его развития. 
Количество журналистских статей продолжает расти, и 
их исследования отвечают потребностям нашей эпохи. 
Лексика с семантикой восприятия в жанрах журнали-
стики призвана выполнять функции выразительности и 
художественности текста, что определяет актуальность 
данного исследования, так как анализ языковых единиц 
способствует более конкретному и точному пониманию 
их функций и значимости.

Исследование о лексических единицах восприятия 
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вкуса в трэвел-журналистике имеет большое значение, 
как в развитии лингвистики, так и в повседневной жиз-
ни. Результаты данного исследования могут способство-
вать пониманию характеристик семантики восприятия 
и ее средств выражения. В свою очередь, это позволит 
расширить диапазон употребления сенсорной лексики 
носителями языка и иностранцами при написании жур-
налистских статей. 

Объектом исследования являются высказывания с 
перцептивной семантикой в текстах трэвел-журналисти-
ки в русском языке.

Предмет исследования – слова с семантикой вкусо-
вого восприятия в жанре путевой заметки.

Цель исследования заключается в выявлении роли, 
функций и характеристик слов с семантикой вкусового 
восприятия в ходе их применения в путевых заметках.

Задачи исследования:

1. изучить формы слов с семантикой вкусового вос-
приятия и выявить их характеристики; 

2. классифицировать слова восприятия вкуса и про-
анализировать их применение в жанре путевой 
заметки; 

3. определить функции лексики вкусового восприя-
тия, применяемые в путевых заметках.

Научная новизна исследования заключается в ана-
лизе функций слов с семантикой вкусового восприятия 
в статьях трэвел-журналистов, исследование которых до 
настоящего времени считается недостаточным.

Основным методом исследования является семан-
тический анализ языковых единиц. В статье проводится 
анализ не только слов с семантикой вкусового восприя-
тия, но и их функций. Используются также методы срав-
нения и классификации.

В качества материала для анализа послужило 20 ста-
тей, размещенных в известном туристическом журнале 
«Путевые заметки», в виду достаточно частого примене-
ния в нем слов вкусового восприятия, типичных для пу-
тевых заметок на русском языке. Проанализировано 42 
высказывания со словами вкусового восприятия. Выде-
лено 17 слов восприятия вкуса разных типов: вкус, вкус-
ность, послевкусие, вкусный, сладкий, кислый, соленый, 
малосольный, сахарный, жирный, вкусно, аппетитно, 
приятно, горько, вкусить, попробовать и прожаривать.

Результаты и их обсуждение

Путевая заметка как жанр речи

Статья не может существовать без дискурса. Дис-

курс – это теоретическое понятие, которое может ис-
пользоваться как форму мета-анализа, осуществляе-
мую через призму гуманитарных и социальных наук [5, 
с. 165]. Изучение жанра речи помогает лучше понять се-
мантику и характеристики языковых единиц. В русском 
языке существует большое разнообразие жанров. Пер-
цептивный язык отражается в любом дискурсе, но осо-
бенно широко используется в жанрах журналистики.

Трэвел-журналистика является одним из популярных 
видов журналистики, а в последние годы многими ис-
следователями отмечается рост ее популярности. Под 
влиянием многих факторов, таких как развитие обще-
ства, трансформация мировоззрения ее членов и т.д., 
происходит рост интереса со стороны людей в быстро 
развивающейся сфере туризм. Туризм стал «горячей» 
темой журналистских статей [6, с. 2-3]. Многие люди за-
писывают свои истории и чувства в ходе путешествия, 
которые впоследствии публикуются в виде туристиче-
ских статей. Многие путешественники, да и обычные 
туристы с удовольствием делятся полезной информа-
цией или положительным опытом с друзьями, близкими 
или совсем незнакомыми людьми в Интернете [6, там 
же]. Статьи в жанрах трэвел-журналистики позволяют 
людям получить необходимую информацию о различ-
ных местах, содействуя тем самым культурному обмену 
между странами и нациями. Сегодня газеты и журналы, 
которые передают новости, не ограничиваются бумаж-
ной формой, прибегая чаще всего к электронной версии 
трансляции информации. Интернет-СМИ также продви-
гает развитие трэвел-журналистики, и многие статьи о 
туризме систематически появляются на таких платфор-
мах, как веб-страницы туристических журналов, трэвел-
блоги и т. д.

Жанры трэвел-журналистики включают в себя три 
типа: путевой очерк, путевая заметка и репортаж. В пу-
тевых заметках проявляются характеристики художе-
ственного и публицистического дискурсов. Путевая за-
метка имеет многие характерные признаки, такие как 
многожанровость, разножанровость, дневниковость, 
филологичность, когнитивность и культурологичность 
[7, с. 86]. В путевых заметках важным моментом счита-
ется изложение результата изучения и «сигнализирова-
ние» о существовании (или отсутствии), основных черт 
какого-то явления, события, человека и проблемы. В 
этом случае журналисты при написании путевой замет-
ки должны следовать принципам оперативности и акту-
альности [4]. 

Статьи в жанре путевой заметки не только описывают 
факты во время путешествия, но и часто выражают чув-
ства и эмоции автора. Хорошая путевая заметка должна 
одновременно повествовать историю и привлекать инте-
рес читателей. Все типы восприятия людей воплощаются 
в путевых заметках, в том числе и восприятие вкуса. Выра-
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жение вкусового восприятия часто появляются в путевых 
заметках, связанных с темами еды и приготовления пищи.

Лексика вкусового восприятия

Разнообразные предметы, явления, события и т.д. 
описываются путем применения языковых средств. Та-
ким образом, восприятие представляет собой важный 
инструмент необходимый всем людям, посредством ко-
торого ими осуществляется познание окружающего их 
мира и чувственные взаимодействия, проявленные не 
только физиологическими, но и культурными возмож-
ностями [8, с. 28-29]. Восприятие демонстрируется путем 
применения языковых средств, в результате чего проис-
ходит формирование перцептивного языка. 

Перцептивная лингвистика тесно связана со многи-
ми дисциплинами, такими как психолингвистика, соци-
олингвистика, неврология и т.д., и результаты ее иссле-
дований способны оказать существенное влияние на 
многие области знаний, такие как психология, культура 
и т.д. В исследованиях гастрономического туризма ха-
рактер потребления продуктов питания и восприятия 
вкуса нельзя недооценивать. Когнитивная психология и 
неврология уделяют большое внимание изучению ака-
демических и практических аспектов восприятия вкуса, 
что само по себе вносит огромный вклад в наше понима-
ние сенсорного вкуса и его оценки [9, с. 1]. Перцептивная 
семантика сосредотачивается на взаимосвязи между се-
мантикой восприятия и ее языковым выражением, про-
цессах реализации семантики перцептивных языковых 
единиц и т.д. Языковые средства перцепции помогают 
людям более ярко выражать и понимать ощущения и 
чувства, транслируя соответствующую информацию.

Восприятие считается базовым процессом для че-
ловека и обладает фундаментальным значением для 
познания универсума [10, с. 145]. Процесс восприятия 
связан с разными факторами, такими как физиологиче-
ские, психологические, социальные, культурные и др., 
которые способны оказать значимое влияние на него. 
Точные и осознанные представления о мире, которые 
носят название «перцептивный опыт», возникают из 
ряда иерархических процессов и вычислений, которые 
проходят исключительно сверху вниз и ориентированы 
на ожидание [11, с. 1]. Благодаря восприятию люди более 
реально понимают вещи и транслируемую им информа-
цию. Каждый человек является обладателем системы 
восприятия и способен воспринимать много аспектов 
одновременно. 

Опираясь на сказанное, можно констатировать, что 
языковые средства восприятия можно классифициро-
вать по типам. Помимо восприятия зрения и слуха, вос-
приятие вкуса также широко появляется в статьях раз-
ных дискурсов. Хотя в сенсорном списке вкус занимает 

отнюдь не первое место, он оказывает влияния на мно-
гие аспекты жизни [1, с. 47]. Выбор еды для питания яв-
ляется наиболее обычной повседневной деятельностью 
людей [12, с. 1]. Вкусовое ощущение рассматривается как 
химическое ощущение, поглощение пищи [13, с. 314]. 

С помощью чувства вкуса человек может выделить 
характеристики различных объектов, а также обозна-
чить степень их одинаковости. Вкусовое восприятие, 
возникающее благодаря взаимодействию химических 
веществ, может обусловить приятный или неприятный 
эмоциональный фон самочувствия [14, с. 124]. Предме-
ты с вкусовыми характеристиками способны привести к 
различным ощущениям, вызвав соответствующие эмо-
ции у людей. Процесс сенсорного восприятия является 
очень распространенным явлением. Объектом, облада-
ющим вкусовыми характеристиками, обычно является 
еда. Темы, связанные с едой, достаточно часто встреча-
ются в путевых заметках, что в свою очередь обуславли-
вает обращение их авторов к применению выражений 
«вкусовой» семантики.

Средства выражения восприятия вкуса разнообраз-
ны, и словарный запас этого восприятия очень богат. За-
дача лексики заключается в обеспечении высокой вари-
ативности использования слов, оценки их содержания 
и сравнении с предыдущими лингвистическими знани-
ями, накопленными людьми [15, с. 8]. Важное свойство 
слова заключается в том, что оно имеет не только грам-
матическое, но и лексическое значение, возникающее в 
результате соотнесенности слова с какой-то предметной 
или понятийной сферой [16, с. 132]. Вкусовые характери-
стики давно и прочно закрепились в русском языке [17, 
с. 76]. Психологический процесс восприятия репрезен-
тируется не только в категории перцептивности с грам-
матикализованным характером, но и в многочисленных 
лексических единицах, обозначающих восприятие и его 
компоненты [2, с. 49].

Слова многих частей речи, таких как глаголы, суще-
ствительные, прилагательные, наречие и т.д., в русском 
языке могут быть использованы для выражения вку-
сового восприятия. На сегодняшний день отмечается 
большое количество слов с семантикой вкусового вос-
приятия. Восприятие вкуса может быть выражено с по-
мощью фразеологизмов. Под влиянием исторических и 
культурных факторов в русском языке были сформиро-
ваны многие устойчивые словосочетания, выражающие 
семантику вкусового восприятия. Сенсорная лексика 
способна вступать в системные отношения с другими 
единицами текста [18, с. 173].

Существует много способов классификации слов 
вкусового восприятия, различаемых на основании кон-
кретных характеристик. Большинство частей речи в 
русском языке включают в себя слова восприятия вку-
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са. Существительное и прилагательные часто выражают 
вкусовые характеристики вещей, а глаголы и наречия   
описывают процесс, когда люди активно воспринимают 
предметы либо предметы приносят восприятие. Назван-
ные части речи достаточно часто употребляются автора-
ми статей, выполненных в жанрах журналистики. 

Глаголы с семантикой вкусового восприятия вы-
ражают процесс или состояние восприятия вкуса. В 
предложении часто они служат в качестве предиката, 
а в некоторых случаях используются в качестве других 
ингредиентов, например, подлежащее, определение и 
т.д. Наречия восприятия вкуса могут выразить характе-
ристики процесса восприятия, а также посредством их 
становится возможным описать вкусовые ощущения 
людей. Существительное может быть представлено сло-
вом, являющимся объектом в процессе восприятия, или 
словом, представляющим характеристики вкуса. Прила-
гательные описывают характеристики вкуса, исследуе-
мого с различных позиций, в частности, с точки зрения 
степени, приятности и т.д.

С семантической точки зрения слова вкусового вос-
приятия можно классифицировать по значению. Семан-
тика вкусового восприятия в основном включает в себя 
следующие аспекты: характеристики вкуса, наличие вку-
са и действие восприятия вкуса.

Анализ лексики вкусового восприятия 
в жанре путевой заметки

С позиции языковых единиц лексика является важ-
ным средством выражения вкусового восприятия. Боль-
шой словарный запас соответствующей семантики в 
русском языке помогает четко описать явление воспри-
ятия вкуса людей во всех аспектах, выразив их посред-
ством эмоций. Знаковые носители функции делятся на 
два вида: семантические (содержательно значащие) и 
асемантические (структурные). К первой категории от-
носятся лексические знаки, которые выполняют разные 
функции в выражениях [19, с. 20]. Вкусовые слова об-
ладают значимой функцией, посредством которых осу-
ществляется трансляция не только процесса принятия 
пищи, но и ее оценки [1, с. 47]. В дополнение к словарно-
му значению слов, слова с семантикой восприятия вкуса 
часто носят иное смысловое наполнение. С помощью 
языковых единиц семантического поля «вкус» автор пу-
тевой заметки не только обозначает физические и чув-
ственные ощущения, но и отображает психологическое 
состояние персонажей [20, с. 2].

Культура еды может придать жизни людей естествен-
ность и полноценность. Вкусовые ощущения оказывают 
как осознаваемое, так и неосознаваемое воздействие 
на физическое и психическое состояние человека [21, с. 
26]. Использование различных слов вкусового воспри-
ятия помогает более ярко и точно выразить ощущения. 
Описывая восприятие вкуса, люди способны лучше по-
нять характеристики вещей в путешествии, связанных со 
вкусом. Проанализируем слова с семантикой вкусового 
восприятия, их функции и роли в жанре путевой заметки 
на примере анализа материала, представленного в жур-
нале «Путевые заметки». Рассмотрим распространенные 
перцептивные слова разных частей речи, таких как су-
ществительное, прилагательное, наречие и глагол, на 
основе семантического анализа. Такие слова, как «вкус», 
«аппетитно», «попробовать» и т. д., являются типичными, 
и достаточно часто встречаются в путевых заметках.

Существительное вкус - «ощущение, возникающее в 
результате раздражения слизистой оболочки языка раз-
личными веществами; способность к восприятию подоб-
ного ощущения - одно из пяти внешних чувств» [МАС. Т. 
1. А-Й. - С. 182.]1: Решили ее протестировать для уточ-
нения вкусовых характеристик, образовав тем самым 
повод оставить пандочку себе. Как и ожидалось: вкус 
мягкий, полный, многогранный и предельно насыщенный, 
мгновенно ураганом рассредоточился на рецепторах, 
усиливая динамику нарастающего послевкусия2.

Существительное «вкус» является одним из основных 
слов, выражающих вкусовое восприятие. В приведен-
ном выше примере описывается вкус продуктов ручной 
работы. Использование существительного приводит к 
трансляции вкуса в конкретном контексте, что делает вы-
ражение более точным, подробным и всеобъемлющим, 
что помогает передать характеристики предметов с точ-
ки зрения вкуса, вызвав резонанс у читателя, и стимули-
руя интерес к чтению. С точки зрения структуры, слово 
«вкус» соединяется с выражением «протестировать для 
уточнения вкусовых характеристик» предыдущего пред-
ложения, что делает статью более согласованной.

Прилагательное вкусный - «приятный на вкус (в 1 
знач.)» [МАС.Т. 1. А-Й. - С. 182.]: 1. Базар был центром при-
тяжения отдыхающих и местных жителей. Можно было 
совершенно свободно, пристроившись в тени деревьев, 
сеть на землю с кружкой самого настоящего рислинга, 
отведав его прямо из бочки, заесть соленым огурцом с 
мягким вкусным хлебом3. 2. С пищей, богатой свежими 
ингредиентами и вкусными специями Кипр предлагает 
лучшие кулинарные изыски Средиземноморья4.

1 Здесь и далее значения слов приводятся по Словарю русского языка: в 4 т. / гл. ред. А. П. Евгеньева [23].
2 Отличная коллекция настоящих глиняных исинских чайников. Прежде думай о «Родине».
3 Прежде думай о «Родине».
4 Отпуск в Айя-Напе (Кипр).
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Слово «вкусный» имеет одинаковый корень с преды-
дущим словом, но оно немного отличается в значении, 
так как описывает восхитительный и приятный вкус. В 
высказывании прилагательное выступает в роли атри-
бута для описания характеристик пищи. В первом пред-
ложении изображена живая сцена местного рынка. При-
лагательное образно описывает характеристики хлеба, 
что делает высказывание более выразительным, а у чи-
тателей возникает ощущение, что они сами присутству-
ют на этом базаре, и понимают местные обычаи. Второе 
предложение рассказывает про вкусную местную еду, 
которая доставляет положительные эмоции. Прилага-
тельное делает описание еды более ярким, и читатели, 
которые не были там, могут иметь интуитивное понима-
ние местной еды.

Прилагательное кислый – «имеющий своеобразный 
острый вкус, напоминающий вкус лимона, уксуса, клюк-
вы и т.п.» [МАС.Т. 2. К-О. - С. 51.]: Как лечь спать, чтобы 
не уснуть голодными? Перед сном – только ряженку или 
кефир, варенец, йогурт – только не кислые и не жирные 
(не выше 2,5%)5.

Лексика вкусового восприятия способна выражать 
ощущения сладкого, горького, кислого, соленого вкуса 
[22, с. 69]. Слово «кислый» представляет собой конкрет-
ное описание характеристик вкуса пищи. В данном при-
мере рассказывается о кислотности йогурта, рекомен-
дуемого при приеме пищи перед сном. Использование 
прилагательного является хорошим способом допол-
нить семантику и сделать описание ее характеристик 
более полным, точно выразив позицию автора.

Наречие аппетитно - «вкусный, возбуждающий же-
лание есть» [МАС. Т. 1. А-Й. - С. 42.]: Вечером в санатории 
«Дворцы» меня накормили рыбкой по-карельски, вкусно, 
аппетитно, и, самое главное, очень полезно6.

В представленном примере наречие «аппетитно» 
хорошо передает чувство вкуса. Слово ярко описывает 
рыбу, которую автор пробовал на вкус, вызывая у людей 
аппетит и принося им приятное ощущение. В этом пред-
ложении мы видим экстатическое настроение автора в 
путешествии. Наречие помогает выразить не только ха-
рактеристики пищи, но и чувства и эмоции автора.

Глагол попробовать — «пробовать: испытывать, 
проверять состояние, качество, годность чего-либо» 
[МАС. Т. 3. П-Р. - С. 297.]: 1. Небольшой город создал чару-
ющее впечатление. Вечер провели в музее-ресторане, 

узнали историю блюд и, конечно, все попробовали 7. 2. 
Узнать историю двух древнейших народов, попробо-
вать уникальные блюда, познакомиться с интересными 
обычаями и узнать много нового для себя8.

В данном высказывании предикат представлен гла-
голом «попробовать», связывающим субъект и объект 
вкусового восприятия. Данное слово описывает процесс 
вкусовой деятельности человека. В отличие от предыду-
щих слов вкусового восприятия, показывающих стати-
ческую картину, слово «попробовать» демонстрирует 
динамическое действие, связанное с чувством вкуса. В 
первом предложении рассказывается то, что в малень-
ком городе автор покушал вкусную пищу, которая явля-
ется причиной, по которой этот город оставляет о себе 
прекрасное впечатление. Высказывание с глаголом вку-
сового восприятия отражает вкусность еды в городе, что 
является одной из характеристик города. Второе пред-
ложение говорит о том, что в процессе дегустации уни-
кальной еды люди глубже понимают местную историю и 
культуру. Использование глагола вкусового восприятия 
делает содержание путевой заметки более полным, а 
описание процесса восприятия вкуса более «живым», 
что позволяет читателям ощутить эмоции главного ге-
роя.

Глагол прожаривать — «прожарить (в 1, 2 и 3 знач.): 
жаря, довести до полной готовности» [МАС.Т. 3. П-Р. - С. 
484.]: А так как по завершению этого производства 
остается огромная куча использованного чайного сы-
рья, то его высушивают, мельчат, еще раз очень силь-
но прожаривают, чтобы придать одноразовый цвет 
и вкус, а также добавляют пестициды от насекомых и 
благополучно переправляют в другие страны для даль-
нейшего использования9.

В приведенном выше примере глагол «прожаривать» 
помогает детально описать процесс приготовления чая. 
Слово восприятия вкуса более конкретно описывает мест-
ное мастерство, так что читатели имеют более глубокое 
понимание конкретной культуры. Благодаря использова-
нию глагола, люди могут представить картины процесса 
изготовления и вкус чая после его приготовления, помо-
гая читателям легче понять содержание описанной сцены.

Лексические способы, описывающие вкусовое вос-
приятие в путевых заметках, эмоционально богаты и 
разнообразны. Слова разных частей речи и слова со зна-
чением в различных контекстах представлены в жанрах  
журналистики. Лексика способна описать процесс вос-

5 Современные принципы питания или диета на всю жизнь.
6 TULGATTERVEKS(Добро пожаловать) в Карелию!
7 По золотому кольцу юга России.
8 Летний круиз.
9 Секреты и душа чая.
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приятия вкуса людей, вкусовые характеристики вещей 
и их чувства, связанные со вкусом. В путевых заметках 
используются слова, имеющие одинаковые корни и от-
носящиеся к разным частям речи, а также слова, отно-
сящиеся к одинаковым частям речи и выражающие раз-
ные значения. Однако все они играют значимую роль в 
выражении вкусового восприятия в семантике текста и 
структуре статей.

Заключение

Таким образом, в жанре путевой заметки употребля-
ются разные типы слов с семантикой вкусового воспри-

ятия, которые играют важную роль в выражении семан-
тики и эмоций. В путевых заметках лексика вкусового 
восприятия выполняет ряд функций: она повышает ко-
герентность и содержательную целостность высказы-
вания, а также конкретность выражения, увеличивает 
художественность текста, улучшает выразительность 
изложения, что делает статью более привлекательной 
и позволяет ей лучше передавать чувства и эмоции ав-
тора. Употребление слов вкусовой перцепции в процес-
се описания ситуацией, связанных с едой, помогает не 
только авторам выражать ощущения и мысли, но и чита-
телям воспринимать описанные картины.
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Аннотация: В статье решается проблема разделения лексико-семантиче-
ских вариантов многозначных слов страшный, страшно, ужасный, ужасно 
в текстах художественной прозы Ф.М. Достоевского. Значение полисеманти-
ческого слова является традиционным объектом изучения лексикологии и 
лексикографии. При конструировании словарей действуют как объективные 
факторы, так и субъективные, в силу которых наблюдаются значительные 
расхождения, в частности, при интерпретации многозначного слова, разли-
чении полисемии и омонимии, составлении дефиниции и др. Аналогичные 
проблемы возникают и при создании идеографических словарей, слова-
рей-тезаурусов. В тезаурусе Достоевского одно из ключевых мест занимает 
лексико-семантическое поле ‘страх’, в ядро и центр которого входят поли-
семантические слова страшный, страшно, ужасный, ужасно, в связи с чем 
разделение значений этих лексем является принципиально важным. Анализ 
употребления слов страшный, страшно, ужасный, ужасно в текстах лите-
ратурных произведений Достоевского позволяет сделать предположение о 
том, что, несмотря на встречающиеся случаи неразличения значений, тем не 
менее существуют приёмы их дифференциации.

Ключевые слова: лексико-семантический вариант, полисемия, семантиче-
ское поле, художественный текст, Достоевский.

ON THE ISSUE OF REMOVING 
THE AMBIGUITY OF THE WORDS 
SCARY / SCARILY, TERRIBLE / TERRIBLY 
IN THE TEXTS OF ARTISTIC 
PROSE BY F.M. DOSTOEVSKY

Ma Jingyang

Summary: The article solves the problem of separating the textual-
semantic variants of polysemantic words scary, scarily, terrible, terribly 
in the texts of F.M. Dostoevsky. The meaning of a polysemantic word 
is a traditional object of study in lexicology and lexicography. When 
constructing dictionaries, both objective and subjective factors act, due 
to which significant discrepancies are observed, in particular, when 
interpreting a polysemantic word, distinguishing between polysemy 
and homonymy, compiling a definition, etc. Similar problems arise when 
creating ideographic dictionaries, dictionaries-thesauri. In Dostoevsky’s 
thesaurus, one of the key places is occupied by the textual-semantic field 
‘fear’, the core and center of which includes the polysemantic words scary, 
scarily, terrible, terribly, and therefore the separation of the meanings of 
these lexemes is fundamentally important. An analysis of the use of the 
words scary, scarily, terrible, terribly in the texts of Dostoevsky’s literary 
works allows us to make the assumption that, despite the cases of non-
distinguishing of meanings, there are nevertheless methods for their 
differentiation.

Keywords: textual-semantic variant, polysemy, semantic field, literary 
text, Dostoevsky.

В лексикологии проблема выделения лексико-семан-
тических вариантов многозначного слова относится 
к разряду традиционных. В статье решается задача 

выявления значений полисемантических лексических еди-
ниц страшный, страшно, ужасный, ужасно в текстах худо-
жественной прозы Ф.М. Достоевского, писателя, в струк-
туре языковой личности которого лексико-семантическое 
поле ‘страх’ занимает едва ли не центральное место.

Полисемия, или многозначность слова, – «наличие у 
слова нескольких значений, которые, выступая в разных 
контекстах, образуют семантическую структуру слова» 
[10, с. 198]. Разграничивают лексическую и лексико-грам-
матическую полисемию. Лексическая полисемия – «спо-
собность единиц лексикона, реализуемая в процессе 
функционирования языка и проявляющаяся в наличии у 
слова нескольких системно закрепленных, семантически 

взаимосвязанных и функционально взаимодействующих 
значений, которые служат средством номинации объек-
тивно различных предметов и явлений и различаются в 
языке синтагматически и парадигматически» [12, с. 109], 
лексико-грамматическая полисемия – «универсальное 
явление для языковых систем, в которых существует ка-
тегория лексико-грамматических разрядов» [18, с. 4].

Следует различить понятия «полисемия» и «омони-
мия». Омонимы – слова, одинаковые по написанию или 
произношению, но разные по значению. По мнению В.Г. 
Гака, омонимия «образуется вследствие распада много-
значности, при выпадении промежуточного звена. По-
этому если, например, в кратком словаре отмечены не 
все значения слова, то слово в отдельных значениях мо-
жет быть представлено в виде омонимов» [3, с. 20]. Поли-
семия образуется иначе: «если фиксируются семантиче-
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ски переходные употребления, то расчленение слова на 
омонимы становится затруднительным и оно представ-
лено в виде многозначной единицы» [3, с. 20].

Лексико-семантический вариант (ЛСВ) – одно из зна-
чений полисемантического слова: «двусторонняя едини-
ца, формальную сторону которого составляет форматив, 
а содержательную – одно из значений многозначного 
слова; однозначные слова представлены одним ЛСВ, 
многозначные слова – числом ЛСВ, равным числу его 
значений» [21, с. 157]. Термин «лексико-семантический 
вариант» впервые ввёл в лингвистику А.И. Смирницкий, 
по мнению которого ЛСВ слова «различаются своими 
лексическими значениями (причём различие между эти-
ми значениями не выражается в их звуковых оболочках)» 
[17, с. 36]. Каждый ЛСВ разделяется на минимальные 
компоненты смысла, семы, эксплицируемые контекстом. 
Следует, однако, отметить, что далеко не всегда контекст 
является эксплицирующим, особенно если мы имеем 
дело с употреблением слова в литературном произведе-
нии, где встречаются сознательно созданные писателем 
контексты, в которых значения лексической единицы не 
различаются, совмещаются.

В словарях при интерпретации одного и того же сло-
ва могут встречаться различные ЛСВ. «Лексикограф при 
выделении разных значений одного слова часто прини-
мает произвольные решения» [20, с. 268]. Схожей точки 
зрения придерживался В.Г. Гак: «способы лексикогра-
фической обработки и интерпретации одних и тех же 
языковых фактов могут быть весьма различными <…> 
развитие лексикологии, и в частности лексической се-
мантики, приводит не к унификации подачи материала 
в словарях, а, напротив, к ее диверсификации» [3, с. 14].

Например, в словарях выделяется разное количество 
ЛСВ для слова смех, дефиниции значений тоже могут 
различаться:

Смех – «1. Короткие характерные голосовые звуки, 
выражающие веселье, радость, удовольствие, а также 
насмешку, злорадство и другие чувства; 2. Нечто смеш-
ное, достойное насмешки» [13, с. 735].

Смех – «1. Характерные прерывистые горловые зву-
ки, вызываемые короткими выдыхательными движени-
ями при проявления веселья, радости, удовольствия и т. 
п.; 2. в знач. сказ. разг. Смешно; 3. в знач. нареч. смехом. 
Прост. Шутя, несерьезно» [14, с. 153].

Смех – «1. Смехом называются прерывистые горло-
вые звуки, которые издаёт человек в состоянии веселья, 
радости, удовольствия и т. п.; 2. Если кто-либо покаты-
вается со смеху, то это означает, что этот человек очень 
сильно смеётся; 3. Если кто-либо умирает со смеху, от 
смеха, то это означает, что этот человек долго, безудерж-
но смеётся над чем-либо или кем-либо; 4. Если кому-ли-
бо не до смеха, то это означает, что этот человек гру-
стит, находится в плохом настроении; 5. Если кто-либо 

поднимает на смех кого-либо, то это означает, что этот 
человек в шутливой манере рассуждает о чьих-либо не-
достатках в присутствии других людей; 6. Если что-либо 
вызывает смех у кого-либо, то это означает, что какое-
либо обстоятельство является причиной для чьего-либо 
радостного, счастливого состояния, а также то, что ка-
кое-либо обстоятельство кажется кому-либо несерьёз-
ным; 7. Если о чём-либо говорят, что это (просто) смех!, 
то это означает, что что-либо представляется кому-либо 
крайне несерьёзным; 8. Когда вы характеризуете какую-
то ситуацию выражением и смех и грех, вы хотите ска-
зать, что она является одновременно и забавной, и пе-
чальной; 9. Выражение курам на смех употребляется в 
отношении чего-либо нелепого, несостоятельного и т. 
п.; 10. Если кто-либо делает что-либо смеха ради, ради 
смеха, то это означает, что он делает это только для того, 
чтобы позабавиться» [4, с. 1239].

Легко заметить, что для толкования слова смех в сло-
варях выделяется разное количество ЛСВ – в Словаре 
С.И. Ожегова – 2 значения, в МАС – 3 значения, в Сло-
варе Д.В. Дмитриева – целых 10 значений. Кроме того, 
дефиниции значений слова смех в этих словарях суще-
ственным образом отличаются друг от друга: например, 
в Словаре Д.В. Дмитриева слово толкуется посредством 
изъясняющего контекста. «В Словаре необычно всё: по-
строение и оформление словарной статьи, разверну-
тые толкования, большое количество примеров, упро-
щенная система сокращений и символов» [4, с. 5].

На создание словарей, прежде всего толковых, вли-
яют как объективные, так и субъективные факторы. 
Первые связаны с развитием и изменением самого по-
нятия, выраженного словом: «объективные факторы, 
обусловливающие возможность различного решения 
лексикологических проблем в лексикографии, не зави-
сят от типа, объёма, назначения словаря. Важнейшим из 
объективных факторов является самый характер лекси-
ческого значения слова. Ядром значения слова являет-
ся понятие» [3, с. 15]. В ходе обновления человеческой 
практики понятие слова изменяется, эти изменения 
чаще всего «определяются отношениями включения или 
соподчинения понятий. Первые охватывают три основ-
ных типа отношений: 1) видового и родового понятия, 2) 
единицы и массы, 3) части и целого» [3, с. 15].

При создании словарей субъективные факторы так-
же играют значительную роль. В отличие от объектив-
ных факторов, «к числу субъективных для лексикографа 
факторов можно отнести тип, объём и назначение слова-
ря <…> различное решение в зависимости от типа сло-
варя (одноязычный толковый или переводной словарь, 
общий или специальный словарь), от объёма (широкий 
или узкий словник, полная или частичная разработка от-
дельного слова), от задач словаря (например, общий или 
учебный словарь)» [3, с. 19–20].
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Для нас особенно важным представляется тот факт, 
что в разных словарях многозначное слово толкуется 
по-разному, при этом на лексикографическую интер-
претацию полисемантической лексической единицы 
действуют не только объективные факторы, но и субъ-
ективные. Под влиянием объективных факторов «часто 
бывает трудно определить, имеем ли мы дело с одним 
значением или с разными значениями слова» [3, с. 20]. 
Кроме того, на дифференциацию ЛСВ также оказывают 
существенное влияние объём и тип словаря. В словаре 
небольшого объёма лексикографу приходится выбирать 
наиболее характерные и яркие признаки, в результате 
чего некоторые значения обобщены. «Редукция матери-
ала идёт по двум путям: 1) опущение устаревших, специ-
альных или редко реализуемых значений; 2) обобщение 
значений, сведение различных значений в одно. В связи 
с этим семантическая структура одного и того же слова в 
разных словарях принимает различный вид» [3, с. 20–21].

Как уже было сказано выше, при выявлении значения 
слова важное место занимает контекст. «То или иное зна-
чение слова реализуется и определяется контекстом его 
употребления <…> слово как единая система внутренне 
связанных значений понимается лишь в контексте всей 
системы данного языка» [2, с. 20–21]. Анализ употре-
бления слова позволяет в каждой конкретной ситуации 
установить особенности его значения: «решающая роль 
при этом отводится контексту как одному из основных 
приёмов выделения отдельных значений внутри поли-
семантического слова» [11, с. 6].

Семантическое поле ‘страх’ в текстах художественной 
прозы Достоевского, прежде всего в романах «Престу-
пление и наказание» и «Бесы», занимает одно из ключе-
вых мест. Имя этого поля – страх – «1. Состояние силь-
ной боязни, тревоги, беспокойства, душевного смятения 
перед какой-л. ожидаемой или воображаемой опасно-
стью, бедой и т. п.; 2. События, предметы, вызывающие 
чувство сильной боязни, ужаса» [16, с. 1111, 1113]. Слова 
страшный, страшно, ужасный, ужасно, входящие в ядро 
и ближайшее окружение центра данного поля, являются 
многозначными.

Проанализировав материалы толковых словарей (см. 
[13; 14; 19]), мы пришли к следующему выводу: в семан-
тической структуре слов страшный, страшно, ужасный, 
ужасно две основные семы – ‘страх, испуг’ и ‘степень’. Ког-
да слова страшный, страшно, ужасный, ужасно связаны 
только с выражением степени, они не входят в семанти-
ческое поле ‘страх’.

В Словаре языка Достоевского выделяются следующие 
значения слов страшный, страшно, ужасный, ужасно:

Страшный – «1. Внушающий сильную боязнь, трево-
гу, ужас; пугающий; 2. Вызывающий тягостное, мучитель-
ное чувство; повествующий о трагических или в высшей 

степени неприятных событиях; производящий тяжелое, 
удручающее впечатление; слишком обременительный, 
невыносимый; 3. Чрезвычайно сильный по степени про-
явления, очень большой, весьма значительный; 4. Очень 
плохой, неприятный, некрасивый» [16, с. 1126–1130].

Ужасный – «1. Внушающий сильный панический страх, 
тревогу; вызывающий тягостное, мучительное чувство; 
производящий тяжелое, удручающее впечатление; 
слишком обременительный, невыносимый; 2. Чрезвы-
чайно сильный по степени проявления, очень большой; 
весьма значительный; 3. Очень плохой, вызывающий не-
приятие; некрасивый» [15].

Страшно – «1. Вызывая сильную боязнь, тревогу, 
ужас; в функ. сказ. О чувстве сильной боязни, тревоги, 
ужаса, испытываемом кем-л.; 2. Чрезвычайно сильно, 
очень много» [16, С. 1122–1123].

Ужасно – «1. Чрезвычайно сильно, очень много, в 
большой степени; 2. Вызывая или испытывая сильную 
тревогу, страх, мучение; выражая неприятие, отвраще-
ние; 3. Очень плохо; некрасиво; 4. В функции оценочного 
предиката. О чем-л. негативном, вызывающем непри-
ятие, отвращение» [15].

Проанализируем употребление прилагательных 
страшный и ужасный в текстах художественной прозы 
Ф.М. Достоевского и сделаем группировку подчинитель-
ных связей этих слов (материалы даются по [15] и [16]):

 — человек: [страшный] арестант, боец, военные 
преступники, враг, гад, дама, дедушка, деспот, 
деспотка, женщина, злодей, кровопроливцы, кто-
то, мерзавец, нищета, старик, старухи, убийца, 
фанфарон; [ужасный] аристократ, болтун, бол-
тушка, брат, Герасимыч, Герценштубе, демон, 
женщина, интриган, Крестьян Иванович, подлец, 
прозаик, ребенок, человек

 — лицо или другая часть тела: [страшный] веснушки, 
голос, зубы, кровь, кулак, лица, руки; [ужасный] лицо

 — громкий звук: [страшный] вопль; эпилептический 
вопль Смердякова, крик, крики, шум; [ужасный] 
вопль, крик, крики

 — эмоция, чувство, ощущение (или то, что вызывает 
эмоцию, чувство, ощущение): [страшный] беспокой-
ство, волнение, глупость, гнев, гордость, горе, го-
ресть, грусть, духота, жара, злоба, испуг, любопыт-
ство, радость, стыд, удивление, ужас; [ужасный] 
боль, глупость, гнев, голод, досада, испуг, мороз, пе-
чаль, скука, смущение, смятение, страх, тоска

 — слово, речь: [страшный] ахинея, бурда, весть, 
вздор; [ужасный] ложь

 — сооружение: [страшный] Вавилонская башня, 
письмо, площадь; [ужасный] дом, письмо

 — конкретные объекты или явления: [страшный] ка-
мень, огонь; [ужасный] бифштекс, записка, лито-
графии, петербургские цены, шкаф

 — время: [страшный] два дня, два месяца, день, мину-
та, момент; [ужасный] два дня, каторжные годы, 
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мгновение, минута, ночь, утро
 — количество: [страшный] количество, куча, массы; 
[ужасный] количество выпитого, множество

Например, страшный гнев:
«– Клянусь, Алёша, – воскликнул он [Д. Карамазов] 

со страшным и искренним гневом на себя, – верь не 
верь, но вот как бог свят, и что Христос есть господь, 
клянусь, что я хоть и усмехнулся сейчас ее [Катерины 
Ивановны] высшим чувствам, но знаю, что я в миллион 
раз ничтожнее душой, чем она, и что эти лучшие чувства 
ее – искренни, как у небесного ангела!» (Братья Карама-
зовы, Кн. 1–10, с. 108) – слово страшный в этом контек-
сте означает только ‘чрезвычайно сильный по степени 
проявления, очень большой, весьма значительный’; 
«Страшный гнев загорелся в его [И. Карамазова] серд-
це» (Братья Карамазовы, Кн. 11–12, с. 57) – страшный 
здесь означает ‘страх, испуг’, так как в данном эпизоде 
говорится о душевном состоянии Ивана Федоровича 
и в широком контексте встречаются слова, входящие в 
семантическое поле ‘страх’: «– Слушай, изверг, – засвер-
кал глазами Иван и весь затрясся, – я не боюсь твоих 
обвинений <…> Иван Федорович встал, весь дрожа от 
негодования, надел пальто и, не отвечая более Смердя-
кову, даже не глядя на него, быстро вышел из избы <…> 
Иван Федорович, не заходя домой, прошел тогда прямо 
к Катерине Ивановне и испугал ее своим появлением» 
(Братья Карамазовы, Кн. 11–12, с. 54).

Перейдём к рассмотрению особенностей значений 
наречий страшно и ужасно. Проанализируем их употре-
бление, осуществим группировку подчинительных свя-
зей (на материале [15] и [16]).

Обозначим сочетания, в которых слова страшно и 
ужасно воспринимаются в значении ‘вызывая сильную 
боязнь, тревогу, ужас’:

 — в сочетании со словами, входящими в семанти-
ческое поле ‘страх’: [страшно] беспокоить, испу-
ганный, испугаться, тревожить, тревожиться; 
[ужасно] беспокоить, беспокоиться, боявшийся, 
волноваться, дрожать, дрожать и стукать, ис-
пугать, испугаться

 — в сочетании с глаголами, которые не могут упо-
требляться со словами очень, очень сильно, очень 
много и др.: [страшно] вспомнить, декламиро-
вать, лгать, не смотреть, поглядеть, подейство-
вать, подойти, подумать, подходить, пойти 
рисковать, посмотреть, представить, уезжать; 
[ужасно] бежать, биться, воровать, вскочить, 
выразиться, действовать, одет

 — в сочетании с фазисными глаголами начать, 
стать, становиться: [страшно] стало, станет, 
становилось, становится; [ужасно] начать. Не-
обходимо отметить, что если после этих слов 
встречаются другие слова, то для определения 

значений слов страшно и ужасно следует учиты-
вать более широкий контекст. Например, она ста-
ла страшно худеть – наречие страшно в этом 
сочетании воспринимается в значении ‘чрезвы-
чайно сильно’.

Проанализируем сочетания, в которых слова страш-
но и ужасно воспринимаются только в значении ‘чрез-
вычайно сильно, очень много’, т.е. такие случаи следует 
исключить из лексико-семантического поля ‘страх’:

 — в сочетании со словами, обозначающими поло-
жительную оценку или эмоции: [страшно] обра-
довавшись, обрадоваться, рад, расхохотаться, 
счастлив, хорошо; [ужасно] весело, веселый, до-
брый, добродетельный, довольный, любивший, по-
лезный, рад

 — в сочетании с модальным глаголом хотеть: 
[страшно] захотеть, хотелось высказаться; 
[ужасно] захотелось, захотеть, захочется на-
чать бранить

Следует отметить, что страшно и ужасно в произве-
дениях художественной прозы Ф.М. Достоевского встре-
чаются также

 — в сочетании со словами, в значение которых вхо-
дит сема ‘степень’: [страшно] закричать, кричать 
и биться, потрясти, торопиться; [ужасно] высо-
ко, длинные, завопить, зареветь, кричать, моло-
да, сильный и т. п.

 — в сочетании с глаголами или образованными 
от них причастиями, которые могут сочетаться 
со словами очень, очень сильно и т. д.: [страшно] 
биться, болеть, возненавидеть, закашляться, за-
кипятиться, изменившийся, кружить, побледнев-
ший, побледнеть, повлиять, поразить; [ужасно] 
бледнеть, бранить, взбеситься, заботиться, за-
возиться, закашляться, законфузиться

 — в сочетании с наречиями и прилагательными, име-
ющими сравнительную степень: [страшно] бледный, 
больно, больной, великий, внимательный, грустно, 
грязный, жесткий; [ужасно] бедно, бессвязно, важ-
ное, маленькая, неприличный, ограниченный.

В сочетаниях такого рода для выявления значений 
наречий страшно и ужасно необходимо обратиться к 
более широкому контексту. Если в нём не обнаруживает-
ся слов, входящих в лексико-семантическое поле ‘страх’, 
то страшно и ужасно воспринимаются только в значе-
нии ‘чрезвычайно сильно, очень много’; в обратном слу-
чае они употребляются в обоих значениях и входят в 
зону неразличения значений.

Например:
Страшно вращать – «[Серёжа] усевшись напротив 

Татьяны Ивановны, он [Бахчеев] стал точно сам не свой; 
он не мог смотреть равнодушно; ворочался на своём ме-
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сте, краснел как рак и страшно вращал глазами <…>» 
(Село Степанчиково и его обитатели, с. 126); страшно за-
кричать – «Сердце его замерло от ужаса и от страдания 
за свой поступок <…> и в каком-то опьянении от ярости 
и от страху, дошедшем до помешательства, но заклю-
чавшем тоже в себе бесконечное наслаждение, он уже 
не считал своих ударов, но бил не останавливаясь <…> 
Вдруг что-то случилось; все страшно закричали и обра-
тились» (Вечный муж, с. 15–16). В этих сочетаниях слово 
страшно воспринимается в обоих значениях.

Страшно поразить – «Это страшно, до ужаса пораз-
ило его [Раскольникова]» (Преступление и наказание, 
с. 355); «А поклон этот страшно поразил Алешу; он ве-
ровал слепо, что в нём был таинственный смысл» (Бра-
тья Карамазовы, Кн. 1–10, с. 72). В первом предложении 
слово страшно воспринимается не только в значении 
‘чрезвычайно сильно, очень много’, но и в значении ‘вы-
зывая сильную боязнь, тревогу, ужас’; а во втором – толь-
ко в значении ‘чрезвычайно сильно, очень много’.

В заключение отметим, что изучение семантической 
структуры слов страшный, страшно, ужасный, ужас-
но на материале произведений художественной прозы 
Ф.М. Достоевского позволяет выявить состав текстового 
семантического поля ‘страх’ в чистом виде. В том случае, 
если слова страшный, страшно, ужасный, ужасно вос-
принимаются только в значении ‘чрезвычайно сильно, 
очень много’, эти употребления следует исключить из со-
става текстового семантического поля ‘страх’. Тем не ме-
нее можно сделать предположение о том, что читатель 
в любом случае чаще всего воспринимает полисеманти-
ческие слова прежде всего в прямом значении, в нашем 
случае – как ‘страх, испуг’.

Выявление состава текстового семантического поля 
‘страх’ позволит в дальнейшем обнаружить особенности 
тезауруса в структуре языковой личности Ф.М. Достоев-
ского, определить области взаимодействия текстового 
семантического поля ‘страх’ с другими полями.
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Аннотация: В статье рассматриваются словосочетания с участием слов 
общественный и социальный, используемые в российской публицистике 
2015–2021 гг. Анализируются значения слов общественный и социальный 
в словосочетаниях. Выявляются семантические сходства и различия данных 
лексем в контекстах. Описываются наиболее частотные слова-спутники для 
слов общественный и социальный.

Ключевые слова: контекстная семантика, лексикология, общественный, со-
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ON THE SEMANTICS OF THE WORDS 
OBSHCHESTVENNYY AND SOTSIALNYY 
IN THE JOURNALISM OF THE LATE 10S 
OF THE XXI CENTURY

O. Morgunova

Summary: The article discusses the phrases with the words 
obshchestvennyy and sotsialnyy, used in Russian journalism 2015–2021. 
The meanings of the words obshchestvennyy and sotsialnyy in phrases 
are analyzed. Semantic similarities and differences of these lexemes 
in contexts are revealed. The most frequent companion words for the 
lexemes obshchestvennyy and sotsialnyy are described.

Keywords: contextual semantics, lexicology, obshchestvennyy, sotsialnyy, 
Russian language.

Антропологический подход в языкознании не толь-
ко способствовал становлению этнолингвистики 
или социолингвистики, но и значительно повлиял 

на развитие лексикологии, синтаксиса и лексикографии. 
Так, начиная со второй половины XX в. в центре лингви-
стических поисков оказывается человек, его жизненные 
ценности, деятельность и социальные отношения.

Устройство общества так же отражено в языке. Соци-
олингвистика изучает взаимоотношение языка и отдель-
ных феноменов социальной жизни, анализирует лексику 
различных социальных групп [5; 19; 38; 98]. Диалектоло-
гия рассматривает социальную дифференциацию лекси-
ки в говорах [3; 62 и др.]. Лексикология же обращается 
к изучению социального компонента в семантике слов. 

Попытки классифицировать социальную лексику 
русского языка предприняты в публикациях М.Х. Бухо-
ровой, М.Л. Кусовой [8; 49]. Некоторые исследователи 
рассматривают социальный компонент в наименовани-
ях определенной тематической группы [6]. 

Лексикографический подход к описанию русской 
социальной лексики наблюдается в работах Н.Ю. Шве-
довой, Т.В. Леонтьевой, А.В. Щетининой [86; 55; 102]. 

Взаимодействию эмоциональной и социальной лексики 
русского языка посвящены исследования А.М. Плотни-
ковой [76]. 

Отдельный блок исследований связан с местом соци-
ально-политической лексики в системе русского языка 
[14; 28; 64]. 

В ряде отечественных работ рассматривается номи-
нативное воплощение семем, входящих в лексико-се-
мантические поля, которые характеризуют общество 
[56–58; 102–105; 49]. 

Семантике слов общество, общественный и соци-
альный посвящены публикации Г.В. Дуриновой, Е.И. Ко-
лесниковой, А.А. Шестовой [21; 43; 100]. 

Спектр значений для лексем общественный и социаль-
ный в историческом ключе был выявлен нами в работе, 
посвященной репрезентации семантики общественный и 
социальный в толковых словарях русского языка [68]. 

Актуальность данного исследования определяется 
тем, что отсутствуют работы, посвященные рассмотре-
нию значений слов общественный и социальный в со-
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ния и вражды в русской лексике и фразеологии: системно-языковые данные и дискурс / The study is supported by Russian Science 
Foundation (project No. 20-68-46003 “The Semantics of Unity and Animosity in Russian Lexis and Phraseology: Language System and 
Discourse”).
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временных публицистических текстах. 

Цель статьи – описать слова общественный и соци-
альный с точки зрения их семантики, представленной в 
публицистике последних лет.

Методы исследования – лексико-семантический, кон-
текстуальный, статистический.

Источниками материала стали фрагменты публици-
стических текстов из «Национального корпуса русско-
го языка» за 2015–2021 гг. [109]. Путем фронтального 
просмотра были выбраны сочетания с участием слов 
общественный и социальный. С опорой на лексические 
маркеры – слова, образующие словосочетания с лексе-
мами общественный и социальный, – была составлена 
семантическая классификация. Сходные по значению 
лексические маркеры объединяются в подгруппы, фор-
мирующие, в свою очередь, лексические значения слов 
общественный и социальный. Лексические значения 
входят в семантические группы, в основе которых лежит 
общий семантический признак.

Словосочетания с лексемой общественный нередко 
указывают на отношение к обществу как к живому ор-
ганизму. В этом случае лексема общественный может 
иметь значение ‘формирующийся у всего общества’ 
(физиологические, ментальные, духовные характеристи-
ки). К примеру, общественным бывает иммунитет: «…
мы можем сделать всё, чтобы у нас появился обществен-
ный иммунитет» [94]. 

Отмечаются словосочетания как с лексемой обще-
ственный, так и со словом социальный, указывающие на 
общественные нормы, представления, ценности, созна-
ние: ср. «общественная мораль», «общественные сте-
реотипы» [67]; «В общественном сознании постоянно 
возникает противоречие между тем, что объективно не-
обходимо обществу и интерсубъективно осмысливается 
социальными группами…» [72]; «…социализация – про-
цесс усвоения человеческим индивидом образцов пове-
дения, психологических установок, социальных норм и 
ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 
функционировать в обществе» [87].

В рассматриваемой семантической группе словосо-
четаний у лексем общественный и социальный можно 
выделить значение ‘проявляемый обществом’, вклю-
чающее эмоции, интерес, оценку действительности: 
«Блогосфера… способная демонстрировать обще-
ственные настроения по поводу политических событий 
и воздействовать на общественное мнение» [80]; «Ин-
формацию о публичных персонах в силу того, что она 
представляет общественный интерес, удаляют неохот-
но» [35]; «…потребление как форма поведения консти-
туируется фокусированием социального внимания» [33].

По сравнению с лексемой общественный слово соци-
альный реже встречается в словосочетаниях, указываю-
щих на отношение к обществу как к живому организму. 
Если общественный маркирует общество как на единое 
целое, то социальный – представителей общества (ин-
дивиды, группы): «…пониженным уровнем социального 
самочувствия этих групп» [69].

Как правило, в публицистических текстах словосо-
четания с лексемой общественный номинируют от-
рицательные эмоции общества, появляющиеся под 
воздействием внешних факторов. При этом функция го-
сударства видится в сохранении общественного спокой-
ствия – одной из ключевых общественных ценностей: 
«Масштабный анализ эпидемиологических и научных 
данных поможет снизить уровень общественного бес-
покойства» [70]; «2020 год показал, насколько бесценна 
жизнь каждого человека, как важны мир, стабильность, 
общественное согласие и сплоченность» [11]. 

Отдельную семантическую группу составляют сло-
восочетания, указывающие на общество как на участ-
ника отношений с людьми и с государством. В связи 
с этим отметим следующее значение у слов обществен-
ный и социальный: ‘осуществляемый активными 
представителями общества для общества’. Данная 
семантика зачастую подразумевает деятельность по 
добровольному обслуживанию коллектива. Маркерами 
служат такие лексемы, как деятельность, активность, 
движение, инициативы: «…открыть детский парк и соб-
ственный центр общественно-культурной деятель-
ности» [52]; «Общественное движение инициативных 
граждан “Красивый Петербург”»; «Эксперт в сфере соци-
альных проектов и общественных инициатив» [89].

Если лексема общественный встречается в словосо-
четаниях, указывающих на активность единомышлен-
ников (коллективную деятельность), то слово социаль-
ный – нередко на деятельность индивида в интересах 
общества: «Есть все основания утверждать, что живущие 
в одиночестве люди компенсируют свое состояние по-
вышенной социальной активностью…» [63].

Слово общественный в рассматриваемом лексиче-
ском значении может указывать на самоуправление со 
стороны общества: «На его основе (блокчейна, особой 
базы данных – прим. авт.) формируются новые механиз-
мы общественной координации…» [91]; «…развивать 
институты общественного контроля и общественной 
экспертизы с целью вовлечения населения в законот-
ворческие, управленческие… процессы» [54]. В подоб-
ных контекстах подчеркивается взаимодействие обще-
ства с государством.

Слово общественный сочетается с лексемами, на-
зывающими общественных деятелей или объединения, 
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организации: «Российский олимпийский комитет воз-
главил общественный и спортивный деятель Вячеслав 
Срезневский» [18]; «Общественный омбудсмен в сфере 
малого и среднего предпринимательства» [79]; «…не-
коммерческие организации, общественные объедине-
ния…» [50].

В подобных контекстах слово общественный указыва-
ет на известного представителя общества или должност-
ное лицо, которые способны повлиять на общественные 
явления. Лексема социальный в сочетании со словом, 
именующим деятеля, характеризует, как правило, со-
трудника социальной сферы (по работе с социально не-
защищенными гражданами): «Им может быть социальный 
работник или волонтёр, чью деятельность контролирует 
орган социальной защиты населения…» [13].

Еще одним значением в данной семантической груп-
пе у слова общественный является ‘созданный обще-
ством, организованный силами общественности’. 
Маркерами данного значения становятся лексемы про-
изводство, проект: «…продукты разных видов обще-
ственного производства рассматриваются независимо 
друг от друга» [92]; «…во всём мире Wikipedia существу-
ет как общественный проект…» [84].

Лексема социальный может иметь сходную семантику, 
но вышеназванное значение при этом требует уточне-
ния: ‘созданный организацией или отдельными лица-
ми нередко при участии государства’: «эксперт в сфе-
ре социальных проектов и общественных инициатив» 
[89]; «…удаление профиля из социальных сетей2 – стали 
символом определенного социального статуса» [101].

Если подобные контексты с лексемой общественный 
подразумевают инициативу прежде всего со стороны 
общественности, то выражения со словом социальный 
– со стороны инициативного представителя общества 
(человека или компании). 

Для решения общественно важных вопросов обще-
ством совместно с государством могут быть организо-
ваны обсуждения. Подобная семантика характерна для 
словосочетаний с участием слова общественный: «…
стимулирование общественной дискуссии по пробле-
мам трансформации института семьи…» [50]; «…про-
вести общественные слушания по поводу размещения 
сети мелкорозничной торговли» [4].

Лексемы общественный и социальный могут мар-
кировать некое соглашение между представителями 
общества и государством (или гос. учреждением): «Об-
щественный договор в контроле за соблюдением закон-
ных прав и интересов детей…» [108]; «Социальный кон-

тракт – это договор о взаимных обязательствах между 
гражданином и органом соцзащиты населения по месту 
его жительства» [78].

Общество может выступать активным деятелем в 
отношении государства. Данная семантика характер-
на для наименований со словом общественный: «…
московским властям эта тема явно неприятна, и на голо-
сование они согласились не сразу и под общественным 
давлением» [97]; «…государство чётко сформулировало 
ответ на общественный запрос о необходимости защиты 
здоровья детей с самого раннего возраста» [36].

Еще одним значением лексем общественный и со-
циальный в рассматриваемой группе можно считать 
‘накопленный обществом в процессе производства, 
принадлежащий обществу’: «…информатизация… ста-
новится главным общественным ресурсом и продуктом» 
[25]; «Насколько… общественный капитал может ком-
пенсировать нехватку денег?» [90]; «…канул в прошлое 
сам антагонизм двух мощных источников социального 
капитала: советского официоза и андеграунда» [45]; «Ис-
пользуя социальные и технологические ресурсы “обществ 
толерантности”… архаичные формы обрели новых носи-
телей в лице квазиполитических субъектов…» [1].

Слово общественный употребляется в наименова-
ниях материальных средств (к примеру, общественный 
капитал как совокупность взаимосвязанных индивиду-
альных капиталов). Лексема социальный используется в 
наименованиях, указывающих на качество социальных 
отношений в обществе.

Как отдельное значение у слов общественный и соци-
альный выделим ‘осуществляемый или формируемый 
государством для удовлетворения общественных 
потребностей’. Лексемы социальный и общественный 
в словосочетаниях маркируют составляющие деятель-
ности государства по обеспечению общества или ре-
шению общественных проблем (система, сфера услуг, 
действия, расходы и т. д.): «Социальная политика долж-
на принципиально стать более адресной…» [76]; «…
сотрудники образования, госуправления, обеспечения 
безопасности и социального страхования» [71]; «Госу-
дарство впервые за 25 лет приходит в систему социаль-
ного обслуживания…» [27]; «…социальные расходы, в 
отличие от бюджетных инвестиций, труднее коррумпи-
ровать» [32]; «…предоставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение жилья экономклас-
са…» [40]; «общественная система здравоохранения…» 
[88]; «…справедливое распределение общественных 
благ…» [31]. 

Если общественный в подобных контекстах указыва-

2 Социальная сеть как онлайн-платформа для создания социальных отношений.
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ет на деятельность государства по обеспечению обще-
ства в различных сферах, то социальный нередко марки-
рует систему мер по поддержке граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Семантическим оттенком вышеназванного значения 
слов общественный и социальный можно считать ‘соз-
данный государством для общественного пользо-
вания’ (доступ, места, СМИ и др.): «Его цель – привлечь 
внимание мировой общественности к необходимости 
обеспечить общественный доступ к информации и за-
щитить основные свободы человека» [17]; «…власти 
хотят пересадить автомобилистов на общественный 
транспорт…» [46]; «В общественных местах интерне-
том пользовались только 8% респондентов…» [72]. 

Ряд словосочетаний с лексемами общественный и 
социальный указывает на отношения «человек–обще-
ство». В этом случае рассматриваемые нами лексемы 
означают ‘связанный с восприятием общества чело-
веком и местом человека в обществе’. Номинируют-
ся роль человека в социуме, его социальное положение, 
достижения и провалы, репутация: «…общественный 
триумф, которым жители Северной столицы награжда-
ют лучших своих сограждан» [10]; «В наши дни молодые 
одиночки… стремятся активно “переформатировать” 
представление о том, что их существование является по-
казателем социального фиаско…» [63]; «…психические 
расстройства там – не столько заболевание, сколько 
общественное клеймо» [48]; «социальная активность» 
[93]; «социальный вес» [61]; «…удаление профиля из со-
циальных сетей – стали символом определенного соци-
ального статуса» [101].

Лексема социальный маркирует особенности ком-
муникации индивида с социумом или коммуникативные 
способности человека: «В то время как нас поглощает 
социальная изоляция, а традиционные места для встреч 
и общения исчезают, эту пустоту заполняют экраны гад-
жетов» [Там же]; «…когда у ребенка есть проблемы в со-
циальных коммуникациях… чувствует себя в них неуве-
ренно и избегает» [85]. 

Слово социальный номинирует самочувствие чело-
века в обществе: «Социальная фобия, или социальное 
тревожное расстройство, бывает двух типов»; «Есть 
и более специфические виды социальной тревоги, на-
пример боязнь публичных выступлений» [107]; «Заре-
гулированность детского времени… постоянный мо-
ниторинг сказываются на психическом и социальном 
самочувствии детей» [59].

Если лексема социальный может указывать на про-
тивопоставление биологического и социального суще-
ствования человека, то слово общественный маркирует 
противопоставление общественной и личной жизни, 

ср.: «На развитие человека, его телесности и сознания 
оказывают влияние биотехнологические и информаци-
онные разработки, способные воздействовать на био-
логическую и социальную составляющие личности» [2] 
и «Умные, талантливые, образованные молодые люди 
полностью выпадали из общественной и личной жизни, 
становились обузой для семьи и общества» [7].

Еще одну семантическую группу, тесно связанную 
с предыдущей, формируют словосочетания, характе-
ризующие отношения в обществе, его устройство. 
У лексем общественный и социальный при этом будет 
значение ‘связанный с обществом как с социальной 
системой или общественно-экономической фор-
мацией’. Слова-маркеры указывают на устройство 
общества: «…в современном мире сетевые принципы 
общественного устройства постепенно вытесняют 
иерархические…» [61]; «…именно социалистическая 
культура и социалистический общественный строй 
рассматривались как передовые…» [1]; «…в сложном 
социуме возникает глубокий кризис системы морали 
и нравственности, которая долгое время скрепляла 
все общественные подсистемы» [74]; «…предметом 
подобной зависимости являются отношения между 
массмедиа (информационной системой) и обществом 
(социальной системой)» [83]; «…рассказывать ребенку 
о нашем социальном устройстве. Как устроен магазин, 
кто в нем работает, кто за что отвечает…» [53].

Заметим, что слово общественный в подобных сло-
восочетаниях чаще всего связано с общественно-эко-
номической формацией, а социальный – с отношения-
ми внутри общества (к примеру, между социальными 
группами). Так, слово социальный, в отличие от лексемы 
общественный, употребляется в словосочетаниях, назы-
вающих составляющие общества, между которыми про-
исходит взаимодействие (группы, институты и т.д.): 
«Социологический ракурс фокусирует внимание на 
уровнях ассимиляции (интеграции) человека в опреде-
ленные социальные группы» [30]; «…внуки часто живут 
далеко и включены в деятельность различных социаль-
ных институтов…» [34].

Также слово социальный встречается в словосочета-
ниях, обозначающих характеристики социальной струк-
туры (однородность, расслоение, лифт, разнообразие и 
т.д.): «Идея социальной однородности советского обще-
ства сочеталась с идеей единой культуры…» [1]; «Ни-
когда не существовало и столь надёжных социальных 
лифтов, позволяющих способному человеку любого 
происхождения стать менеджером или чиновником» 
[47]; «Политика жесткой экономии… в Греции… приве-
ла лишь к увеличению безработицы, росту социального 
расслоения”» [82]; «…отсутствие того социального и про-
странственного разнообразия, которое отличает старые 
города» [106].
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На отношения между представителями общества 
указывают такие маркеры, как связи, контакты, инте-
ракции, взаимодействие, отношения, коммуникация. 
В подобных наименованиях употребляются как обще-
ственный, так и социальный: «…появление интернета и 
“сетевизация” всей системы общественных отношений 
выступают тем внешним фактором, который стимулиру-
ет эволюцию культурных и социальных норм» [42]; «…
значительная часть общественной коммуникации про-
исходит сейчас именно посредством всемирной сети» 
[37]; «Это общность, которая связана социальными свя-
зями…» [44]; «Это и есть все наши постоянные социаль-
ные контакты» [29]; «…осуществления социальных ин-
теракций и поддержания межличностных и групповых 
социальных отношений…» [80].

Наименования с лексемой социальный зачастую обо-
значают способы взаимодействия в обществе между 
индивидами, группами, нередко при участии государ-
ства (социальная взаимопомощь, социальный конфликт, 
социальное партнерство, социальная ненависть, со-
циальная солидарность): «При этом развитие знания 
может явиться основой как новых форм неравенства и 
социальных конфликтов, так и социальной солидарно-
сти» [39]; «…не допускаются пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду» [20]; «…фонды 
уже выстроили пока небольшую, но параллельную соци-
альную систему взаимопомощи» [16].

В данной семантической группе можно выделить 
значение ‘связанный с обществом или с его изучени-
ем’ (лексические маркеры – вопросы, проблемы, науки, 
история, исследования, психолог, знания, поэзия): «…
очень часто разговор заходит о каких-то больших поли-
тических и общественных проблемах…» [15]; «Еще пол-
века назад рассеянный склероз был довольно редким 
заболеванием. Сегодня это большая социальная пробле-
ма» [7]; «В общественных науках накоплен определен-
ный опыт анализа социальной жизни человека…» [65]; 
«…президент Исследовательского совета по социаль-
ным наукам» [66].

Стоит заметить, что лексема социальный употребля-
ется по отношению не только к человеческому обще-
ству, но и к миру животных, в котором наблюдаются со-
циальные отношения: «Это социальные животные: одни 
размножаются, а другие их обслуживают» [96].

Лексемы общественный и социальный могут указы-
вать на отношение к обществу как к среде, обстанов-
ке. Значение ‘связанный с обстановкой в обществе’ 
у данных лексем представлено в следующих контекстах: 
«…изменения в окружающей общественной среде могут 
оказывать на организм человека значительное влияние» 
[26]; «…таком либерализме, который, стремясь оградить 

индивидуум от эксцессов общественной и историче-
ской реальности, идет еще дальше…» [95]; «…в каком 
направлении и с какой целью развивается нынешняя 
общественная ситуация…» [60]; «…для характеристики 
общественной атмосферы периода «оттепели» – ин-
дивидуализации и гуманизации» [75]; «Развитие науки 
играет решающую роль… во всех сферах общественной 
жизни» [39]; «…повышение качества жизни населения 
Татарстана за счет широкомасштабного использования 
ИКТ в социальной сфере…» [22]; «повышение комфорт-
ности окружающей человека социальной и технологиче-
ской среды» [2]; «Это окажет… положительное влияние 
на социальный климат – человек будет чувствовать себя 
спокойнее, если у него есть несколько сертификатов о 
профквалификации» [9].

Слово общественный в подобных словосочетаниях 
чаще, чем лексема социальный, характеризует условия 
жизни всего общества, тесно связанные с государствен-
ной политикой (общественная жизнь, общественная 
реальность, общественная атмосфера). Лексема со-
циальный обычно указывает на условия жизни в обще-
стве с точки зрения индивида (социальная среда, соци-
альный климат). Однако оба интересующих нас слова 
могут обозначать сферу услуг, созданную для человека 
(образование, здравоохранение, культура, спорт, жи-
лищное хозяйство и т. д.) (общественная среда, соци-
альная среда).

Словосочетания со словом социальный, в отличие 
от выражений с лексемой общественный, нередко но-
минируют условия жизни социально незащищенных 
граждан: «Социальное и эмоциональное благополучие 
пожилых людей моделируется на базе приложения 
LifeShare…» [34]. 

В языке особо маркируются события, процессы, из-
менения, происходящие в жизни общества: «Не только 
факты личной жизни людей воспринимаются студентами 
как перегрузка, но и новости об общественных и поли-
тических событиях…» [99]; «Понять общественные про-
цессы… невозможно без общего знания новейшей исто-
рии региона» [41]; «…бронзовый век – не просто период 
кардинальных технологических и общественных транс-
формаций…» [23]; «И большинство социальных револю-
ций ставят перед собой задачу накормить голодных…» 
[51]; «В современной науке процесс движения выража-
ется через понятия социальной динамики, социальных 
изменений, социального развития, социального прогрес-
са, социального регресса» [39]; «…в определенный мо-
мент социальные процессы перестают соответствовать 
биологическим, и в результате происходит нарушение 
приспособительных механизмов» [25]; «Их изменение 
происходит в процессе длительной общественной эво-
люции» [42]; «Европейский подход к анализу социальных 
последствий информатизации» [12].
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Семантическим оттенком для данных наименований 
с участием лексем общественный и социальный являет-
ся оценочность изменений в обществе, а также указание 
на следствия каких-либо процессов (прогресс, регресс, 
развитие, последствия).

Общественная обстановка, которую характеризуют 
наименования со словом социальный, непосредствен-
но связана со способами взаимодействия в обществе: 
«укрепление семейных отношений и снижение соци-
альной напряженности в обществе» [40]; «Развитие ин-
формационного общества привело к появлению нового 
вида пространственной и социальной поляризации – ин-
формационного неравенства…» [24].

Таким образом, за 2015–2021 гг. в «Национальном 
корпусе русского языка» нами было найдено и про-
анализировано 79 162 примера употребления сло-
ва общественный и 101 902 – лексемы социальный. 
Меньше всего словоупотреблений зафиксировано в 
2021 г. (социальный – 7130; общественный – 14 557), 
больше всего – в 2020 г. (социальный – 19 563; обще-
ственный – 4029).

Несмотря на то, что лексемы общественный и соци-
альный входят в одни и те же семантические группы сло-
восочетаний, они зачастую не являются контекстными 
синонимами. Так, нередко данные слова употребляются 
в устойчивых словосочетаниях: социальные сети, обще-
ственное движение, общественный омбудсмен, обще-
ственные слушания, социальное страхование, социаль-
ный лифт и др. Замена слова в подобных выражениях 
или невозможна, или кардинально повлияет на смысл: 

ср. общественный транспорт (для общего пользова-
ния) и социальный транспорт (для социально незащи-
щенных граждан).

Слова общественный и социальный отличаются так 
называемой «семантической специализацией». Если 
слово общественный указывает на отношение к обще-
ству как к единому целому, то социальный маркирует 
отношение к индивидам или социальным группам. Так, 
лексема общественный нередко характеризует состоя-
ние общества, а слово социальный – положение или со-
стояние человека в обществе. 

Слово социальный может указывать на деятельность 
государства в отношении социально незащищенных ка-
тегорий граждан. Также данная лексема характеризует 
отношения между людьми и социальными группами. 
Лексема общественный, как правило, маркирует обще-
ство как общественно-экономическую формацию (свя-
занную с государственной политикой).

Лексемы общественный и социальный нередко 
встречаются в терминологии: общественный чаще упо-
требляется в обществознании, правоведении, а социаль-
ный – в социологии, психологии.

«Семантическая специализация» рассмотренных 
лексем во многом обусловлена значениями слов обще-
ство и социум, где первое слово нередко указывает на 
общество как на совокупность людей, живущих в общих 
для них конкретных исторических условиях, а социум 
прежде всего маркирует отношения, формы взаимодей-
ствия между представителями общества [68].
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Аннотация: Цель данного исследования – изучение лингвистических 
средств, используемых американскими политиками для осуществления 
политической модализации в процессе создания образов государств, в 
том числе в кризисные периоды. Работа посвящена изучению контрастной 
репрезентации экономической ситуации в США как составляющей авто-об-
раза государства в дискурсе представителей официальной власти и их оп-
понентов. Научная новизна заключается в проведении сравнительно-сопо-
ставительного анализа экономической составляющей образа государства в 
противостоящих друг другу дискурсах одной страны. Актуальность темы ис-
следования обусловлена значительным влиянием политики и её процессов 
на жизнь индивида и социума в целом. Политический дискурс, выстраивае-
мый политиками в ходе их политической деятельности, становится центром 
внимания учёных различных направлений - лингвистов, политологов, психо-
логов и др., а образы, ретранслируемые ими, одним из мощнейших средств 
манипуляции массами.

Ключевые слова: политический дискурс, политическая оппозиция, образ го-
сударства, политическая модализация, контраст.

CONTRASTING REPRESENTATION OF THE 
USA ECONOMIC SITUATION IN OFFICIAL 
AND OPPOSITION DISCOURSES DURING 
THE ECONOMIC CRISIS OF 2022

V. Pakus

Summary: The purpose of this study is to study the linguistic means 
used by American politicians to implement political modalization in the 
process of creating images of states, including in times of crisis. The work 
is devoted to the study of the contrasting representation of the economic 
situation in the United States as a component of the auto-image of 
the state in the discourse of representatives of the official authorities 
and their opponents. The scientific novelty consists in conducting a 
comparative analysis of the economic component of the image of the 
state in the discourses of one country opposing each other. The relevance 
of the research topic is due to the significant influence of politics and its 
processes on the life of the individual and society as a whole. The political 
discourse built up by politicians in the course of their political activities 
becomes the focus of attention of scientists of various fields - linguists, 
political scientists, psychologists, etc., and the images relayed by them 
are one of the most powerful means of manipulating the masses.

Keywords: political discourse, political opposition, image of the state, 
political modalization, contrast.

Сегодня образ государства, а также способы его 
формирования и функционирования, являются 
предметом интереса множества учёных различ-

ных направлений - лингвистов, политологов, психологов 
и др. При этом в центре их внимания находится полити-
ческий дискурс, который «служит задачам вербального 
конструирования и реконструирования политической 
реальности, включая образы государств» (Posternyak, 
Boeva-Omelechko, 2018, с. e41086).

Исследования в указанных направлениях могут быть 
посвящены как изучению образов других стран и наций, 
то есть гетерообразов, так и авто-образов, отражающих 
восприятие собственного государства или нации. 

Одним из первых изучением образов государств 
заинтересовался американский экономист и социо-
лог К. Боулдинг. В своей работе «National Images and 
International Systems» он определил образ как поведен-
ческий стереотип, способный влиять на поведение це-

лых наций, и основанный вовсе не на объективных фак-
тах, а на образе того или иного явления, существующего 
в ментальности адресата. Социолог К. Хилманн под об-
разом понимает «сумму чувств, идей и оценок, которые, 
воспринимаясь субъективно отдельными лицами или 
группой лиц, становятся основой их представлений о 
других людях, общественных организациях, социальных 
институтах» (цит. по: Фатыхова, с. 10).

К. Боулдинг также утверждает, что образ своего госу-
дарства всегда положительный, в то время как гетеро-
образ разнообразен и может быть представлен в каче-
ства государства-союзника или же как государство-враг 
(Boulding, с. 120). Однако мы считаем, что авто-образ го-
сударства, выстраиваемый и функционирующий в ходе 
политического дискурса, может быть как положитель-
ным, так и отрицательным. 

Причиной тому служит то, что политический дискурс, 
дискурс политиков, продуцируемый в институциональ-
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ной политической обстановке (ван Дейк, с. 12), может 
быть разделён на президентский и оппозиционный дис-
курсы, авторы которых имеют разные цели: в то время, 
как президент стремится удержать власть, представи-
тель оппозиции видит своей главной целью захват и 
перераспределение власти. 

Совершенно очевидно, что политикам необходима 
поддержка избирателей, которая по мнению политтех-
нолога Г. Уоллеса, обусловлена вовсе не рациональны-
ми мотивами, а поведенческими установками, заложен-
ными самим политиком (Wallas, с. 47) Таким образом, в 
ходе построения дискурса, каждый политический актор 
нуждается в таком средстве, которое бы в полной мере 
оправдывало его пере-/избрание на пост президента.

Одним из главных способов достижения данных це-
лей, как для представителя официальной власти, так и 
для его оппонента, и становится авто-образ, формируе-
мый и ретранслируемый ими в ходе их предвыборных 
кампаний. Для того, чтобы формируемый политиком 
образ полностью соответствовал его интенциями, он 
вынужден прибегать к политической модализации, по-
нимаемой нами как «изложение событий, связанных с 
политической жизнью страны, под определённым углом 
зрения с целью формирования у аудитории позитивного 
/ негативного отношения к ним в желаемом для автора 
изложения направлении в соответствии с его убеждени-
ями и социальным заказом» (Боева-Омелечко, Костенко, 
Володько, с. 61). 

Политическая модализация, осуществляемая при 
создании авто-образа государства, призвана помочь по-
литику сформировать именно тот образ, который был 
бы ему выгоден. Так президент, рассчитывающий на 
переизбрание, стремится продемонстрировать успеш-
ность принимаемых им решений в период нахождения у 
власти и представить свои методы управления страной 
как единственно верные. В то же время оппозиционер 
нуждается в таком авто-образе, который бы помог ему 
дискредитировать действующую власть посредством 
акцентирования внимания аудитории на её неудачах и 
необходимости смены правящей партии (Пакус, с. 88). 

По мнению Н.Ю. Логуновой, образ, формируемый 
политиками и существующий в ментальности людей, 
может отражать не только их восприятие реальности, 
но и ценности и убеждения людей (Логунова, с. 104). 
Как следствие, политик, осуществляющий политиче-
скую модализацию в ходе создания образа государ-
ства, должен учитывать его соответствие ценностной 
системе электората.

 В 2022 г. в мире произошло множество политических 
изменений, повлиявших на все сферы человеческой 
жизни. Одной из таких сфер стала экономика – живо-

трепещущая тема для каждого. Как следствие, политики 
в своих выступлениях уделяют немало внимания этой 
теме. Однако в зависимости от поддерживаемой ими 
идеологии и преследуемых целей экономическая ситуа-
ция в стране может быть репрезентирована по-разному.

Так, например, с начала 2022 г. в экономике США про-
изошло множество изменений, связанных с внешнепо-
литическими событиями. Действующий президент США 
Дж. Байден, стремясь создать для своих граждан образ 
страны, экономика которой не была затронута внешне-
политическими событиями, использует лексему the only, 
подчёркивающую исключительность США, а также срав-
нительную степень прилагательного strong, указываю-
щую на жизнеспособность американской экономики, 
только укрепившейся в период кризиса:

(1) «As I’ve said before, that America is the only country 
in the world that comes out of crises stronger than we 
went into the crisis» (J. Biden, 2022, October 20, Remarks by 
President Biden on Rebuilding Our Nation’s Infrastructure).

Для того, чтобы представить Америку как страну, 
активно развивающуюся при его правлении, Дж. Бай-
ден акцентирует внимание аудитории на нереализо-
ванных планах в сфере экономики своих предшествен-
ников и на их воплощении в жизнь при его правлении. 
При этом он использует индивидуально-авторские 
лексические антонимы, т.е. антонимы, содержащие пе-
риферийные антонимичные семы в структурах их зна-
чений (Боева-Омелечко, 2008, с. 162), talk – do (семы 
«гипотеза»/»реальность»), а также контраст видо-вре-
менных форм Present Perfect - Present Continuous, проти-
вопоставляющих прошлое настоящему: 

(2) «For too long, we’ve talked about having the best 
economy in the world. We’ve talked about asserting American 
leadership around the world with the best and the safest roads, 
railroads, ports, airports. But now — now we’re finally doing 
something about it. We’re finally getting it done» (J. Biden, 
2022, October 20, Remarks by President Biden on Rebuild-
ing Our Nation’s Infrastructure).

В следующем примере президент использует форму 
Present Continuous, реализует стратегию обещания и 
подчёркивая, что перемены к лучшему не окончены: 

(3) «We’ve worked to make sure our economy recovers, 
to lower costs for families, but we aren’t stopping here» (J. 
Biden, 2022, September 12, Remarks by President Biden on 
the Bipartisan Infrastructure Law).

Дж. Байден также озвучивает некоторые данные, при-
званные продемонстрировать нахождение экономики 
США в состоянии подъёма впервые за долгое время. Для 
этого используются высказывания с лексемой increase, 
имеющей в структуре значения сему «увеличение». На-
пример: 

(4) «On my watch, for the first time in 10 years, seniors 
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are getting an increase in their Social Security checks» (J. 
Biden, 2022, November 1, Speech: Joe Biden Discusses Pro-
tecting Social Security and Medicare in Florida). 

При этом мы считаем важным отметить, что, согласно 
исследованиям американских журналистов и экономи-
стов, увеличение пенсий в США являются следствием 
инфляции (Dale). Таким образом, мы можем утверждать, 
что для создания позитивного образа экономики США 
президент может использовать стратегии замалчивания 
и подмены понятий.

В других высказывания Дж. Байден использует лексе-
мы с антонимичной семой «понижение» в структурах их 
значений, подчёркивая снижение экономического де-
фицита. Этой же цели служат прилагательные в превос-
ходной степени, указывающие на небывалую масштаб-
ность снижения: 

(5) «Today, my administration announced that this year 
the deficit fell by $1.4 trillion — the largest one-year drop in 
American history — $1.4 trillion decline in the deficit» (J. Biden, 
2022, October 21, Remarks by President Biden on Historic 
Deficit Reduction).

Чаще всего для положительной репрезентации эко-
номической ситуации США Дж. Байден обращается к фак-
там, наглядно демонстрирующим улучшения, которые 
были достигнуты исключительно благодаря его успеш-
ному правлению. С помощью физиологической мета-
форы recover он представляет американскую экономику 
как пациента, излечившегося с помощью его грамотного 
администрирования. Кроме того, в его высказываниях 
используются лексема record с семами «предельность» и 
«успех» в структуре её значения, подчёркивающая небы-
валые экономические успехи США в период пребывания 
у власти Дж. Байдена, а также лексические повторы чис-
лительных, выступающих показателями этих успехов:

(6) «Since I came to office, that’s what we’ve done: historic 
vaccination efforts that saved lives, helped our economy re-
cover from the lost jobs during the pandemic; 10 million jobs 
created — a record for any administration at this point in a 
presidency; 3.5 percent unemployment — 50-year low — a 
50-year low; 700,000 — nearly 700,000 manufacturing jobs 
created with companies investing billions of dollars to build in-
dustries of the future here in America» (J. Biden, 2022, October 
21, Remarks by President Biden on Historic Deficit Reduc-
tion).

Развивая мысль, Дж. Байден также формирует по-
ложительный образ экономического будущего США, 
представляя его с помощью лексем, в структуры кото-
рых входят семы «надёжность», «стабильность», «рост», 
и лексических повторов, выполняющие, как и в преды-
дущем примере, суггестивную функцию (Никашина, По-
пова, с. 207), предполагающую внушение, восприятие 
информации без критики:

(7) «You know, we’re going from a historically strong eco-
nomic recovery to a steady and stable growth while reducing 
the deficit, building an economy where everyone does well, 
where the poor have a ladder up, the middle class does well, 
and the wealthy do very well. They’re not hurt by it» (J. Biden, 
2022, October 21, Remarks by President Biden on Historic 
Deficit Reduction).

Таким образом, в выступлениях Дж. Байдена США 
предстаёт страной с процветающей, не пострадавшей от 
кризиса экономикой, которая демонстрирует устойчи-
вый рос. У неё есть прекрасные экономические перспек-
тивы, гарантирующие улучшение жизни для всех слоёв 
населения. Данный образ создаётся с помощью лексем, 
содержащих семы «увеличение» (всего положительно-
го), «понижение» (всего отрицательного), «надёжность», 
«стабильность», «рост», «предельность», «успех», мета-
фор выздоровления, повторов, акцентирующих внима-
ние на успехах, индивидуально-авторских антонимов с 
семами «реальность» / «гипотетичность» в структурах их 
значений, контраста видо-временных форм, сравнитель-
ных степеней прилагательных.

В то же время представитель оппозиции от партии 
республиканцев, Д. Трамп, активно продвигающий свою 
кандидатуру на пост президента, описывая экономиче-
скую ситуацию в стране, затрагивает темы инфляции и 
роста цен на топливо. Для изображения плачевного со-
стояния экономики Д. Трамп использует прилагательные 
с семой «повышение» в сравнительной и превосходной 
форме по отношению к негативным явлениям (инфля-
ция, рост цен, а также природную метафору national re-
serves drained: 

(8) «As we speak, inflation is the highest in over 50 years, 
gas prices have reached the highest levels in history, and ex-
pect them to go much higher now that the strategic nation-
al reserves, which I filled up, have been virtually drained in 
order to keep gasoline prices lower just prior to the election» 
(D. Trump, 2022, November 16, Former President Trump an-
nounces 2024 presidential bid).

Д. Трамп затрагивает тему энергетики и доступности 
электроэнергии как одного из главных секторов эконо-
мики. Стремясь дискредитировать своего оппонента и 
сформировать образ экономически слабой страны как 
следствие правления Дж. Байдена, оппозиционер фор-
мирует образ «потребного будущего» (Егорова-Гантман, 
с. 123), контрастирующего с нынешней ситуацией. В этом 
ему помогают глаголы с семой «понижение» в структурах 
их значений, которые в сочетании со словами costs и infla-
tion вселяют надежду на улучшение. Эффект воздействия 
усиливается за счёт лексических повторов. 

Кроме того, Д. Трамп дискредитирует своего оппо-
нента, используя милитарную метафору и представляя 
действия Дж. Байдена по отношению к американской 
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энергетике как войну, положить конец которой могут 
только республиканцы: 

(9) «We will end Joe Biden’s war on American energy. 
And you will see when that happens, you’ll see energy costs 
come down. And because energy is so big and so important, 
you will see inflation dropping, dropping, dropping, drop-
ping» (D. Trump, 2022, November 16, Former President 
Trump announces 2024 presidential bid).

Характеризуя состояние экономики США в 2022 году, 
Д. Трамп использует морбиальную метафору, позволяю-
щий создать яркий образ страны с тяжелейшими эконо-
мическими проблемами:

(10) «They are watching us die. We need economic se-
curity» (D. Trump, 2022, November 16, Former President 
Trump announces 2024 presidential bid).

Д. Трамп также характеризует экономику США при 
правлении администрации демократов с помощью стро-
ительной метафоры, представленной лексемой destroy c 
семой «разрушение» в структуре её значения. Для боль-
шего убеждения аудитории используется лексический 
повтор: 

(11) «In two years, the Biden administration has de-
stroyed the US economy, just destroyed it» (D. Trump, 2022, 
November 16, Former President Trump announces 2024 
presidential bid).

Д. Трамп употребляет словосочетание Biden economy 
для формирования ассоциации между этим названием 
и экономическими трудностями, которые испытывают 
люди в период нахождения Дж. Байдена у власти. Для 
создания негативного образа экономически ослаблен-
ной страны оппозиционер также использует антропо-
морфную метафору, позволяющую изобразить инфля-
цию как врага, разрушающего жизни людей :

(12) «To every worker and family struggling to survive 
in the Biden economy with inflation destroying your fam-
ily and your life, this campaign will be for you» (D. Trump, 
2022, November 16, Former President Trump announces 
2024 presidential bid).

В следующем примере оппозиционер использует 
строительную метафору ruins и артефактную метафо-
ру cesspool, характеризуя катастрофический экономи-
ческий упадок, наступивший в период нахождения у 
власти администрации Дж. Байдена. Далее, используя 
синтаксический параллелизм и лексический повтор он 
разворачивает этот тезис, перечисляя все негативные 
экономические явления: 

(13) «And we are a nation whose economy is collaps-
ing into a cesspool of ruin, whose supply chain is broken, 
whose stores are not stocked, whose deliveries are not com-
ing, and whose educational system is ranked at the very 
bottom of every single list» (D. Trump, 2022, November 6, 
Donald Trump speaks at Ohio rally for Republican Senate 

candidate JD Vance).

Обвиняя во всех бедах страны Дж. Байдена Д. Трамп 
использует приём контраста, противопоставляя про-
цветающую экономику прошлого, в которой не было 
инфляции, экономике периода правления Дж. Байдена, 
в которой уровень инфляции достиг максимальных по-
казателей за последние 50 лет. При этом он подчёрки-
вает, что реальные показатели инфляции ещё хуже, чем 
официальные. В своей речи Д. Трамп использует превос-
ходные степени прилагательных и лексический повтор:

(14) «We had the greatest economy in the history of the 
world with no inflation. Biden and the Democrat Congress 
created the worst inflation in 50 years, 9.1%, but it’s much 
higher than that. You see your bills, it’s much higher» (D. 
Trump, 2022, October 23, Trump Holds Save America Rally 
in Robstown, Texas)

Таким образом, оппозиционер Д. Трамп в своих вы-
ступлениях представляет Америку как экономически 
слабую страну, нуждающуюся в немедленных изменени-
ях. Рост цен и инфляции становится катастрофическим, 
а граждане страны вынуждены бороться за выживание 
в сложившейся экономической ситуации. Создание та-
кого образа становится возможным благодаря исполь-
зованию лексем, содержащих семы «повышение» (всего 
негативного) и «разрушение», антропоморфных, мили-
тарных, морбиальных, строительных и артефактных ме-
тафор, акцентирующих внимание на разрушительных 
последствиях правления Дж. Байдена, повторов, срав-
нительных и превосходных степеней прилагательных.

На основе проведённого анализа мы можем сделать 
следующие выводы. Экономическая составляющая яв-
ляется важной для формирования аксиологически окра-
шенного образа государства как модального объекта. 
Для её репрезентации представители правящей партии 
и оппозиции используют такие лингвистические сред-
ства, как лексемы с положительными или отрицательны-
ми коннотациями, индивидуально- авторские антонимы, 
контраст, метафоры, сравнительные и превосходные 
степени прилагательных, повторы, синтаксический па-
раллелизм. При этом нередко одно и то же средство 
используется в противоположных по значению контек-
стах. Так, например, лексемы, имеющие в структурах зна-
чений сему «повышение» в дискурсе правящей партии 
используются для описания успехов, а в дискурсе оппо-
зиции для подчёркивания роста негативных явлений в 
экономике. Контраст в дискурсе правящей партии про-
тивопоставляет благоприятную экономическую ситуа-
цию настоящего экономическим трудностям прошлого, 
а в дискурсе оппозиции он наоборот подчёркивает эко-
номические проблемы настоящего, которые особенно 
заметны при сравнении с успехами былых периодов.

В целом все указанные лингвистические средства 
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позволяют политикам, будь они представителями офи-
циальной власти или же оппозиции, представлять эко-
номическую ситуацию в стране таким образом, чтобы 
дискредитировать своего оппонента и оправдать вы-
движение своей кандидатуры на пост президента и их 
дальнейшего избрания.

Перспективы дельнейшего изучения видится нам в 
дальнейшем сопоставительном анализе лингвистических 
средств, репрезентирующих различные составляющие 
авто-образов государства, в дискурсе правящей партии и 
оппозиции для расширения представлений о политиче-
ской модализации и механизмах создания образа.
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Аннотация: Статья посвящена антонимам прилагательным в эвенском язы-
ке, исследование которого непосредственно связано с описанием значения 
и смысла языковых единиц. Рассмотрены и выявлены антонимичные пары 
и их особенности в эвенском языке. Актуальность исследования опреде-
ляется отсутствием специальных научных работ, посвященных изучению 
антонимов прилагательных в эвенском языке. В работах эвеноведов тема 
антонимии раскрывается либо поверхностно, в ряде учебников либо фраг-
ментарно в научных статьях. Антонимы в эвенском языке еще не приобрели 
соответствующего научного освещения. Создание словаря антонимов эвен-
ского языка представляется необходимым, но невозможным потому, что 
нет теоретической базы и не собран значительный по объему лексикографи-
ческий материал, что также определяет актуальность предпринятого нами 
исследования. Источниками лексического материала послужили словари 
эвенского языка, в том числе извлечения из художественных произведений, 
этнографических очерков и материалы научных экспедиций автора. Данная 
статья является продолжением наших публикаций по эвенским антонимам.

Ключевые слова: эвенский язык, антонимы, антонимы прилагательные, язы-
ковая единица, антонимичные пары.

ANTONYMS ARE ADJECTIVES 
IN THE EVEN LANGUAGE

I. Sadovnikova

Summary: The article is devoted to the antonyms of adjectives in the 
Even language, the study of which is directly related to the description 
of the meaning and meaning of linguistic units. Antonymic pairs and 
their features in the Even language are considered and identified. The 
relevance of the research is determined by the lack of special scientific 
papers devoted to the study of antonyms of adjectives in the Even 
language. In the works of evenologists, the topic of antonymy is revealed 
either superficially, in a number of textbooks or fragmentally in scientific 
articles. Antonyms in the Even language have not yet acquired the 
appropriate scientific coverage. The creation of a dictionary of antonyms 
of the Even language seems necessary, but impossible because there is 
no theoretical basis and significant lexicographic material has not been 
collected, which also determines the relevance of the research we have 
undertaken. The sources of lexical material were dictionaries of the Even 
language, including extracts from works of art, ethnographic essays 
and materials of scientific expeditions of the author. This article is a 
continuation of our publications on Even antonyms.

Keywords: Even language, antonyms, antonyms adjectives, linguistic unit, 
antonymic pairs.

В данной статье впервые рассматриваются лексиче-
ские антонимы в современном эвенском языке с 
целью их систематизации. Произведена классифи-

кация видов антонимов на основе анализа их структур-
ных разновидностей, исследованы функции употребле-
ния антонимов. 

«Антонимы - как лингвистическое явление – должны 
изучаться в терминах значения. Антонимы — это слова 
с противоположными, но соотносительными лексиче-
скими значениями. В то же время лексические значения 
антонимов, так или иначе, отражают понятия, поскольку 
они как единицы языка обладают противоположными 
лексическими значениями [4, с.19].

 «Антонимы являются словами разного звучания, ко-
торые выражают противоположные, но соотноситель-
ные друг с другом понятия» [5, с. 48].

По мнению Введенской Л.А. «образование антоними-
ческих отношений между словами парадигмы зависит 
от ряда факторов: во-первых, от характера смысловых 
различий, заключенных в словах каждого ряда; во-
вторых, от словообразовательной структуры соотноси-
мых слов; в-третьих, от стилистической характеристи-

ки; в-четвертых, от дистрибуции слов с соотносительно 
противоположными значениями и, наконец, от объема 
синонимических рядов» [2, с.22-23].

В прилагательных антонимия представлена наиболее 
богато. Это связано, прежде всего, с семантикой прилага-
тельных как слов, определяющих свойства с различных 
точек зрения: качественной, временной, пространствен-
ной, чувственной, которые выполняют «функцию доба-
вочной характеристики предметов» [1, с. 45]. 

Антонимичные пары имен прилагательных в эвен-
ском языке распадаются на ряд семантических групп, 
большую группу составляют антонимы-прилагательные, 
выражающие возрастные и физиологические признаки 
человека, например: носэгчэн ‘молодой’ – хагди ‘старый’;

бокчэкэ ‘горбатый’ – ңун ‘прямой’;
небукэ ‘тощий’ - пэсэне ‘толстобрюхий’;
гургули ‘усатый’ – ач гургутла ‘безусый’;
кабата ‘лысый’ – нюритэпчэ ‘волосатый’;
гаптар ‘дальнозоркий’ – хабука ‘подслеповатый’;
бобиңи ‘морщинистый’ - булдути ‘гладкая кожа без 
морщин’ и т.д.

В повседневной жизни мы часто упоминаем о харак-
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тере человека, в психологии характер – это набор стой-
ких индивидуальных особенностей личности, который 
определяет тип поведения и форму взаимоотношений 
с окружающими людьми [4]. В данной группе выделяем 
прилагательные-антонимы, которые обозначают пове-
дение человека, например: 

хопча ‘хвастливый’ – хадарилкан скромный;
банкиндя ‘ленивый’ – гургэвчилэн ‘трудолюбивый’;
уюмкун ‘легкий’ – ургэ ‘тяжелый’;
тэңэй ‘несерьезный’ – хонди ‘серьезный’;
нюмарита ‘стыдливый’ – няривладь ‘горделивый’;
хиграни ‘спокойный’ - хикар ‘озорной’;
хикутывчири ‘молчаливый’ – төрэлэн ‘разговорчивый’; 
бадай ‘упрямый’ – долчилан ‘послушный’ и т.д.

Примеры: Мин нов хо хикар, экму-дэмэр хо хиграни. 
‘Моя сестренка очень озорная, а старшая сестра очень 
спокойная’ [примеры автора]. Хуркэн Миша гургэвчилэн, 
Лёня-дамар хо банкиндя. ‘Миша трудолюбивый мальчик, 
а Лёня ленивый’ [перевод автора].

Также выделим характеристику антонимов, обозна-
чающих эмоциональное состояние человека, например: 
хокан ‘радостный’ – набанңа ‘грустный’;

хируки ‘сердитый’ – алам ‘ласковый’; 
хэкуруңчидэй ‘тревожный’ – хиграни ‘спокойный’;
авдатты ‘заботливый’, ‘внимательный’ - дэлбэри 
“равнодушный, не обращающий ни на что внимание” 
и т.д.

Небольшую группу прилагательных антонимов со-
ставляют психологическое, физическое, физиологиче-
ское состояние человека и животных, например: хавай 
‘умный’ – абалту ‘глупый с рождения’; 

абгар ‘здоровый’ – бутэн ‘больной’; 
эңи ‘сильный’ - обдакун ‘слабый’; 
нюмэр ‘страшный’ – нод ‘красивый;
төбэңэ ‘маленький’, ‘низенький’ (о росте человека) – 
ңонам ‘высокий’;
имсэпчи ‘жирный’- нюбукэ ‘истощенно худой’ и т.д.

Антонимы – прилагательные обозначающие наиме-
нования свойств и качеств, которые передаются органа-
ми чувств, например: 

1. температурные свойства: гилси мө ‘холодная вода’ 
– хөкси мө ‘горячая вода’, иңэньи инэң ‘холодный 
день’ – хөкси инэң ‘жаркий день’.

2. по весу и размеру, например: ургэ ‘тяжелый’ – эюм-
кун ‘легкий’;
бэргэ ‘толстый’ – небукэ ‘худой’;
гуд ‘высокий’ – хэргимкун ‘низкий’; 
эгден ‘большой’ - көчукэн ‘маленький’;
милтэрэ ‘полный’ – энтэкчэ ‘пустой’;
эюмкунь ‘легкий’ – ургэ ‘тяжелый’; 
тыгэкун ‘узкий’ – дэмңэ ‘широкий’;
ңонам ‘длинный’ – урумкун ‘короткий’;

хунта ‘глубокий’ – арбукун ‘мелкий’
ңун ‘прямой’ – кяваңи ‘кривой’ и т.д.

Пример: Арбукун мөли бу мэр лодкавур ирривун, хун-
тали нян аич, уюмкунь хирыңчиривун. По мелкой воде 
мы тащили свою лодку, а по глубокой воде легко ехали.

3. по цвету, вкусу, например: нёбати ‘белый’ – хака-
рин ‘черный’;
такамнан ‘соленый’ – ач такла ‘несоленый’;
далра ‘вкусный’ – ач далсала ‘безвкусный’;
гот ‘горький’ – далси ‘сладкий’ и т.д.

Примеры: Тарак олра такамнан, төллэ-дэмэр нокат-
ти ач такла. ‘Вон та рыба соленая, а та что на улице без 
соли’ [Пример автора].

4. по качеству, например: ай «хороший» - кэнели 
«плохой»;
анңамта ‘новый’ – ирбэт ‘старый’;
тэмбэкэн ‘мягкий’ – гур ‘жёсткий’;
ңун ‘прямой’ – кяваңи ‘кривой’;
гелбэти ‘чистый’ - няңса ‘грязный’ и т.д.

5. по времени, например: тугэрэп ‘зимний’ – дюгар 
‘летний’;
долбар ‘ночной’ – инэңэрэп ‘дневной’;
текэрэп ‘теперешний’ - титэрэп ‘давнишний’;
эрэв инэңинип ‘сегодняшний’ - тинип ‘вчерашний’ 
и т.д. 

6. вид принадлежности, например: асады гургэ ‘жен-
ская работа’ – бэй гургэн ‘мужская работа’;
асаткан эвикэн ‘игрушка девочки’ – хуркэн эвикэн 
‘игрушка мальчика’;
куңа ойин ‘детская одежда’ – эгдер бэил ойитан 
‘взрослая одежда’ и т.д.

Антонимы, выражающие явления природы: хукси 
‘жаркий’ – иңэньси

‘холодный’, олгитна ‘засушливый’ – удалкан ‘дождли-
вый’; дюгани хукси ‘жаркое лето’, тугэни иңэньси ‘хо-
лодная зима’, болани нямси ‘теплая осень’ и т.д.

Антонимы прилагательные, выражающие признак по 
месту нахождения, пространственные отношения: анги-
да бөдэл ‘правая нога’ - дэвэнгидэ бөдэл ‘левая нога’;

ойгидэ полка ‘верхняя полка’ – хэргидэ полка ‘нижняя 
полка’; 
далила ‘близкий’ - горла ‘далекий’;
холаг бэй ‘верховской человек’ (живущий по верхне-
му течению) – эеки бэй ‘нижний человек’ (живущий 
вниз по течению);
далила билэк ‘близкое село’ - горла билэк ‘далёкое 
село’;
ойиг ‘верхняя одежда’ – довгида ой ‘внутренняя одеж-
да’ и т.д.

Антонимичные пары образуют качественные при-
лагательные суффиксом -кун/ -кэн оформлены прилага-
тельные, обозначающие величину и некоторые другие 
качества предмета, но при этом характеризующие ма-
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лые размеры и часто являющиеся антонимами соответ-
ствующих непроизводных прилагательных, которые, на-
оборот, передают представления о больших размерах [6, 
с. 108], например: 

эгден ‘большой’ – көчукэн ‘маленький’;
ңонам ‘длинный’ – урумкун ‘короткий’;
калбин ‘широкий’ – хилумкун ‘узкий’;
дэмңкэ ‘широкий’ – кадак ‘тесный’;
эмңэ ‘просторный’ – тыгэкун ‘тесный’ и т.д.

Таким образом, характеристика антонимов, обозна-
чающих человека, позволяет выделить компоненты, по 

которым эти единицы противопоставлены в эвенском 
языке, и как следствие, определить, что значимо при 
противопоставлении для носителей эвенской культу-
ры. Анализ особенностей разнокорневой антонимии 
прилагательных в эвенском языке свидетельствует о 
том, что антонимичные пары составляют различные 
тематические группы, в эвенском языке. В прилагатель-
ных антонимия представлена наиболее богато. Боль-
шую группу антонимичных пар составляют антонимич-
ные прилагательные, выражающие психологическое и 
физиологическое состояние, свойства характера, воз-
растные признаки людей.
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Аннотация: В статье рассматривается культурный концепт как общечело-
веческая и культурно-национальная ценность. Отмечается, что содержание 
концепта как единицы языковой картины мира всегда национально спец-
ифично, т.е. отражает особенности культуры и мировидения конкретной 
лингвокультурной общности, а потому исследование любого концепта пред-
ставляет ценность для реконструкции языковой картины мира. Утверж-
дается, что исследование культурных концептов способствует выявлению 
этнических особенностей стиля мышления народа как образа культуры, яв-
ляющегося одним из аспектов духовной культуры. В заключении отмечено, 
менталитет народа отражается именно через ключевые культурные концеп-
ты, благодаря которым можно составить представление носителей данной 
лингвокультуры об окружающем мире.

Ключевые слова: лингвокультурология, язык, культура, концепт, культурный 
концепт, языковая картина мира.

CULTURAL CONCEPT AS A UNIVERSAL 
AND CULTURAL AND NATIONAL VALUE

L. Samsitova

Summary: The article considers the cultural concept as a universal and 
cultural-national value. It is noted that the content of the concept as a 
unit of the linguistic picture of the world is always nationally specific, i.e. 
it reflects the peculiarities of the culture and worldview of a particular 
linguistic and cultural community, and therefore the study of any concept 
is valuable for the reconstruction of the linguistic picture of the world. It is 
argued that the study of cultural concepts contributes to the identification 
of ethnic peculiarities of the style of thinking of the people as an image 
of culture, which is one of the aspects of spiritual culture. In conclusion, 
it is noted that the mentality of the people is reflected precisely through 
key cultural concepts, thanks to which it is possible to form an idea of the 
speakers of this linguistic culture about the world around them.

Keywords: linguoculturology, language, culture, concept, cultural 
concept, linguistic picture of the world.

В современной лингвистике слово рассматривает-
ся не только как лингвистическая категория, но и 
как концепт культуры. Содержание концепта как 

единицы языковой картины мира всегда национально 
специфично, т.е. отражает особенности культуры и ми-
ровидения конкретной лингвокультурной общности, а 
потому исследование любого концепта представляет 
ценность для реконструкции языковой картины мира.

Последовательное понимание истории становления 
понятия «культурный концепт» представлено Л.А. Ми-
кешиной [17]. Осмысление культурных концептов, вы-
являемых и анализируемых в различных «контекстах», 
позволяет понять не только своеобразие когнитивной 
структуры текста, но и «целое» – концептуальный смысл 
культуры» (Э. Ауэрбах). В данном случае речь идет о кон-
цептах, представляющих собой некие «словообразы», не 
«высыхающие» до абстрактных понятий, но обогащаю-
щиеся оттенками главного смысла в нарративе, живом 
повествовании. Поскольку такие концепты преисполне-
ны конкретности, они по сути своей близки короткому, 
но емкому рассказу. В силу этого свойства концепты-
словообразы представляют собой адекватную или наи-
более подходящую форму для структурирования куль-
турного знания и в целом этнокультурного сознания [1].

Авторы монографии «Иная ментальность отмеча-

ют, что с позиций лингвокультурологии их интересуют 
только те концепты, которые характеризуют специфику 
культуры как совокупности человеческих достижений 
во всех сферах жизни, противопоставляемых природе. 
Когда речь идет об этнических и социальных разновид-
ностях культуры, то единицами системы специфических 
форм поведения и деятельности, ценностно насыщен-
ных паттернов мировосприятия, выступают культурные 
концепты. А культурные концепты – это коллективные 
содержательные ментальные образования, фиксирую-
щие своеобразие соответствующей культуры [9]. Очень 
важно то, что культура фиксируется в разных формах, 
среди которых для лингвистики релевантны языковое 
сознание и коммуникативное поведение, или язык и 
дискурс [13].

В каждой языковой картине мира существует сово-
купность семантически нагруженных слов (культурные 
концепты, ключевые слова), называющих узловые точки 
в картине мира. Культурная модель, порождающая со-
ответствующие тексты, языковые стереотипы и новые 
значения, формирует состав словаря культурно-языко-
вой картины мира [23]. Одной из первых работ в этом на-
правлении является словарь Ю.С. Степанова «Константы. 
Словарь русской культуры»[5, 6, 19], где автор полагает, 
что культурный концепт – это «основная ячейка культу-
ры, отображение культуры в сознании человека, а так-
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же то, посредством чего человек, не творец культурных 
ценностей – сам входит в культуру, а в некоторых случа-
ях и влияет на нее [22]. В данной книге автор постулиру-
ет наличие базовых концептов культуры – констант, чис-
ло которых сравнительно невелико, раскрывает смысл 
каждого концепта по единому плану, включающему эти-
мологии слов, словоупотребления и толкования слов и 
понятий, зафиксированные в разных текстах, доказыва-
ет объективность существования концептов.

В лингвокультурологическом словаре «Русское куль-
турное пространство» [19] характеризуются феномены, 
репрезентирующие русское культурное пространство, 
где авторы рассматривают массовое сознание предста-
вителей того или иного национально-лингвокультур-
ного сообщества. Ядром этого пространства является 
«национальная когнитивная база, понимаемая как опре-
деленным образом структурированная совокупность 
знаний и национально маркированных и культурно де-
терминированных представлений, необходимо обяза-
тельных для представителей данного сообщества» [19]. 

Культурные концепты также рассматриваются в ра-
боте Т.В. Евсюковой «Словарь культуры как проблема 
лингвокультурологии» [6], где отмечается, что словарь 
культуры представляет собой трехуровневое образова-
ние: ценности культуры (картина мира), концепты (кон-
цептуальная картина мира) и лексикон словаря культу-
ры (языковая картина мира) [6]. 

Заслуживает внимания лингвокультурологиче-
ский словарь Т.И. Кобяковой «Концепты духовности 
в русской языковой картине мира», изданный под 
редакцией профессора Л.Г. Саяховой [23]. Основная 
цель словаря – формирование лингвокультуроло-
гической компетенции учащихся на уроках русского 
языка и литературы на основе концептов, входящих в 
духовную сферу русского народа и связывающих лич-
ность с культурно-историческим наследием нации. 
В словарь включены базисные концепты, которые 
представляют совокупность лексических единиц, от-
ражающих не только своеобразие культуры и исто-
рии, но и психологию народа.

В своей книге «Основы изучения языкового ментали-
тета» [18] Т.Б. Радбиль отмечает, что «культурные концеп-
ты выступают в качестве основных единиц ценностной 
сферы языкового менталитета, организующих и направ-
ляющих народное самосознание в процессе духовного 
освоения мира. Их можно делить на разные группы в 
зависимости от сферы отражаемого в них ценностного 
содержания» [18]. Автором рассматриваются такие рус-
ские культурные концепты как дух / душа, разум / ум, ис-
тина / правда, свобода / воля, совесть / стыд, совесть / 
сознание, судьба, вера, надежда, любовь, тоска, англий-
ский культурный концепт mind, китайские культурные 

концепты yin / yang (“ин / ян»), японский культурный кон-
цепт дружба [18].

Приведенные словари свидетельствуют о том, что 
лингвокультурология вышла на уровень зрелости. В 
башкирском языке культурные концепты только начи-
нают изучаться, но, тем не менее, труды имеются. Л.Х. 
Самситовой издан лингвокультурологический словарь 
«Концепты культуры в башкирской языковой картине 
мира» [20], которая является первой работой в система-
тизации культурных концептов башкирской языковой 
картины мира. В словарь включены 70 слов-концептов, 
которые распределены по 4 разделам, репрезентирую-
щих модель «Человек»: I – быт, II – внутренний мир чело-
века, III – интеллект, VI – отношения.

С онтологических позиций концепт рассматрива-
ется как форма бытия культурного феномена, а не как 
«специально-дисциплинарное, специально-предметное 
формообразование…» [11] или «первичные культурные 
образования, транслируемые в различные сферы бытия 
человека…» [18].

Г.Г. Слышкин определяет, «концепт – единица, при-
званная связать воедино научные изыскания в области 
культуры, сознания и языка, т.к. он принадлежит созна-
нию, детерминируется культурой и опредмечивается в 
языке»; его формирование – «процесс редукции резуль-
татов опытного познания действительности до пределов 
человеческой памяти и соотнесения их с раннее усвоен-
ными культурно-ценностными доминантами…» [21].

В.И. Карасик предлагает считать концепты «первич-
ными культурными образованиями, выражением объек-
тивного содержания слов, имеющими смысл и поэтому 
транслируемыми в различные сферы бытия человека, в 
частности, в сферы преимущественно понятийного (на-
ука), преимущественно образного (искусство) и преиму-
щественно деятельностного (обыденная жизнь) освое-
ния мира» [11].

В.Г. Зусман определяет концепт как «микромодель 
культуры», а культуру как «макромодель концепта». Кон-
цепт порождает культуру и порождается ею [8]. 

Культурные концепты – имена абстрактных понятий, 
где культурная информация прикрепляется к понятий-
ному ядру. Ключевые концепты культуры – ядерные 
(базовые) единицы картины мира, обладающие экзи-
стенциальной значимостью, как для отдельной языко-
вой личности, так и для лингвокультурного сообщества 
в целом. К ключевым концептам культуры относятся та-
кие абстрактные имена, как совесть, судьба, воля, доля, 
грех, закон, свобода, интеллигенция, родина и т.п. [16]. 
А.Я. Гуревич разделяет концепты на две группы: «косми-
ческие», философские категории, которые он называет 
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универсальными категориями культуры (время, про-
странство, причина, изменение, движение), и социаль-
ные категории, так называемые культурные категории 
(свобода, право, справедливость, труд, богатство, соб-
ственность) [16]. В.А. Маслова выделяет еще одну группу 
– категории национальной культуры (для русской куль-
туры – воля, доля, соборность, интеллигентность и т.п.), а 
также культурно-специфические (картошка) [16].

Активное изучение культурных концептов связано с 
общей антропоцентрической направленностью научной 
парадигмы и способствует выявлению универсальных 
закономерностей отражения в наивной картине мира 
разных аспектов человеческого сознания. Культурные 
концепты «выполняют функцию своего рода посредни-
ков между человеком и той действительностью, в кото-
рой он живет» [2]. 

В лингвистике культурный концепт является основ-
ной единицей, интегрирующей в себе язык и культуру в 
их взаимопроникновении. Культурные концепты – име-
на абстрактных понятий, где культурная информация 
здесь прикрепляется к понятийному ядру. Ключевые 
культурные концепты – ядерные единицы картины 
мира, обладающие экзистенциальной значимостью как 
для отдельной языковой личности, так и для лингвокуль-
турного сообщества в целом (совесть, судьба, воля, доля, 
грех, закон, свобода, интеллигенция, родина и т.п.) [25].

Культурные концепты национальны. Как отмечает 
В.В. Красных, «национальный концепт – самая общая, 
максимально абстрагированная, но конкретно репре-
зентируемая (языковому) сознанию, подвергшаяся ког-
нитивной обработке идея «предмета» в совокупности 
всех валентных связей, отмеченных национально-куль-
турной маркированностью» [14].

Как отмечает В.В. Воробьев, «незнание «культурного 
ореола» слова оставляет реципиента на языковом уров-
не, не позволяет проникнуть в глубокую сеть культур-
ных ассоциаций, то есть в смысл текста как отражения 
культурного феномена» [5]. Культурное «приращение» 
слова, неразрывно связанное с его собственно языко-
вым значением Г.А. Кажигалиева назвала культуроло-
гическим концептом, ибо чаще экстралингвистическая 
культурная часть содержания лингвокультуремы пред-
ставляет собой сложную сеть ассоциаций, взаимосвязь 
различных ситуаций и реалий, имеющую свое серьезное 
и реальное обоснование, что в итоге данную культуро-
логическую информацию с полным основанием можно 
определять в качестве концептуализированной культу-
рологической информации [10].

Н.А. Красавский рассматривает концепт «как когни-
тивную структуру, погруженную в лингвокультурный 
контекст, то есть связанную с дискурсом» [12]. 

Н.Ф. Алефиренко, не соглашаясь с учеными, отмечает, 
что «лингвокультурный концепт лишен своего особого 
понятийного содержания. Первая часть сложного при-
лагательного лингво- оказывается терминологически 
избыточной. Возможно используя этот термин, пытают-
ся подчеркнуть взаимосвязь концепта как когнитивной 
структуры с семантикой структуры слова. В таком наме-
рении автора можно понять, однако и здесь трудно со-
гласиться с толкованием лингвокультурных концептов 
как этнокультурных компонентов слова. Здесь, как нам 
представляется, не различаются единицы когнитивной и 
языковой семантики» [1].

По мнению Вежбицкой, концепт – это объект из мира 
“Идеальное”, имеющий имя и отражающий определен-
ные культурно-обусловленные представления человека 
о мире “Действительность” [4].

Лингвокультурный анализ культурных концептов по-
зволяет уточнить степень влияния языка на мировос-
приятие конкретного этноса. Исследование культурных 
концептов представляет собой способ моделирования 
национальной (в данном случае башкирской) языковой 
картины мира.

О.А. Леонтович подразделяет культурные концепты 
на этнокультурные, социокультурные и индивидуаль-
ные, выделяя культурные доминанты, – «наиболее зна-
чимые для данной лингвокультуры смыслы, совокуп-
ность которых и образует определенный тип культуры, 
поддерживаемый и сохраняемый в языке» [15].

По мнению Н.Ф. Алефиренко, культурные концепты не 
стоит рассматривать на уровне этнокультурных компо-
нентов слова. Культурный концепт и национально-куль-
турный компонент значения слова – взаимосвязанные, 
но не тождественные категории, как не тождественны 
понятие и языковое значение. В этом отношении наибо-
лее явной оказывается взаимосвязь между культурными 
концептами и ключевыми словами [1].

Ключевые слова – это понятия и явления, особенно 
важные для отдельно взятой культуры. Для того чтобы 
ключевое слово культуры было признано концептом, 
необходимо, чтобы оно было общеупотребительным, 
частотным, входило в состав фразеологизмов, пословиц, 
поговорок и т.д. [7]. У каждого народа есть свои ключевые 
слова, например, русск. Русь, береза, степь, дорога, зем-
ля, башк. намыҫ (совесть), тыйнаҡлыҡ (воспитанность), 
тоғролоҡ (преданность), тыуған ил (родина) и др.

Исследование ключевых слов-концептов культуры 
может помочь выявить систему ценностей, установок и 
традиций, присущих разным культурам и народам.

Культурные концепты возникают только благодаря 
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предыдущему культурно-историческому опыту, кото-
рый и порождает культурные концепты как конструкты 
особо сложной речемыслительной системы. В итоге ви-
зуальной и вербальной репрезентаций концептов обра-
зуется своего рода герменевтический круг в познании и 
понимании окружающего мира [1]. 

Ключевые концепты культуры занимают важное по-
ложение в коллективном языковом сознании, поэтому 
их исследование становится актуальной проблемой. 
Особый интерес для лингвокультурологии представ-
ляет попытка выделить этнокультурную составляющую 
культурного концепта. Существует мнение, что даже 
универсальные, общечеловеческие концепты в разных 
языках вербализуются специфически (в зависимости 
от лингвистических, прагматических и культурологиче-
ских факторов), где внимание акцентируется на том, что 
культурные концепты организуются в этномаркирован-
ные ассоциативно-смысловые сети. Для понимания этой 
проблемы необходимо рассмотреть проблему соотно-
шения культурного концепта и смысла. 

Формальной характеристикой культурного концепта, 
поддающейся статистическому учету, является так назы-
ваемая “номинативная плотность” [11] – наличие в язы-
ке целого ряда одно- или разноуровневых средств его 
реализации, что напрямую связано с релевантностью, 
важностью этого концепта в глазах лингвокультурного 
социума, аксиологической либо теоретической ценно-
стью явления, отраженного в его содержании [3, 11].

По мнению В.Н. Телия, концептуально-идеографиче-
ский анализ культурных концептов включает следующие 
этапы: выявление всех языковых единиц (лексических, 
фразеологических и т.п.), используемых этносом для 
обозначения культурного концепта; параметризация 
концепта по частям; построение концептуального кар-
каса и наложение на него способов номинации концеп-
та; выделение на основе «здравого смысла» таксономи-
ческих сеток внутри каждого из параметров концепта и 
соотнесение базовой метафоры с культурным стереоти-
пом этноса [24].

Синонимические средства, образующие план вы-
ражения лингвокультурного концепта, кластеризуются 
и упорядочиваются частотно и функционально. Внутри 
семантических гнезд выделяются концепты разного пла-
на значимости, и здесь особый интерес для лингвокуль-
турологического исследования представляют парные 
концепты – “семантические дублеты”: “счастье – бла-
женство”, “любовь – милость”, “справедливость – правда”, 
“свобода – воля”, “честь – достоинство” и пр., где этноспе-
цифическая маркированность закреплена преимуще-
ственно за вторыми членами пары [26].

В основу типологии лингвокультурных концептов мо-

жет быть положен также уровень абстракции их имен: 
если имена от природных реалий к концептам никогда не 
отправляют, то имена предметных артефактов, обрастая 
этнокультурными коннотациями, в принципе могут об-
разовывать «знаковое тело» культурного концепта [11].

«Однако культурные концепты – это, прежде всего, 
ментальные сущности, – делает вывод С. Воркачев, – в 
которых отражается «дух народа», что определяет их 
антропоцентричность – ориентированность на духов-
ность, субъективность, социальность и «личную сферу» 
носителя этнического сознания» [26].

Культурный концепт и смысл

Культурный концепт является единицей мысли, ко-
торый служит ценностно-смысловой репрезентацией 
определенного коллективного опыта. Словами Н.Ф. Але-
фиренко, культурный концепт представляет собой вну-
треннюю репрезентацию обобщенного и определенным 
способом структурированного смыслового (эмпириче-
ского, опытного) содержания. Концепт, таким образом, 
является единицей мысли. Единицей же сознания слу-
жит языковое значение. Смысл – категория лингвокуль-
турологическая, личностная, ситуативная; смысл подви-
жен и изменчив от эпохи к эпохе, от человека к человеку, 
от текста к тексту. Значение – категория общественная, 
стабильная, постоянная часть содержания языкового 
знака. Носителями же смысла являются не только язы-
ковые формы, но и другие составляющие речепорожда-
ющего процесса (мотив, коммуникативное намерение, 
замысел, внутреннее программирование – смысловое 
синтаксирование, субъектно-предикативно-объектные 
отношения и ситуация общения) [1]. 

В конце прошлого столетия в отечественной на-
уке происходит четкое разделение концепта и понятия 
как ответ на насущную проблему понимания. Необхо-
димость разведения терминов «понятие» и «концепт» 
стимулировалась их противоречивым отношением к 
значению слова. Согласно распространенной точке зре-
ния, в качестве языкового значения многих лексических 
единиц считались понятия, в результате содержание 
языковых выражений и единиц трактовалось как «по-
нятийное». В этом отношении оно мало подходило для 
описания культурно маркированных языковых единиц, 
которые вряд ли можно было бы охарактеризовать как 
понятия. Тогда же было выдвинуто предположение о 
том, что термин «концепт» надо трактовать расшири-
тельно, «подводя под это обозначение разнообразные 
единицы оперативного сознания, какими являются 
представления, образы, понятия» [27]. 

Сложность разграничения культурных концепов, 
понятий и представлений следует прежде всего искать 
в объективной “генетической” близости данных кате-
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горий. Как показывает исследование механизмов по-
рождения и функционирования культурного концепта 
в тексте (работы В.А. Масловой и др.), в индивидуаль-
ном сознании автора или читателя между культурными 
концептами, понятиями и представлениями могут про-
исходить взаимные преобразования: субъективно вос-
принимаемые человеком как особо ценные, личностно 
значимые понятия и представления приобретают статус 
культурного концепта.  

Исследование механизмов порождения и функци-
онирования культурного концепта в дискурсе (тексте) 
показывает, что разряд концептов в индивидуальном 
сознании (авторском и читательском) переходят поня-
тия и представления, в авторском и читательском вос-
приятии обретающие особую культурно-смысловую 
ценность и в результате оказывающиеся личностно 
значимыми. Своеобразие индивидуальной (или, если 
речь идет о творческой личности, индивидуально-
авторской) концептуальной картины мира во многом 
определяется тем, какие именно связанные со словом 
мысленные образы представлены в ней в виде кон-
цептов. В разряд концептов в индивидуальной кон-
цептуальной картине мира могут попасть самые раз-
ные понятия и представления.

Итак, главное свойство концепта – его амбивалент-
ная структура. В отличие от концептов, понятиям и 
представлениям присуща моноаспектная структура. 
Причем понятия в составе концепта несут логическое 
содержание, а образные представления – оценочные и 
экспрессивно-образные смыслы, которые, как правило, 
не столько истинны, сколько художественны и основа-
ны чаще всего на метафорических или метонимических 
переосмыслениях [1].

Таким образом, анализ языковых способов выраже-
ния национального менталитета, зафиксированных в 
культурных концептах, способствует более глубокому из-
учению системы мышления, которой обладают носители 
языка. Именно в культурных концептах выражается кар-
тина мира народа – система наиболее общих миропред-
ставлений носителей данного языка. Язык в наибольшей 
степени выражает этнические особенности восприятия 
действительности. Исследование культурных концептов 
способствует выявлению этнических особенностей стиля 
мышления народа как образа культуры, являющегося од-
ним из аспектов духовной культуры. Менталитет народа 
отражается именно через ключевые культурные концеп-
ты, благодаря которым можно составить представление 
носителей данной лингвокультуры об окружающем мире.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению структурных и функциональ-
ных особенностей одного из наиболее используемых редуплицированных 
глагольных форм якутского языка – деепричастия на -ан. Анализ фактиче-
ского материала показал, что полная редупликация указанных деепричастий 
служит преимущественно для передачи аспектуальной семантики и в еди-
ничных случаях обладает модальным значением. Частичная редупликация 
представлена двумя видами преобразований – присоединением аффиксов 
сказуемости ко второму компоненту конструкции и добавлением эмфати-
ческой долготы в первом компоненте. Выявлены также три разновидности 
сочетаний деепричастия на -ан с другими глагольными формами, образо-
ванными от одной и той основы.

Ключевые слова: якутский язык, редупликация, глагол, деепричастие, аспек-
туальность, модальность, конструкция.

REDUPLICATED CONSTRUCTIONS WITH 
THE ADVERBIAL PARTICIPLES, ENDING 
WITH –AN IN THE YAKUT LANGUAGE

E. Samsonova

Summary: The article is devoted to the consideration of structural and 
functional features of one of the most used reduplicated verb forms of the 
Yakut language – the adverbial participle ending with -an. The analysis 
of the factual material showed that the complete reduplication of these 
adverbs serves mainly to convey aspectual semantics and in some cases 
has a modal meaning. Partial reduplication is represented by two types 
of transformations – the addition of predicate affixes to the second 
component of the construction and the addition of emphatic length in 
the first component. Three varieties of combinations of the adverbial 
participle ending with -an with other verb forms formed from the same 
base have also been identified.

Keywords: Yakut language, reduplication, verb, converb, aspectuality, 
modality, construction.

Удвоение в якутском языковедении известно давно 
и довольно часто упоминается в различных грам-
матических описаниях. При этом большинство 

выделенных языковых явлений подпадают под тради-
ционное определение редупликации (от позднелат. 
reduplicatio – удвоение), которое подразумевает под 
собой «фономорфологическое явление, состоящее в 
удвоении начального слога или удвоении, повторении 
всей основы (корня), целого слова» [1, с. 408]. Так, пер-
вое упоминание данного явления встречается в клас-
сическом труде акад О.Н. Бетлингка «О языке якутов» 
(1851) [2] в виде отдельного раздела «Об удвоениях». 
Дальнейшее изучение редупликации в якутском языке 
связано с исследованиями тех или иных морфологиче-
ских категорий и синтаксических конструкций в «Грам-
матике современного якутского литературного языка» 
(1982) [3], (1994) [4], работах Л.Н. Харитонова [5, 6], Е.И. 
Коркиной [7], Н.Е. Петрова [8] и др. При этом, несмотря 
на кажущуюся изученность, до сих пор отсутствуют спе-
циальные обобщающие исследования, имеются лишь 
отдельные статьи Е.И. Убрятовой [9], Г.Г. Торотоева [10], 
Нь.В. Ивановой [11]. 

Основной функцией удвоения и повторения основы 
в тюркских языках, как отмечает Е.И. Убрятова, является 
«усиление лексического значения основ и как следствие 
этого – выражение дополнительных грамматических 

значений: интенсив имен прилагательных, множествен-
ность, собирательность в именах существительных и 
т.п.» [9, с. 221]. Повторы глагола, по мнению исследова-
телей-тюркологов, выражают характер протекания дей-
ствия (Баскаков Н.А. [12], Ганиев Ф.А. [13], Кайдаров А.Т. 
[14] и др.). Так, Н.А. Баскаков впервые отметил, что реду-
пликация деепричастий может участвовать в аспекту-
альной характеристике: «многократный вид глагола об-
разуется также посредством повторения деепричастия 
данного глагола» [12, с. 362]. 

В якутском языке аспектуальной семантикой облада-
ет полная редупликация деепричастий на -ан и -а (-ыы). 
Оба вида удвоения достаточно продуктивны, поскольку 
образуются практически от всех деепричастий указанной 
формы. В данной статье подробнее остановимся на осо-
бенностях функционирования полного и частичного по-
вторения деепричастия на -ан, а также других редуплици-
рованных конструкций с указанным деепричастием. 

В якутском языке Л.Н. Харитонов первый подметил, 
что деепричастие на -ан может употребляться в удвоен-
ном виде и выражает при этом «особую продолжитель-
ность или тщательность обозначаемого им действия» [5, 
с. 238]. Коркина Е.И. же определяет семантику дееприча-
стий на -ан, употребленных в редуплицированным виде, 
как «продолжительность, многократность и интенсив-
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ность действия» [7, с. 21]. Например, кэтэһэн-кэтэһэн 
ʻпосле долгого ожиданияʼ (букв. ожидая-ожидая) от кэ-
тэс- ʻждать, ожидатьʼ, хаһан-хаһан ʻдолго порывшисьʼ 
(букв. порывшись-порывшись) от хас- ʻрытьсяʼ, көрдөөн-
көрдөөн (букв. поискав-поискав) ʻпосле настойчивых 
продолжительных поисковʼ от көрдөө- ʻискатьʼ и т.п. 

При этом реализация того или иного аспектуального 
значения в большинстве случаев зависит от семантики 
основы деепричастия. Так, с переходными предельными 
глаголами, например, глаголами физического воздей-
ствия на объект, созидательной деятельности, замены и 
т.п. внимание больше акцентируется на многократной, 
хоть и продолжительной, повторяемости действия: 

(1) Тал-ан-тал-ан тараҕай-га табылл-ыаҥ (СЯПП, 
с. 141) 

RED-выбирать-CVB-ан плешивый-DAT попадать-FUT-2SG
ʻСлишком долго выбирая (букв. выбирая-выбирая, 

т. е. перебирая множество вариантов), попадешь на 
плешивогоʼ.

Тогда как с непредельными глаголами, подразумева-
ющими действие как процесс, например, группы разно-
направленного движения, интеллектуальной деятельно-
сти и т. п. больше раскрывается семантика длительности, 
с глаголами владения, состояния – интенсивности:

(2) Мин кэтэһ-эн-кэтэһ-эн бу бултуй-д-ум (ЯС, с. 41)
Я RED-ждать-CVB это добывать-PRET-1SG.
ʻЯ после долгого ожидания (букв. ожидая-ожидая) это 

добылаʼ.
(3) Кистээ-(э)н-кистээ-(э)н ойуун-у ыҥыр-быт (АА СК, 

с. 278)
RED-скрывать-CVB-ан шаман-АСС звать-PERF-3SG
ʻТщательно скрывая (букв. скрывая-скрывая, т.е. 

тайком) вызвал шаманаʼ.

Полная редупликация деепричастий на -ан часто 
используется в сочетании с такой же деепричастной 
формой от вспомогательного глагола бар- и образует 
конструкцию «редуплицированное деепричастие на -ан 
+ баран». Например: 

(4) Ат-ы хайҕаа-(а)н-хайҕаа-(а)н бар-ан, оҕус-ка 
атастаһ-ар (АА СК, с. 115)

Конь-АСС RED-хвалить-CVB-ан AUX-CVB-ан бык-DAT 
обменять-PRES-3SG

ʻРасхвалив коня, обменивает его на быкаʼ.

Иногда подобные редуплицированные дееприча-
стия входят в состав аналитической конструкции «реду-
плицированное деепричастие на -ан + вспомогательный 
глагол кэбис-» и обладают эмоциональной окраской, 
подчеркивающей предельный характер интенсивности 
действия: 

(5) Хайаҕ-ын түөрэ барыт-ын сиэ-н-сиэ-н кэбиһ-эр 
(ЯС, с. 28)

Хайах-3SG.ACC совсем весь-3SG.ACC RED-есть-CVB-ан 

AUX-PRES-3SG
ʻХайах полностью весь съедаетʼ.

В единичных случаях редуплицированные дееприча-
стия на -ан могут выступать в качестве модального сло-
восочетания. Например, булан-булан ʻнадо же, тоже мне, 
ну и нуʼ (букв. отыскав-отыскав) от предельного глагола 
бул- ʻотыскивать, обнаруживатьʼ, по мнению исследова-
телей, используется для выражения осуждения говоря-
щего [4, с. 492] и всегда имеет оттенок негодования [8, с. 
181]. Например: 

(6) Бул-ан-бул-ан, холобур оҥор-бут киһи-ҥ баар ээ! 
(АС Дь, с. 154). 

RED-отыскивать-CVB-ан пример делать-PCP.PERF 
человек-POSS.2SG есть PTCL

ʻНадо же, нашел кого привести в пример!ʼ.

Другое модальное сочетание кэлэн-кэлэн ʻв конце-
концовʼ (букв. пришедши-пришедши) от кэл- ʻприходитьʼ 
передает «оценку, согласно которой высказываемое дей-
ствие считается совершенным в конце-концов» [8, с. 197]: 

(7) Кэл-эн-кэл-эн, оҕонньор эт-эр-э бүт-т-э (НЗ КДУ, 
с. 261) 

RED-приходить-CVB-ан старик сказать-PCP.IMPERF 
закончиться-PRET-3SG

ʻВ конце-концов, старик исчерпал все, что хотел 
сказатьʼ. 

Оба рассмотренных модальных словосочетания 
имеют ограниченное употребление и в предложении 
выступают как вводный член.

Помимо полной редупликации, деепричастия на 
-ан в составе редуплицированных конструкций могут 
подвергаться двум видам изменений:

1) наиболее часто встречается присоединение 
аффиксов сказуемости ко второму компоненту. Так, 
деепричастие на -ан может «выступать как в нулевой 
личной форме (в форме 3-го лица единственного числа), 
так и с личными аффиксами всех лиц и чисел при втором 
компоненте» [7, с. 21]. Например: 

(8) Айдаар-ан-айдаар-ам-мыт мунньах-пыт-ын дьэ 
атаар-д-ыбыт 

Шуметь-CVB-ан-шуметь-CVB-ан-1PL собрание-ACC.
POSS.1PL наконец проводить-PRET-1PL

ʻПосле таких шумных приготовлений мы, наконец, 
провели свое собраниеʼ

2) для «большего подчеркивания аспектуальной се-
мантики многократности, интенсивности или продол-
жительности действия» [7, с. 21] и придания редуплици-
рованной форме «яркой эмоциональной окраски» [4, с. 
210] в первом компоненте рассматриваемой редупли-
цированной конструкции используется эмфатическая 
долгота. То есть гласная первого деепричастия произно-
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сится с долготой, что на письме обозначается удвоением 
соответствующей буквы: 

(9) Күл-ээн-күл-эн бар-ан эмискэ уоскуй-д-а
RED-смеяться-CVB-ан AUX-CVB-ан внезапно успокоить-

ся-PRET-3SG
ʻВдоволь посмеявшись внезапно успокоилсяʼ.

Помимо рассмотренных случаев, в данной статье 
хотелось бы остановиться также на некоторых типах 
редупликаций, где деепричастия на -ан образуют разно-
образные сочетания с другими деепричастиями, прича-
стиями либо с личными глагольными формами, образо-
ванными от одной и той же глагольной основы: 

1) одним из средств подчеркивания предельной ин-
тенсивности действия является конструкция, состоящая 
из деепричастия на -ан и деепричастия на -аары от од-
ной глагольной основы и передающая значение ʻк тому 
же, притомʼ. Например, тутаары тутан ʻбукв. постро-
ивши построивʼ, ыалдьаары ыалдьан ʻбукв. заболевши 
заболевʼ и т. п. 

(10) Хаар... түһ-ээри түһ-эн, өлгөмнүк түс-т-э (ББ У 
1 152).

Снег падать-CVB-аары падать-CVB-ан обильно падать-
PRET-3SG

ʻСнег выпал (букв. выпавши выпав), притом обильно 
выпалʼ. 

Отличительной особенностью данной конструкции 
является то, что такое сочетание обычно образуется от 
основы глагола, использованного в качестве сказуемого, 
и чаще всего выступает как вводное.

Одно из подобных сочетаний буолаары буолан (букв. 
ставши став) со значением ʻпритом еще; к тому жеʼ, об-
разованное от бытийного глагола буол ʻбыть, являться, 
становитьсяʼ, отличается от других выраженной модаль-
ной семантикой со множеством оттенков почеркивания: 
1) особого превосходства качества предмета речи; 2) 
результатов, превосходящих ожидания; 3) нежелатель-
ности высказываемой мысли; 4) ее необычности, неожи-
данности; 5) ее недопустимости и несовместимости в 
данной ситуации [8, с. 80-81].

(11) Хаар түһ-эн бар-д-а. Буол-аары буол-ан, олус хой-
уу хаар (ЛП МС, с. 203)

Снег падать-CVB-ан начать-PRET-3SG. Быть-CVB-аары 
быть-CVB-ан очень густой снег.

ʻНачал падать снег. Притом еще очень густой снегʼ 

Отличительной чертой данного сочетания является 
то, что буолаары буолан всегда имеет оттенок значения 
присоединительного союза, так как передает субъектив-
ное присоединение высказываемой мысли к предше-
ствующей в целях дополнительного раскрытия, уточне-
ния, подчеркивания содержания. 

2) для выражения высшего предела интенсивности 

передаваемого действия, полноты и силы признака ис-
пользуется конструкция с деепричастием на -ан в соче-
тании с причастием будущего времени на -ыах от той же 
глагольной основы в форме орудного падежа. Например: 
кыыһырыаххынан кыыһыран ʻкрайне рассердившисьʼ, ту-
луйуохтарынан тулуйан ʻтерпя, как только могутʼ и т.п. 

(12) Ыстапаан утуй-аары токулл-уоҕ-унан-токулл-
ан сып-пыт-а (ИН Ы, с. 16)

Степан спать-CVB-аары согнуться-PCP.FUT-INS.3SG 
согнуться-CVB-ан лежать-NPST-3SG

ʻСтепан, приготовившись спать, лежал, скрючившисьʼ.

3) значение постепенного нарастания признака и 
усиления действия, названного сказуемым, передается 
при помощи конструкции «глагол в форме условного 
наклонения на -тар + деепричастие на -ан», от одной 
и той же глагольной основы. Например, чэпчээтэр чэп-
чээн ʻпостепенно легчаяʼ, хойуннар хойдон ʻпостепенно 
сгущаясьʼ и т. п.

(13) Ыскаатар-га тохт-убут уу, кытыы диэки халый-
дар-халый-ан, муоста-ҕа чарылаа-т-а (СД СТТ, с. 6) 

Скатерь-DAT пролить-PCP.PST вода край POST стекать-
COND стекать- CVB-ан пол-DAT струиться-PRET-3SG

ʻПролившаяся на скатерть вода, все стекая и стекая к 
краю стола, тонкой струйкой полилась на полʼ.

Рассматриваемая конструкция в сочетании со слу-
жебным глаголом ис- ʻпродолжатьʼ может выступать в 
роли конечного сказуемого. Например:

(14) Делегат-тар киир-дэр-киир-эн ис-т-илэр (АА 
ПУо, с. 341) 

Делегат-PL заходить-COND заходить-CVB-ан AUX-PRET-
3PL 

ʻДелегаты стали заходить друг за другомʼ. 

Таким образом, в якутском языке семантика редупли-
цированных деепричастий на -ан охватывает широкий 
круг аспектуальных значений (многократности, длитель-
ности и интенсивности), преимущественная реализация 
одного из которых находится в прямой зависимости от 
лексической характеристики глагольной основы. Отли-
чительной особенностью функционирования рассма-
триваемых редуплицированных форм является то, что 
они подвержены двум видам изменений – присоеди-
нение аффиксов сказуемости ко второму компоненту и 
использование эмфатической долготы в первом компо-
ненте для подчеркивания той или иной аспектуальной 
семантики. Однако, несмотря на очевидное преоблада-
ние аспектуальной семантики у указанных форм, встре-
чаются единичные случаи, когда полная редупликация 
данного деепричастия образует устойчивое модальное 
сочетание (булан-булан, кэлэн-кэлэн). Помимо полного 
удвоения, деепричастие на -ан входит в состав других 
различных редуплицированных конструкций в качестве 
второго компонента. В роли первого компонента данных 
сочетаний выступают деепричастие на -аары, причастие 



184 Серия: Гуманитарные науки №12-3 декабрь 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

будущего времени в форме орудного падежа и глагол в 
форме условного наклонения.

Условные обозначения грамматических значений:

ACC – винительный падеж, AUX – вспомогатель-
ный глагол, COND – условное наклонение, CVB – де-
епричастие, DAT – дательный падеж, FUT – будущее 
время, IMPERF – прошедшее незаконченное время, 
INS – орудный падеж, NPST – преждепрошедшее пове-
ствовательное время, PCP – причастие, PERF – прошед-
шее результативное время, PL – множественное число, 
POSS – принадлежность, POST – послелог, PRES – насто-
яще-будущее время, PRET – недавнопрошедшее время, 
PTCL – частица, RED – редупликатив, SG – единственное 
число, 1 – первое лицо, 2 – второе лицо, 3 – третье лицо.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема языкового союза, в част-
ности освещается вопрос существования кавказского языкового союза, ко-
торый некоторые лингвисты выделяют на основании бытования на данных 
территориях аборигенных кавказских языков, обнаруживающих родствен-
ность посредством их генезиса. В рамках работы подвергаются анализу 
иранские, осетинские и тюркские языки, абхазо-адыгские языки, армянский, 
нахско-дагестанские языки, а также картвельские языки. В результате иссле-
дования обозначаются менее изученные, с лингвистической точки зрения, 
аспекты в названных языков, подвергаются сомнению некоторые псевдо-
научные изыскания исследователей, очерчивает круг факторов, свидетель-
ствующих о том, что кавказский языковой союз не сложился.

Ключевые слова: языковой союз, языковая семья, аборигенные языки, 
иранские языки, тюркские языки, армянский язык, картвельские языки, 
нахско-дагестанские языки, абхазо-адыгские языки, теория «яфетических» 
языков, компаративистика, типология, абруптивы, субстрат, аллогеническое 
родство.

CAUCASIAN LANGUAGE UNION: 
REALITY OR HYPOTHESIS?

E. Sattsaev

Summary: The article deals with the problem of the language union it 
highlights the issue of the existence of the Caucasian language union, 
which some linguists single out based on the existence of aboriginal 
Caucasian languages in these territories, which reveal kinship through 
their genesis. As part of the work, Iranian, Ossetian and Turkic languages, 
Abkhaz-Adyghe languages, Armenian, Nakh-Dagestan languages, as 
well as Kartvelian languages are analyzed. As a result of the study, less 
studied, from a linguistic point of view, aspects in these languages are 
identified, some pseudoscientific research of researchers is questioned, 
and a circle of factors indicating that the Caucasian language union has 
not developed has been outlined.

Keywords: language union, language family, aboriginal languages, 
Iranian languages, Turkic languages, Armenian, Kartvelian languages, 
Nakh-Dagestan languages, Abkhaz-Adyghe languages, theory of 
«Japhetic» languages, comparative studies, typology, abruptives, 
substratum, allogeneic relationship.

Языковой союз – это результат длительного взаи-
модействия языков, когда между ними возникают 
значительные заимствования либо из какого-то од-

ного языка, или же эти заимствования являются встреч-
ными контактирующих языков.

Языковой союз является реальной общностью, и она 
характеризуется совокупностью сходных структурных и 
материальных признаков на разных уровнях языковой 
системы – синтаксиса, морфологии, фонетики, стилисти-
ки, а также общностью в лексике и фразеологии.

Комплексность всех языковых характеристик контак-
тирующих языков и является сутью для постулирования 
языкового союза [1,8-18].

Языковой союз не следует путать с языковой семьей. 
Языковой союз возникает как между родственными, так и 
между неродственными языками на смежных территориях.

Количество языков, которые могут входить в языко-
вой союз, разное. Ученые различают следующие языко-
вые союзы: балканский, поволжский, центрально-азиат-
ский (гималайский) и другие [2,152-154].

По мнению некоторых ученых-лингвистов на Кавказе 

существует кавказский языковой союз. На Кавказе чис-
ло языков на ограниченном по площади регионе более 
пятидесяти. Языковеды называют Кавказ «лингвистиче-
ским мешком». Таких мест в мире не много и они приуро-
чены к горным регионам, где сохраняются мелкие языки 
[2,148-152].

Сами природные условия препятствуют сближению 
языков. Языки сохраняются и не сводятся к одному, либо 
другим языкам-победителям. Кавказские горы создали 
прекрасные условия для формирования «лингвистиче-
ского мешка».

Ученые различают на Кавказе аборигенные кавказские 
языки [1,276-311]. Кроме них, в этом регионе, бытуют язы-
ки, которые, якобы, появились здесь позже. Это армян-
ский, тюркские, иранские, греческий, славянский и другие.

Армянский родственный мертвому фригийскому 
языку [1,170-205]. Осетинский же является потомком 
скифского языка [3,305-309]. Тюркские языки являются 
потомками кочевых тюркских племен [2,36-62]. Антро-
пологически, эти все народы мало отличаются от других 
народов Кавказа.

Проникновение «пришлых» языков на Кавказ хо-
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рошо прослеживается историками и лингвистами. 
Вопрос же аборигенности кавказских языков до сих 
пор остается спорным и сложным. Большой интерес 
представляет и этнография, и история этих народов. 
Самих кавказских аборигенных языков около сорока. 
Большинство этих языков имеют значительное число 
диалектов и говоров.

Кавказские языки делятся на три большие группы: 
картвельскую, абхазо-адыгскую и нахско-дагестанскую 
[2,150-152].

Картвельская группа состоит из четырех языков: гру-
зинский, мегрельский, чанский и сванский. Картвелисти-
ка значительно опережает научные исследования Севе-
ро-Кавказских языков.

Глубоко разработана сравнительная фонетика карт-
вельских языков.

Немало сделано и в сфере этимологической разра-
ботки картвельского корнеслова.

Есть работа, которая разрабатывает исконный сло-
варь и заимствованную лексику (Андроникашвили М., 
Шанидзе А.). Наличествуют материалы, где показана 
картина развития словообразований в картвельских 
языках.

В картвельских языках долго стоял вопрос о сван-
ском языке. Он, в прошлом, иногда рассматривался не 
как полноправный член картвельской общности, и он, 
якобы, является порождением смешения или скрещи-
вания картвельского и абхазо-адыгского компонентов. 
Ныне, сванский рассматривается в качестве полноправ-
ного члена картвельских языков, при этом весьма инте-
ресный для их сравнительной грамматики, который со-
хранил множество архаизмов. Со временем удельный 
вес сванского материала в исследовании картвельских 
языков будет и далее возрастать [4].

Ранее говорили, что лингвисты различают четы-
ре картвельских языка (многие исследователи объ-
единяют мегрельский и лазский в единый занский 
язык). Взаимные расхождения этих языков заметны. 
По мнению ученых-лингвистов и историков, распад 
картвельского проязыка начался около четырех ты-
сяч лет назад и завершился в 8 веке до н.э. Научный 
лингвистический анализ показывает, что, например, 
современный мегрельский язык гораздо дальше от 
грузинского, чем осетинский и персидский, не говоря 
о других иранских языках, близость которых осознает-
ся даже нелингвистами.

Относительная бедность хронологической глубины 
картвельских языков немало осложняет исследование 

их внешних связей.

Нахско-дагестанская (восточная) группа – самая мно-
гочисленная по количеству языков. Дагестанские языки, 
несмотря на огромное разнообразие их грамматических 
особенностей, лингвистами считаются родственными 
[5,22-32]. Сложнее обстоит родственность дагестанских 
и нахских языков. Часть лингвистов выделяют нахские 
языки в качестве самостоятельной группы кавказских 
языков. Нахскими являются следующие языки: чечен-
ский, ингушский, бацбийский.

Первые попытки осмысления генетических связей 
нахско-дагестанских языков относятся к ХIХ веку.

В 50-ых годах появляется значительное количество 
публикаций. Они охватывают фонетику и морфологию 
нахско-дагестанских языков. Среди этих публикаций 
есть работы обобщающего характера. Авторами боль-
шинства этих публикаций явились ученые тбилисской 
школы кавказоведения.

Заметный вклад в изучение дагестанских языков 
внесли и дагестанские языковеды.

Над вопросами нахско-дагестанской компаративи-
стики работали и работают и московские ученые.

Принятая большинством кавказоведов классифика-
ция нахско-дагестанских языков дает следующие группы 
(таблица 1):

Таблица 1. 
Классификация нахско-дагестанских языков

1. Нахские языки:
а) Вайнахские: чеченский, ингушский
б) Бацбийский

2. Дагестанские языки:
1) Аваро-андо-цезские:
А. авароандийские: 
а) Аварский
б) Андийские: андийский, ботлихский, годоберинский, ахвахский, 
каратинский, багвалинский, чамалинский, тиндинский
B. Цезские: цезский, гинухский, хваршинский, гунзибский, бежтинский

2) Лакский
3) Даргинский
4) Лезгинские: лезгинский, табасаранский, агульский, рутульский, 
цахурский, арчинский, крызский, будухский, удинский, хиналугский

Ученые отмечают и большую генетическую близость 
отдельных языков внутри вышеперечисленных групп, 
но есть и случаи, когда диалекты внутри одного языка 
настолько различны, что некоторые из них могут быть 
выделены в качестве самостоятельных языков. Напри-
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мер, кубачинский диалект даргинского может считаться 
отдельным языком [5,98-114].

Определенные успехи проблем нахско-дагестан-
ской компаративистики очевидны. Однако есть фак-
торы, которые отрицательно отражаются на иссле-
дованиях в этой области. Многие работы игнорируют 
основные принципы сравнительно-генетических ис-
следований. 

Многие исходят из регулярных звукосоответствий, 
часто подменяемые принципом фонетического сход-
ства. Например, в Ингушетии есть ученые, которые вы-
водят вайнахские корни из шумерского или семитского 
[6,48-95].

Сложность внутренней реконструкции для нахско-да-
гестанских языков связана и с тем, что письменной фик-
сации более раннего состояния этих языков не имеется.

К сожалению, не полностью описана еще и лексика, и 
морфология многих дагестанских языков. Остаются не-
известными многие языковые факты, способствующие 
решению многих проблем нахско-дагестанской компа-
ративистики [5,45-523].

В абхазо-адыгскую группу (западную) входят сле-
дующие языки: абхазский, абазинский, кабардинский 
(черкесский), адыгейский и убыхский [7]. Сравнитель-
но-историческое изучение западно-кавказских (абха-
зо-адыгских языков) не имеет богатой традиции. Тем не 
менее, к настоящему времени проведена значительная 
работа по изучению фонетики, морфологии, лексики за-
падно-кавказских языков.

На данном этапе изучения абхазо-адыгских языков 
не стоит выходить за переделы этих языков. Фонетиче-
ские и лексические сопоставления западно-кавказских 
языков с другими кавказскими языками часто натянуты 
и сомнительны.

Сравнения генетического плана не могут быть на-
дежными и убедительными, если они строятся без учета 
правил реконструкции.

На наш взгляд, сопоставления могут быть типологи-
ческими. Типологические критерии не должны заменять 
генетические. Но они могут дополнять и расширять из-
учение общих тенденций развития отдельных языков. 
Это особенно важно для анализа языков, не имеющих 
древних письменных памятников. К сожалению, у нас 
нет исходного проязыкового состояния для западно-
кавказских языков, как и восточно-кавказских. Западно-
кавказские языки выделяются в лингвистике обилием 
согласных звуков (до восьмидесяти) и малым числом 
гласных.

Ученые давно обратили внимание, что абориген-
ные языки Кавказа значительно отличаются от извест-
ных им языков Европы и Азии. В результате, в конце 
девятнадцатого века, известный лингвист Н.Я. Марр 
выдвинул теорию о существовании особой третьей 
ветви в семье семито-хамитских языков, названным 
им «яфетическим».

Все языки Кавказа в структуре близки друг другу. В 
них большое число особых согласных. Среди них осо-
бенно выделяются абруптивы, которых нет в других язы-
ках. В лексике всех языков Кавказа некоторое число об-
щих слов, что может быть результатом контакта языков, 
а не следами древнего родства.

Народы Кавказа тысячелетиями жили в тесном сосед-
стве друг с другом. Они могли выработать общие черты, 
которые дают основание обозначать эти черты как «кав-
казский языковой союз». Теорию «яфетических» языков 
Н.Я. Марр развил до поистине гигантских размеров. В 
число «яфетических» языков им были включены: шумер-
ский, этрусский, баскский, бурушаски и другие. В конце 
концов, яфетидами им были объявлены также палеоази-
атские языки, и даже языки индейцев Америки.

В 1924г. Н.Я. Марр все языки Мира объявил яфетиче-
скими. И по мнению Марра, термин «яфетид» указывает 
не родство, а особую древнейшую стадию развития ее и 
эту стадию должен проходить любой язык Мира.

Так появилось ложное, на наш взгляд, мнение о язы-
ке, где перечеркивались все достижения сравнительно-
го языкознания, а древние связи языков подменялись 
анализом по элементам. Во всех языках мира Н.Я. Марр 
вывел четыре элемента: сал, бер, йон и рош [2,154-156].

Это новое учение о языке было подвергнуто серьез-
ной критике. Между прочим, и в Осетии очень много 
псевдоученых, которые придерживаются аналогичных 
взглядов. Эти ученые мало разбираются в лингвистике и 
этимологии слова.

В этимологическом плане три группы, так называ-
емых, исконно-кавказских языков, могут быть нерод-
ственными. Родственность языков одной группы более 
или менее доказуема. Среди них палемичным могут ока-
заться нахско-дагестанская группа, родственность кото-
рых нуждается в дополнительных исследованиях.

Когда речь заходит о родстве языков, которые отде-
лились один от другого восемь тысяч лет назад, крите-
рии родства здесь неприменимы. Мы привыкли к анали-
зу индоевропейских языков, распад которых произошел 
не так давно и мы можем легко выяснить этимологию 
лексемы. Тем более, у нас в наличии изобилие древних 
памятников на индоевропейских языках. Это хеттские 
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документы, санскрит, язык Авесты, древнегреческий 
язык, латынь и другие языки.

Индоевропейская мерка родства для кавказских язы-
ков малоподходящая.

Что касается осетинского языка, то здесь также нужен 
особый подход. Предки осетин – скифы, освоили рав-
нинную часть Северного Кавказа очень давно. История 
не знает, кто населял равнинную часть Северного Кав-
каза до скифов. Скорее всего, этот регион также населя-
ли такие же неизвестные нам ираноязычные племена. 
Какая-то часть иранских племен внедрилась в горный 
регион, где сейчас живут современные осетины (Север-
ная и Южная Осетии). Мы до сих пор не можем выяснить 
какой этнос или этносы подверглись ассимиляции со 
стороны ираноязычных племен. Стоит вопрос, на каком 
языке разговаривали ассимилированные группы [8]? Су-
ществуют разные мнению по поводу этой проблемы. По 
мнению Н.Я. Марра, в формирование осетинского языка 
значительный вклад внесли аборигенные племена, и это 
влияние ученые обозначили как субстрат. Впоследствии 
этот тезис развил крупнейший иранист-осетиновед 
двадцатого века – В.И. Абаев. Однако, сравнительный 
анализ осетинского и других иранских языков, особенно 
мертвых, показывает что в осетинском языке мы не на-
ходим особого влияния этого субстрата на грамматику и 
лексику. Осетинская грамматика развивалась по своим 
законам без особого влияния соседних языков. На наш 
взгляд, наибольшее влияние на осетинскую грамматику 
оказывал грузинский язык, в частности на осетинскую 
фонетику. Грузинская фонетика во многом совпадает с 
фонетикой осетинского языка. Фонетика же остальных, 
соседних кавказских языков, значительно отличается от 
фонетики осетинского языка [9,95-122].

Что касается грамматики осетинского языка, на наш 
взгляд, она формировалась по внутренним законам са-
мого осетинского языка, и носит иранский характер [10].

Последние десятилетия, в научный оборот были вве-
дены материалы мертвых языков, а также лингвистиче-
ский материал по малочисленным иранским народам, 
которые являются носителями иранских языков и диа-
лектов. Сравнительный анализ этого материала показы-
вает, что многие грамматический особенности осетин-
ского языка во многом идентичны с этими языкам [3; 9].

Ранее ученые предполагали, что эти особенности 
восходят к субстрату. К сожалению, мы ничего не знаем 
о языке кобанских племен, жившим на этой территории 
до осетин. До нас не дошло ни одного слова на языке 
«кобанцев». Сравнительный анализ осетинского языка 
с окружающими, так называемыми, кавказскими язы-
ками, показывает что грамматика осетинского языка не 
находит особой близости с грамматиками этих языков. 

Количество аборигенных кавказских языков доходит до 
сорока. К тому же, эти языки значительно отличаются 
друг от друга и у ученых в руках весьма солидный раз-
мах для сравнительного анализа. В результате, многие 
особенности осетинской грамматики могут совпасть с 
особенностями кавказских языков, хотя бы чисто типо-
логически.

При наличии значительных структурных расхожде-
ний между кавказскими языками, в них выявляются не-
которые параллелизмы. На данном этапе исследованно-
сти кавказских языков, утверждение об их генетическом 
единстве невозможно обосновать.

Кавказские языки, в плане этимологии, мало исследо-
ваны. Это касается даже грузинского языка, при наличии 
высококлассных лингвистов Грузии. На наш взгляд, от-
сутствие этимологического словаря грузинского языка 
связано с политизированным подходом руководителей 
этой республики к этой проблеме. 

Кавказские языки обладают общими чертами в обла-
сти формальной типологии. Эти языки характеризуются 
ограниченностью вокального инвентаря, и богатством 
консонантной системы. В словоизменении и словообра-
зовании кавказских языков наличествует префиксаль-
ный строй, наряду с суффиксальным.

Агглютинативный тип словообразования преобладает 
над флективным. Ряд аналогий в этих языках обнаружива-
ется также в порядке слов в предложении. Это – глаголь-
ное сказуемое тяготеет к концу предложения, определе-
ние стоит перед определяемым словом и т. д.

По мнению ряда ученых-лингвистов, картвельские 
языки, в формально-типологическом плане, ближе к 
абхазо-адыгским. Обнаруживаются некоторые лексиче-
ские параллели этих языков. Однако, эти параллели мо-
гут быть аллогеническими (приобретенным).

Все кавказские языки обладают эргативным строем, 
хотя в нахско-дагестанских языках он не совсем после-
дователен. В наиболее классическом виде эргативный 
строй наблюдается в картвельских языках, в частности 
в грузинском [4].

Очень слабо исследованы реальные взаимоотноше-
ния кавказских языков. Мнение о наличии так называе-
мого кавказского языкового союза нуждается в научном 
подтверждении. Близость на уровне семейного родства 
во многом налицо. Например, родство абхазо-адыгских 
языков ощущается даже людьми, которые далеки от фи-
лологии. Родство картвельских языков более удаленное. 
Как мы до этого говорили, распад картвельских языков 
произошел более четырех тысяч лет назад. Тем не менее, 
родство легко обнаруживается. Близость картвельских 
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языков объясняется и тем, что основной картвельский 
язык – грузинский, получил литературную форму еще 
в пятом веке и он значительно повлиял на другие карт-
вельские языки. Другие картвельские языки до сих пор 
являются бесписьменными и не имеют литературных 
вариантов. Гораздо сложнее обстоит дело в нахско-да-
гестанскими языками, которых насчитывается около 
тридцати. Нахско-дагестанские языки распадаются на 
пять или шесть подгрупп. Близость нахских языков – ин-
гушского, чеченского и бацбийского ощущается даже не 
филологами.

Сложнее обстоит дело с дагестанскими языками. По 
мнению большинства ученых, они формировались на 
исторической дагестанской территории в результате 
многовекового развития и, якобы, происходят от одного 
проязыка, который существовал очень давно и потомки 
этого языка далеко отошли друг от друга.

Общность происхождения и родство дагестанских 
языков, проявляется на всех языковых уровнях – фо-
нетики, морфологии, синтаксисе и словарном составе. 
Однако, они не в одинаковой степени близки друг другу. 
Тем не менее, мы можем обозначить на данной террито-
рии дагестанский языковой союз, куда входят и некав-
казские языки.

Что касается всего кавказского региона, то мы не 
прослеживаем наличия единого языкового союза, кото-
рый бы охватывал хотя бы большую часть этого языко-
вого региона.

Среди генетически родственных языков и диалектов, 
одни могут составить зону консервации, другие зону 
инноваций. К сожалению, мы не можем остановиться на 
каком-то языке и диалекте, который мог сохранить кон-
сервативную модель, так как у нас нет ориентира.

Другое дело, что у нас есть в наличии ориентир в 
виде древнего памятника. Например, дигорский диа-
лект осетинского языка в фонетическом плане лучше со-
храняет архаичные варианты древнеиранских языков. 
У нас в наличии авестийский язык, древнеперсидский 
язык, скифская ономастика, аланские слова и фразы, а 
также целый ряд мертвых иранских языков, которые 
считаются близко родственными. Близость этих языков 
констатировали и древние авторы. Таким путем, мы мо-
жем сделать вывод, что дигорский вариант осетинского 
языка более архаичен, по сравнению с иронским, так как 
сохранил древние варианты фонетики.

Что касается западно-кавказских и восточно-кавказ-
ских языков, у нас нет исходного промежуточного состо-
яния и даже каких-либо свидетельств древних авторов, 
которые бы указывали близость этих языков к извест-
ным древней науке языкам (агванская эпиграфика не 

может оказать существенную помощь в этом деле).

Что касается осетинского языка, мы можем констати-
ровать особую близость к грузинскому языку. В крайнем 
случае, фонетики обоих языков аналогичны. Однако, бо-
лее близкие совпадения обоих языков нуждаются в до-
полнительных исследованиях.

Таким образом, по мнению некоторых ученых-линг-
вистов, на Кавказе существует кавказский языковой 
союз. Ученые различают на Кавказе аборигенные кав-
казские языки. Кроме того, там бытуют армянский, тюрк-
ские, иранские, греческий, славянские и др. Самих кав-
казских аборигенных языков около сорока. Эти языки 
делятся на две большие группы: картвельскую, абхазо-
адыгскую и нахско-дагестанскую. Картвельская группа 
состоит из четырех языков: грузинский, мегрельский, 
чанский и сванский. Распад картвельского праязыка 
начался четыре тысячи лет тому назад и картвельские 
языки значительно отошли друг от друга. Нахско-да-
гестанская группа самая многочисленная по количе-
ству языков. Факт генетической близости дагестанских 
языков бесспорен. Однако, многие дагестанские языки 
очень отошли друг от друга. Еще дальше отошли от них 
нахские языки. В абхазо-адыгскую группу входят ад-
хазский, абазинский, адыгейский и убыхский. Близость 
этих языков легко ощущается даже не специалистами. 
Формирование других языков Кавказа (иранских, тюрк-
ских, армянского и других) в научном плане глубоко ис-
следовано. Народы Кавказа тысячелетиями жили в тес-
ном соседстве друг с другом. Симптоматично, что они 
могли выработать общие черты, но, на наш взгляд, эти 
черты не могут быть обозначены как «кавказский язы-
ковой союз». Среди языков Кавказа особенно выделяет-
ся осетинский язык, глоттогенез которого имеет много 
спорных моментов. Этот язык очень давно отделился от 
других иранских языков и автономно развивался вне 
существенного влияния других иранских языков. Он не 
мог не ощущать влияния соседних языков Кавказа. На 
наш взгляд, на осетинский более-менее повлиял грузин-
ский, в основном на фонетику. Следует констатировать, 
что некоторая относительная близость между отдель-
ными языками Кавказа восходит к этногенезу этих на-
родов. Проблема кавказского субстрата в осетинском, 
по нашему мнению, нуждается в дальнейших глубоких 
исследованиях. Наличие общего лексического фон-
да языков Кавказа связано с культуронесущей ролью 
персидского, арабского и тюркского языков. Языковой 
союз, как правило, дополняется сходством в фольклоре, 
прикладном искусстве, одежде, типе построек и многим 
другим, которые при значительном сходстве все же но-
сят и значительные локальные различия. В результате 
всех этих факторов можно сделать вывод о том, В об-
щем, в Кавказском регионе языковой союз не сложился 
и родственность языков Кавказа, как правило, основана 
на их генезисе.
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Аннотация: Представленная работа посвящена анализу образного содер-
жания одного из древнейших и вместе с тем сложных для изучения жанру 
– народной загадке. Анализу подвергается описательная часть денотата, в 
рамках которой возможен ввод второй номинации загаданного предмета 
или же его иносказательное представление. Иносказательность, как пра-
вило, реализуется посредством включения метафоры в контекст. Следует 
подчеркнуть, что в народной загадке функционирование метафоры суще-
ственным образом отличается от функционирования метафоры в художе-
ственном тексте. В статье рассматривается роль антропоморфной метафоры 
в тексте русской народной загадки. Авторами приводятся психологические 
основания того, что неживой предмет часто описывается как одушевленный 
под общим влиянием восприятия окружающего мира как одушевленного. 
При детальном рассмотрении описательной части загадки авторы приходят 
к выводу, что часто метафора, реализуемая посредством глагола трансфор-
мируется в средство указания на наличие предмета в каком-либо месте или 
активизации в строго установленное время. Кроме того, часто при помощи 
антропоморфной метафоры подчеркивается взаимодействие нескольких 
предметов, причем взаимодействие может быть как активным, то есть 
предполагающим действительное выполнение действий, или же номиналь-
ным, что предполагает лишь близкое нахождение двух загаданных пред-
метов. Включение антропоморфной метафоры позволяет внести в описание 
отношения иерархии: это ярко иллюстрируют загадки и дыме и огне, где 
благодаря вторичной номинации денотатов достигается нарушение логи-
ки фиксации событий. В целом авторы подчеркивают, что антропоморфная 
метафора в рамках загадки развивает новый ракурс своей реализации, что 
целиком и полностью определяется задачами жанра.

Ключевые слова: фольклор, народна загадка, денотат, метафора, антропо-
морфизм.

ANTHROPOMORPHIC METAPHOR 
IN THE RUSSIAN FOLK RIDDLE

N. Fayzullina
Xu Rong

Summary: The presented work is devoted to the analysis of the figurative 
content of one of the oldest and at the same time difficult to study 
genre – folk riddle. The descriptive part of the denotation is analyzed, 
within which it is possible to enter the second nomination of the hidden 
object or its allegorical representation. Allegory, as a rule, is realized by 
including a metaphor in the context. It should be emphasized that in a 
folk riddle, the functioning of a metaphor differs significantly from the 
functioning of a metaphor in a literary text. The article examines the role 
of anthropomorphic metaphor in the text of the Russian folk riddle. The 
authors provide psychological grounds for the fact that an inanimate 
object is often described as animate under the general influence of 
perception of the surrounding world as animate. Upon a detailed 
examination of the descriptive part of the riddle, the authors come to 
the conclusion that often a metaphor is realized by means of a verb and 
often is transformed into means of indicating the presence of an object in 
some place or activation at a strictly set time. In addition, often with the 
help of an anthropomorphic metaphor, the interaction of several objects 
is emphasized, and the interaction can be either active, that is, assuming 
the actual performance of actions, or nominal, which implies only the 
close finding of two hidden objects. The inclusion of an anthropomorphic 
metaphor makes it possible to introduce hierarchy relations into the 
description: this is vividly illustrated by the riddles of both smoke and fire, 
where, thanks to the secondary nomination of denotations, a violation of 
the logic of fixing events is achieved. In general, the authors emphasize 
that the anthropomorphic metaphor develops a new perspective of 
its realization within the framework of the riddle, which is entirely 
determined by the tasks of the genre.

Keywords: folklore, folk riddle, denotation, metaphor, anthropomorphism.

В последнее время довольно активно разрабаты-
вается вопрос глубинного анализа фольклорных 
жанров. Под глубинным анализом в данном слу-

чае мы понимаем попытку вскрыть взаимосвязь между 
содержанием, структурой жанра и национально-спец-
ифичными особенностями, которые и повлияли на 
формирование жанра. 

В данной связи актуальным видится анализ жанра 
народной загадки в зеркале логике «наивного» мышле-
ния человека, которое часто для описания какого-либо 
предмета обращалось к метафорическому иносказанию. 

Обращение к метафоре, на наш взгляд, является вполне 
обоснованным, поскольку «ассоциации, возбуждаемые 
в процессе формирования тропов… дают основание, ус-
матривая сходство или смежность между гетерогенными 
сущностями, устанавливать их аналогию, и прежде всего 
между элементами физически воспринимаемой действи-
тельности и невидимым миром идей и страстей, а также 
различного рода абстрактными понятиями, создаваемы-
ми разумом в процессе вхождения от умозрительного, 
абстрактного представления о действительности к кон-
кретному ее постижению» [7]. Представленные размыш-
ления В.Н. Телия довольно четко проводят параллель 
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между наблюдаемыми предметами окружающего мира и 
особенностями их восприятия, что, безусловно, связано 
с их образным мышлением древнего человека [2]. 

О метафоре как способе «нюансировке смысла» пи-
сала Н.Д. Арутюнова, выделяя в отдельную группы ме-
тафоры, которые призваны создать новый зрительный 
образ определенного предмета за счет обнаружения его 
новых, отличительных черт [1].

В.П. Москвин также подчеркивал связь наблюдаемых 
человеком предметов и создаваемых на основе наблю-
дения чувственных образов [4]. Мы полагаем, что нали-
чие чувственного восприятия, или «эйдической памяти» 
(Л.С. Выготский [3]), сыграло немаловажную роль при 
создании описательной части загадки, поскольку часто 
в загадке чувствуется удивление, нелогичность наблю-
даемого, что представлено в виде эффекта нелогичного 
следствия, а также является «способом зрительного сбли-
жения» [5]. Мы полагаем, что подобные размышления во 
многом коррелируют с мыслью А.А. Потебни о том, что 
для любого типа мышления характерно образное вос-
приятие действительности и абстрактных понятий [6]. 

В русской народной загадке довольно часто встре-
чается антропоморфная метафора, что обусловлено в 
первую очередь логику древнего человека, согласно 
которой все неживые предметы имели свою душу, а, сле-
довательно, были одушевленными: «ключевые констан-
ты когнитивной теории метафоры «человек» и «окружа-
ющий мир» оформляются в виде устойчивой формулы 
Природа – это человек… Антропоморфная метафора 
характеризуется высокой степенью информативности, 
поскольку моделирует представления не только об объ-
ектах и явлениях природы, но и самом человеке» [2]. 

Рассмотрим загадку Утром смеется, а вечером слезы 
текут. (Свеча) [8], где денотат описывается как некий 
человек, который то смеется, то плачет. Представлен-
ная метафора довольно глубокая по своей структуре, 
поскольку улыбка и слезы – это результат определен-
ных душевных переживаний человека. Однако в рамках 
загадки не ставится цель передать внутренний образ 
денотата, поскольку имеется задача описать неживой 
предмет иносказательно. В таком случае мы задаемся 
вопросом: что на неживом предмете может напоминать 
слезы и улыбку? Если мы представим горящую свечу, 
то поймем, что слезы – это образное описание капель 
тающего воска. Сложнее, на наш взгляд, обстоит дело 
с пониманием образа улыбки. По нашему разумению, 
улыбку напоминает свеча, горевшая некоторое время, а 
значит, изменившая очертания контура. 

Действие смеется в рамках народной загадки может 
указывать на легкую физическую тряску самого денота-
та: Дяденька смеется, на нем шубенка трясется (кисель) 

[8]. В данном случае, как было отмечено выше, действие 
смеется не указывает на какие-либо душевные пережи-
вания или причину их появления, а всего лишь описы-
вает физическое состояние денотата, а именно тряску. 
Более того, в данной загадке наблюдается «расчлене-
ние» денотата на составляющие части: согласно тексту 
описания, мы выделяем сам денотат (кисель), а также его 
верхнюю одежду (шубенку), что, возможно, обозначает 
пленку на остывшем киселе. 

Нередко в загадках актуализируется метафора сна: 
Днем спит, ночью глядит; Утром умирает, другой ее 
сменяет. (Свеча) [8]. В данной загадке обращает на себя 
внимание цикл действий, где каждое из приведенных 
действий имеет иносказательный характер. Так, спать 
в рамках народной загадки понимается как присутствие 
предмета и одновременно его бездействие; тогда как 
глядеть уже понимается как выполнение определенно-
го действия (в данном случае излучение света); смерть 
понимается как приход денотата в непригодность, не-
возможность его использовать (в данном случае мы по-
нимаем, что свеча догорает).

Действие спать может не только обозначать бездей-
ствие, но и указывать на средство или место появления 
денотата: В камне спал, по железу встал, по дереву пошел, 
как сокол полетел. (Огонь) [8]. В анализируемой загадке 
довольно многогранно показано действие огня. В пер-
вую очередь описывается способ его добычи (посред-
ством трения камня о камень или камня о железо); далее 
включается способность огня молниеносно поражать 
леса, что стимулируется обращением в типичному фоль-
клорному сравнению как сокол полетел. Однако в дан-
ном контексте привычно сравнение с положительной 
коннотацией развивает резко отрицательную коннота-
цию, которую можно осознать лишь после определения 
денотата. 

Присутствие денотата в определенном месте также 
реализуется через антропоморфную метафору, причем 
действие вновь понимается как пассивное: Сидит на 
ложке , свесив ножки (лапша) [8]. Из описания мы понима-
ем, что денотат находится в ложке и некоторая его часть 
описывается как ноги человека. Более того, само описа-
ние свесив ножки бессознательно возбуждает в нашем 
сознании ассоциации с поведением ребенка, который 
еще не способен контролировать свое поведение. Здесь 
можем провести аналогию с поведением денотата: об-
ращение с лапшой, действительно, непредсказуемо, по-
скольку часто длина изделия часто превышает размеры 
самой ложки, что и не дает возможно контролировать 
денотат. 

В загадке В пяти колодчиках сидят пять молодчиков 
(пальцы в перчатках) [8] мы вновь встречаем лексему 
сидеть, которая не указывает на какое-либо активное 
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действие денотата, поскольку основная информация за-
ключается в количестве предметов и месте их нахожде-
ния. Количество загадываемых предметов и место их на-
хождения обнаруживаем и в загадке Сто один брат, все 
в один ряд, вместе вкопаны стоят (изгородь) [8];

Указание на местонахождения денотата также реали-
зуется посредством антропоморфной метафоры: Саль-
ная Марфушка под лавкой валяется (блинный подмаз) 
[8]. Глагол валяется обычно развивает отрицательную 
коннотацию, но в данном случае она отсутствует, по-
скольку описание не предполагает развитие оценочно-
го компонента: важно указать лишь место нахождения 
предмета. 

Иногда место нахождения денотата может не назы-
ваться: Сижу верхом, не ведаю на ком (шапка) [8]. Мы по-
лагаем, что подобное описание подчеркивает, что для 
отгадывания важен не объект действия, а именно образ 
выполнения действия – верхом.

В загадке при помощи антропоморфной метафоры 
могут вводиться и иные признаки денотата: Сидит ста-
руха на завалинке. Кто ни пройдет, всяк заплачет (лу-
ковица) [8]; Стоит поп низок, на нем сто ризок (качан 
капусты) [8].

Для народной загадки характерно обращение и к ак-
тивному действию денотата: Весь свет обегал, у царя по-
обедал. Перец [8]. В данном случае актуализируется экс-
тралингвистическая информация о денотата: в течение 
длительного времени перец был дорогостоящим пред-
метом, поскольку его перевозка из-за рубежа требовала 
немалых расходов. Следовательно, позволить себе дан-
ный продукт мог лишь обеспеченный человек. 

Бег часто может описывать определенное системное 
движение в рамках определенного устройства: Четыре 
сестры бегать шустры одна за другой не догонят ни 
одной (мотовило) [8]; Пять братьев по дороге бегут да 
сухи; пять братьев под одоньем стоят да мокры (пря-
жа) [8]; Животом трет, ногами прет, где зевнет, там 
ткнет (тканье) [Садовников 1876, с.73]. Приведенные 
загадки иносказательно описывают работу ткацких 
устройств, которые перестали быть непременным атри-
бутом быта хозяйки в связи с механизацией описанных 
процессов. По этой причине создание зрительного об-
раза описываемых предметов становится довольно за-
труднительным. Мы полагаем, что подобные загадки 
отличаются особой культурной ценностью, поскольку 
содержат в себе не только логику наивного восприятия 
окружающего мира, но закрепляют в себе определенный 
этап развития этноса. Более того, описываемые предме-
ты ранее служили основой для многих пословиц и иных 
кратких изречений, которые также перешли пассивный 
запас именно ввиду утраты прозрачности мотивировки 

их образования: Лучше скуповато, чем мотовато; Не 
виляй мотылем – стой вереей [9].

Денотат может описываться через действие в тече-
ние длительного промежутка времени: День-деньской 
скачет, пляшет и на покой идет со мной (зипун) [8].

В ряде случае в загадке описывается действие неко-
торого коллектива: Пятеро держат, да пятеро пихают, 
двое примечают, ладно ли пихают (нитку вдевают) [8]; 
Идет судья в суд, его пятеро несут, туда мертво, а обрат-
но бодро (нитку вдевают) [8]. 

В загадке актуализируются и отношения мужчины и 
женщины: Филька повадился к девке (застежка) [8]; Тол-
стая Фетинья, сухой Матвей, привалился к ней (печь и 
голбец) [8]. В подобных описаниях привлекает внимание 
наличие двух субъектов действия, которые, согласно 
тексту загадки, находятся в определенном взаимодей-
ствии. Взаимодействие может указывать на активное 
действие или же на пассивное действие (привалился), 
которое в контексте загадки просто указывает на близ-
кое расположение двух предметов.

Внешний вид денотата также может передаваться по-
средством антропоморфной метафоры: Маленький, гор-
батенький, в загородке увяз (застежка) [8]; 

Особого внимания заслуживают метафоры передви-
жения, реализованные посредством глаголов идти, бе-
жать, так, в загадке По дороге я шел, две дороги нашел, по 
обеим пошел (штаны) [8] глагол идти вообще не реали-
зует прямого значения.

Глагол прийти указывает на внезапное появление 
денотата: Пришел вор во двор, хозяина в окно унес (Ве-
тер и дым) [8].

В загадке Хожу на голове, хотя и в сапогах, хожу я бо-
сиком, хотя я в сапогах (гвоздь в сапоге) [8] глагол ходить 
также не несет в себе ключевой смысловой нагрузки, по-
скольку переходит в значение вспомогательного глаго-
ла: основном логическое ударение падает на образ вы-
полнения действия – босиком, на голове, в сапогах.

Смещение внимания на место расположения денота-
та обнаруживаем в загадках Ходит Хам по лавке, в Хамо-
вой рубашке. Отвори окошко — Хам — за окошко (Дым 
курной избы) [8]; Разошлись все мальчиков в пять чулан-
чиков (пальцы в перчатках) [8].

Трансформация предмета часто реализуется при по-
мощи метафоры пройти сквозь/ через землю: Дрен Дре-
нович, Иван Иванович сквозь землю прошел, на голове 
огонь пронес (маков цвет) [8], что вновь указывает на 
широту охвата глубинных структур метафоры [10].
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Описание денотата может осуществляться через об-
ращение к жизненным циклам: Отец не родился, а сын уж 
в лес ходит (Огонь и дым) [8]. Здесь мы вновь обнаружи-
ваем наличие двух денотатов, но между ними уже апри-
орно выстраиваются отношения иерархии. Так, отец по 
логике вещей появляется на свет раньше сына и отлича-
ется лучшими физическими способностями. В загадке же 
мы видим обратную логику появления события: сначала 
активизируется сын (вторичное действие). Необходимо 
отметить, что нарушение логики становится возможным 
именно благодаря вводу вторичной номинации денота-
та посредством антропоморфной метафоры. 

Таким образом, включение антропоморфной метафо-
ры в состав русской народной загадки подчинено опре-
деленным задачам жанра. В первую очередь речь идет 
об описании неживого предмета как живого, что явля-

ется отражением логики наивного мышления этноса на 
раннем его развитии. Во-вторых, часто включение мета-
форы призвано не указать на активное действие, а лишь 
подчеркнуть место нахождения денотата. В таком случае 
глаголы сидеть, ходить, валяться, спать утрачивают свое 
основное значение и переходят в разряд бытийных гла-
голов. В-третьих, при описании неживого предмета часто 
актуализируется представление о циклах жизни, а имен-
но рождении и смерти, где смерть понимается как при-
ход денотата в негодность, невозможность его использо-
вания. В-четвертых, глаголы смеется, радуется, плачет 
в рамках народной загадки не имеют цели описать вну-
треннее состояние денотата, причины его появления, 
а просто указывают на близость физических состояний 
указанных действий и поведения денотата или же всего 
лишь вычленяют отдельные физические явления денота-
та и проводят параллели с приводимыми состояниями.
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Аннотация: В статье рассматриваются модели художественного воплоще-
ния категории времени в русской прозе начала ХХI века на примере рома-
нов Михаила Голубкова «Миусская площадь» (2007) и Александра Терехова 
«Каменный мост» (2009), где российская история первой половины ХХ века 
выступает объектом исследования авторов с точки зрения ценности лично-
го опыта, личного бытия. Проводится сопоставление концепций времени, 
предложенных авторами в своих произведениях. С опорой на положения 
представителей философии экзистенциализма анализируется проблематика 
романов. Рассматривается трехкомпонентная структура хронотопа как ос-
нова композиционной организации романов. Обосновывается, что время в 
анализируемых произведениях является одновременно и конструктивным 
принципом, и темой, и ядром философско-эстетической проблематики.

Ключевые слова: время, Голубков, Терехов, хронотоп, экзистенциализм.

EXISTENTIAL CHRONOSOPHY  
IN THE MODERN NOVEL: M. GOLUBKOV 
"MIUSSKAYA SQUARE", A. TEREKHOV 
"STONE BRIDGE"

M. Khlebus

Summary: The article analyses two texts of the Russian prose of the early 
21st century: Mikhail Golubkov’s novel «Miusskaya Square» (2007) and 
Alexander Terekhov’s «Stone Bridge» (2009). It explores the category 
of time and the modes of its artistic embodiment using the example of 
the way Russian history of the first half of the 20th century becomes 
an object of writers’ creative interest though the value of an individual 
experience and existence. The article offers a detailed comparison of 
the concepts of time proposed by the authors in their corresponding 
works. Various aspects of these novels are analysed through the prism 
of existentialist philosophy. The three-component structure of the 
chronotope is singled out as central to the compositional organization 
of the novels. It is substantiated that in the given works time performs 
several functions: that of a constructive principle, of a theme, and of the 
core of philosophical and aesthetic problems.

Keywords: time, Golubkov, Terekhov, chronotope, existentialism.

Романы М.М. Голубкова «Миусская площадь», А.М. 
Терехова «Каменный мост» были опубликованы с 
разницей всего в два года. Тексты представляют 

собой жанровые варианты исторического нарратива: 
«Каменный мост» – детектив о современном расследо-
вании реального убийства почти шестидесятилетней 
давности; «Миусская площадь» – мистическая трило-
гия с элементами булгаковской дьяволиады. Объеди-
няет столь разные произведения интерес авторов к 
проблеме времени. 

Исследователи уже отмечали значимость концепции 
времени в романе «Миусская площадь». Так, Д.В. Крото-
ва, анализируя модели интерпретации проблемы вре-
мени в романах Е. Водолазкина «Лавр» и М. Голубкова 
«Миусская площадь», указывает, что проблема времени 
в «Миусской площади» «выходит на первый план» [4]. 
Критики неоднозначно отнеслись к роману «Каменный 
мост» А. Терехова, однако известный отечественный ли-
тературовед и критик А. Немзер в обзоре финалистов 
«Большой книги» отметил роман как полотно, призван-
ное «запечатлеть “дух времени”» [5]. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть феномен вре-
мени в романах с разных позиций, но прежде всего в 
контексте онтологических принципов философии экзи-
стенциализма. 

Обращение современных писателей к исторической 
тематике, ставшее, по мнению Я.В. Солдаткиной, «общим 
трендом» [7] литературного процесса 2000−2010-х го-
дов (А. Варламов «Мысленный волк» (2014), Л. Улицкая 
«Лестница Якова» (2015), Е. Водолазкин «Лавр» (2012), 
«Авиатор» (2016)), а также появление большого корпу-
са текстов, в которых авторы ставят и решают проблему 
времени (М. Шишкин «Венерин волос» (2005), «Письмов-
ник» (2010), А. Слаповский «Победительница» (2009),  
А. Иличевский «Перс» (2010) и др.), определяет актуаль-
ность данной работы. Новизна материала обусловлена 
недостаточной изученностью рассматриваемых произ-
ведений, а также самой постановкой вопроса. 

Полагаем, что категория времени играет магистраль-
ную роль в обоих романах и осмысливается авторами в 
следующих аспектах: 1) как тематика произведения; 2) 
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как сюжетообразующий элемент; 3) как ядро философ-
ско-эстетической проблематики. 

В центре внимания писателей сложные моменты рус-
ской истории ХХ века, определенные точки бифуркации 
и, прежде всего, сталинская эпоха. Герой романа «Камен-
ный мост» Александр Васильевич оказывается втянутым 
в расследование одного из преступлений прошлого. Это 
убийство дочери советского дипломата Нины Уманской 
и самоубийство ее одноклассника Володи Шахурина, 
сына наркома авиационной промышленности. Трагедия 
произошла летом 1943 года в Москве на Большом Ка-
менном мосту. А в январе 1945 года таинственно погиб-
ли родители Нины. Ее отец − посол Константин Уманский 
вместе с женой совершали перелет из Мексики в Коста-
Рику и их самолет потерпел крушение.

Романное время «Миусской площади» охватывает со-
рокалетие, определяющими в судьбах героев становят-
ся 1933, 1937 и 1953 годы. Члены одной семьи: два брата 
Константин и Борис Грачевы и их сестра Тоня (каждому 
отведена отдельная часть) в силу служебных обстоя-
тельств так или иначе причастны к печально известным 
историческим событиям эпохи. Наиболее показательно 
категория времени подвергается художественному ос-
мыслению в первой и второй частях трилогии. 

Таким образом объект исследования обоих авторов − 
русская история первой половины ХХ века. Терехов 
представляет этот период как эпоху «железных людей», 
вершивших судьбы народов, и готовых ради своих иде-
алов жертвовать жизнью не только своей, но и близких. 
Сталин в романе назван Императором или государем. В 
романе «Миусская площадь» власть предстает мистиче-
ской силой онтологического порядка, вторгающейся в 
судьбы героев. По Голубкову, это тяжелая неповоротли-
вая машина, привыкшая «лишь к безусловному подчине-
нию» [2, с. 262]. В символике власти, партийных ритуалах, 
показательных карательных процессах героям видится 
проявление чего-то иррационально, необъяснимого. 

Проблематика взаимоотношений личности и исто-
рии, человека и власти – главный предмет осмысления 
М. Голубкова и А. Терехова. Эти отношения прослежи-
ваются с позиции личной вовлеченности героев в ход 
событий. 

Так трилогия «Миусская площадь» начинается с раз-
мышлений героя – Константина Алексеевича Грачева, 
успешного чиновника, советского дипломата, занимаю-
щегося контрразведкой, – о смерти и о времени. Теперь, 
в 1973-м, уже старик, он обладает тайным знанием: «поч-
ти точной даты завершения своего земного пути» [2, с. 6]. 
Именно роковая осведомленность о приближающейся 
смерти побуждает Константина Алексеевича совершить 
путешествие как в пространстве (из Черёмушек на Ново-

слободскую), так и во времени («из семьдесят третьего в 
середину тридцатых, точнее, в тридцать третий»). Цель 
путешествия – «разорвать толщу четырех десятилетий и 
приблизиться к моменту обретения того рокового знания, 
которое помогало раньше, но угнетало сейчас» [2, с. 7]. 

Блуждая по когда-то родным, а теперь до неузнавае-
мости изменившимся московским улицам, герой после-
довательно «воскрешает» события 1933 года. Мысли о 
приближающейся смерти подталкивают героя к вопро-
сам о своем бытии, к необходимости ощутить уникаль-
ность собственной судьбы.

На первых страницах «Каменного моста» Терехов так-
же знакомит читателя со своим героем – Александром 
Васильевичем (фамилии у него нет), но не дает точного 
определения его профессиональной деятельности. В 
начале романа он предстает коллекционером, фотолю-
бителем, который в конце девяностых зарабатывает на 
жизнь тем, что торгует игрушечными солдатиками на 
блошином рынке в Измайлово: «собираю оловянных со-
ветских (масштабы 1:35 и 1:48) и продаю – лоток “Солда-
ты СССР”» [9, с. 7]. Героя Терехова заняться делом Уман-
ского, восстановить историческую правду просит еще 
один персонаж (барыга): «Дорогой мой, я хочу, чтобы вы 
туда отправились. Надо все поменять» [9, с. 16]. Глагол 
«отправились» автор выделяет курсивом, акцентируя 
внимание на том, что герой обладает такой возможно-
стью. Для раскрытия образа героя особенно значимо 
коллекционирование солдатиков. Исследователь-фило-
лог Н.М. Солнцева в книге «Репутация куклы» отводит 
этой игрушке отдельную главу и дает следующие опре-
деления: 1) «Солдатик – информатор времени, его берут 
в будущее»; 2) «Солдатики – знаки истории»; 3) «Солда-
тики – знаки бытия» [8, с. 137] Все три дефиниции корре-
лируют с идеей Терехова, эксплицируют смысл действий 
персонажа, его интерес к истории в целом.

Согласно взглядам немецкого экзистенциалиста К. 
Ясперса, именно история выступает как «онтологиче-
ское измерение человеческого бытия, раскрывающееся 
сквозь время, историчность» [3, с. 65].

По мере развития сюжета «Каменного моста» стано-
вится очевидным, что подлинная детективная фабула 
здесь отсутствует. Все дело в главном герое, который, 
ощутив кризис среднего возраста, вдруг осознает, что 
«Осталось так мало жизни. Все слиплось, вот в чем дело. 
<…> Утерян смысл детских игр, передвижений солдати-
ков в траве, утеряны новогодние радости, сладкие ар-
бузы, наслаждение телом любимой, сладость звучания 
собственного имени, теплая тяжесть мокрой рубаш-
ки под летним ливнем – мир без интереса смотрит на 
меня» [9, с. 42]. Александр Васильевич внезапно уразу-
мевает, что впереди безоговорочно и непременно его 
ждет смерть. Так, в фокусе автора оказываются не столь-
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ко исторические, сколько личные, душевные пережива-
ния героя. «Книга, в общем, о смерти, запах которой так 
ощутим на руинах бывшей страны; о том, как вцепляется 
в человека биологический ужас после утраты всех це-
лей и смыслов» – отметил в рецензии писатель и критик 
Д. Быков [1].

Герои Терехова и Голубкова находятся в пограничных 
ситуациях: в состоянии отчаяния, одиночества, тревоги, 
пребывают перед лицом смерти. Существование челове-
ка в таких категориях подробно описывали философы-
экзистенциалисты (Н. Бердяев М. Хайдеггер, Л. Шестов, 
К. Ясперс). Так, по Ясперсу, с погружением в историю 
«осознается преходящий характер всего. Всему в мире 
отведено определенное время, и все обречено на ги-
бель» [12, с. 73]. Однако только человек обладает знани-
ем, что должен умереть. Оказываясь перед лицом этой 
пограничной ситуации, он «познает вечность во време-
ни, историчность как явление бытия, уничтожение вре-
мени во времени» [12, с. 73]. Таким образом, осознание 
истории Александром Васильевичем становится тожде-
ственным осознанию вечности.

Категории существования человека в мире (экзи-
стенциалы по Хайдеггеру) могут дифференцироваться 
на позитивные (любовь, вера, надежда) и отрицатель-
ные (страх, одиночество, смерть). Но экзистенция как 
бытийный базис личности с особой остротой ощущает-
ся человеком именно в пограничных ситуациях. Ясперс 
полагал, что наиболее показательный случай такой си-
туации, открывающей конечность экзистенции – это 
смерть. Хайдеггер считал, что именно страх смерти «уе-
диняет Dasein в его наиболее своем бытии-в-мире» [10, 
с. 187]. Так, для героев обоих произведений характерно 
экзистенциальное ощущение смерти, но относятся они к 
ней по-разному.

Герой Голубкова не боится смерти, он воспринимает 
ее как то, что ему предстоит, что определенным образом 
к нему взывает. Тревога, вызванная ожиданием, дает им-
пульс воспоминаниям, делает Грачева зорче к жизни не 
только настоящей, но и прошлой.

Героя Терехова напротив одолевают страх и оди-
ночество. Он погружается в кровавую эпоху в поисках 
ответов: что заставляло сотни тысяч людей сознатель-
но «прыгать в могилы» [9, с. 56], как жить со знанием и 
ощущением смерти. Для Александра Васильевича дело 
Уманских становится личным делом. Он арендует офис, 
нанимает штат сотрудников и в течение семи лет рассле-
дует обстоятельства трагедии.

Говоря языком Хайдеггера, предстоящая смерть 
«размыкает» [10, с. 263] существование героев Терехова 
и Голубкова, дает импульс к путешествию во времени. По 
Хайдеггеру и Ясперсу, смысл бытия должен раскрывать-

ся в горизонте времени.

При этом авторы вводят собственные понятия време-
ни. Так Голубков применяет в романе детерминант «свое 
время», «родное время» имманентное внутреннему миру 
героя с его богатством воспоминаний и переживаний: 
«Господи, что же это за пространство такое – время, по 
которому мы ползем всю жизнь, теряя самое дорогое? И 
ползем почему-то в одну сторону? Почему отступить-то 
нельзя, отползти в родное время, в свое» [2, с. 37]. 

В романе «Каменный мост» Терехов использует по-
нятие «немОе время» [9, с. 499]. В ходе расследования 
Александр Васильевич постоянно сталкивается с ситу-
ацией упущенных возможностей (свидетели либо уже 
умерли, либо впали в беспамятство, либо отказываются 
говорить). Но он продолжает скрупулезно собирать уже 
бесполезные улики утраченной или намеренно замал-
чиваемой действительности.

Размышляя о времени, известный культуролог М. Эп-
штейн выделяет несколько моделей вечности в ее со-
отношении ко времени. Возможность перемещаться 
по времени в любом направлении, его обратимость он 
определяет как «всевременность» [11, с. 91]

Подобную всевременность мы можем наблюдать 
в анализируемых романах. Авторами высказывается 
мысль, что время – это иллюзия и может утратить свое 
главное свойство – необратимость, оно воспринимается 
как пространство, по которому можно перемещаться в 
любых направлениях. 

«Родное время» Константина Грачева сосредо-
точилось в четырехугольнике Миусской площади, в 
сквере, где сидели с братом на лавочке и делились 
самым сокровенным, где «дышалось легче» [2, с. 40]. 
Именно смерть позволяет герою освободиться из 
плена времени, перейти в свое пространство и свое 
«подлинное время» [2, с. 93]. У Терехова после нача-
ла расследования куда бы ни направлялся Александр 
Васильевич «ноги сами собой выносили к лестнице 
Большого Каменного моста» [9, с. 676].

Герои Терехова и Голубкова способны нарушать за-
коны физического мира, экспериментировать с ходом 
времени. Например, поворачивать время вспять. Для ге-
роев Терехова и Голубкова время обратимо: «С прошлым 
можно сделать абсолютно все» [9, с. 17] – утверждает 
барыга, заказавший Александру Васильевичу расследо-
вание дела Уманских. Помимо привычных розыскных 
мероприятий: опрашивание оставшихся в живых свиде-
телей, поиск документов в архивах – Александр Василье-
вич прибегает к странному методу, позволяющему ему 
путешествовать в прошлое, то есть оказаться на месте 
преступления.



198 Серия: Гуманитарные науки №12-3 декабрь 2022 г.

ФИЛОЛОГИЯ

Во второй части трилогии «Миусская площадь» Бо-
риса Грачева преследует американец Луис Хард, Люсик, 
оказавшийся в действительности Люцифером искусите-
лем. Он и формулирует идеологему советской политиче-
ской системы, основанной на постоянной «трансформа-
ции прошедшего» [2, с. 198], объясняя Борису, что время 
в Советском союзе течет вспять: «Ну сам посуди: сейчас 
вот арестовали Пятакова. Ты что, и впрямь думаешь, что 
он враг народа? Да не смеши меня! Такой же прожжен-
ный коммунист, как и вы все! Не хуже и не лучше. Никог-
да никаким вредительством он не занимался. Но сейчас 
нужно, чтобы в прошлом он был вредителем, создавал 
не то партии, не то блоки – и эти партии или блоки, кото-
рых не было, вдруг возникают – в прошлом! В прошлом! 
Понимаешь, Борис, прошлое изменяется!» [2, с. 198].

Еще один эксперимент с ходом времени, используе-
мый в качестве приема в обоих романах – его остановка.

В «Миусской площади» мир замер, все застыли, ко-
нечно, по команде Люсика: «Ничего страшного ровным 
счетом не происходит, уверяю тебя! – объясняет Люсик 
Борису. – Просто мне очень понравилась твоя мысль, что 
мгновение может длиться больше века, вот я и решил, 
так сказать, чуть-чуть приостановить мгновение, чтобы 
нам с тобой побеседовать» [2, с. 224]. У Терехова Алек-
сандр Васильевич фотографирует женщин. Фотография 
здесь выступает символической остановкой времени.

Подобную остановку времени, выпадение из време-
ни М. Эпштейн связывает с другой моделью вечности – 
«вневременностью» [11, с. 91]: «Вечность утверждается 
как статика в противоположность динамике времени, по 
сути, как один из моментов времени, застывший навечно» 
[11, с. 91]. В этом контексте Эпштейн вспоминает о мечте 
Фауста Гёте: «Остановись, мгновение, ты прекрасно».

Наконец, авторы «отказывают» времени в существо-
вании. В первой части «Миусской площади» один из пер-
сонажей (Вальтер фон Штайн) высказывает мысль о том, 
что время – это «возможно, самая большая иллюзия», 
«возможно, что времени-то и нет» [2, с. 34]. У Терехова 
тщательное расследование, произошедшего в 1943 году 
на Каменном мосту, бесконечный сбор документов, по-
иск свидетелей, воспроизведение событий в мельчай-
ших подробностях, по минутам – все это дает главному 
герою иллюзию возможности реконструкции страшного 
сталинского прошлого и тем самым «реального» присут-
ствия в нем. 

Темпоральная структура обоих романов включает и 
совмещает две модели времени: линейную и цикличе-
скую, где последняя является организующей. Ее функция 
состоит в придании универсальности изображенным со-
бытиям, раскрывающим человеческую природу вообще. 
Романное время «Каменного моста» устроено так, что 

время расследуемого убийства выстроено с максималь-
ной последовательностью и точностью, а вот время рас-
следования нелинейно и без конца путается (годы под-
меняются месяцами и днями).

В трилогии «Миусская площадь» также представлены 
обе модели. Например, в первой части с хронологиче-
ской точностью выстроены события жизни Константина 
Алексеевича в 1933 году (секретное задание, встреча с 
немцем Вальтером фон Штайном, поездка в Берлин, га-
дание цыганки в кафе в Бресте, миссия в Берлине, по-
сещение представления В. Мессинга, предсказание В. 
Мессинга, гибель Вальтера, возвращение в Москву). Эти 
главы перемежаются с размышлениями уже престаре-
лого Константина Алексеевича в 1973 году, в последний 
день его жизни (герой умирает в зале ожидания Бело-
русского вокзала). Тем самым возникает и реализуется 
идея хронотопа «сподручного», по М. Хайдеггеру, чело-
веку, примиряющего его с мирозданием. 

Следует отметить, что темп повествования в главах, 
рассказывающих о путешествии старика в 1973 году, 
значительно замедлен по сравнению с главами, относя-
щимися к событиям 1933 года. Это обусловлено прежде 
всего восприятием зрелого персонажа: пространство, 
окружающий мир представлены созерцательно.

Для романа Терехова на всем протяжении повество-
вания характерен динамичный ритм. В архивные мате-
риалы, протоколы допросов, справки, расшифровки ин-
тервью с очевидцами и свидетелями событий прошлого 
буквально вшиты комментарии Александра Василье-
вича, расследующего дело Уманских в начале 2000-х. А 
последние сто страниц и вовсе – рефлексия Александра 
Васильевича.

Можно заключить, что структура хронотопа романов 
Терехова и Голубкова включает три компонента: совре-
менность (события 1973 года у Голубкова и расследова-
ние дело Уманских в начале 2000-х у Терехова); историю 
(сталинская эпоха); вечность (поиск героями истины, 
гармонии, себя). Трехкомпонентная структура хроното-
па становится и основой композиционной организации 
романов.

При всей схожести в осмыслении феномена време-
ни у Терехова и Голубкова существует и принципиаль-
ное различие. Для героя «Каменного моста» время – это 
средство, метод, с помощью которого он ищет ответы на 
мучающие его вопросы. В «Миусской площади» для Кон-
стантина Алексеевича время – есть сама цель. Он разры-
вает толщу десятилетий, чтобы «вернуться» в 1933 год, в 
свое «родное» время, где его любили, где он был нужен. 
Смерть становится таким «возвращением».

Таким образом, мы можем сделать вывод, что романы 
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«Миусская площадь» и «Каменный мост» – две модели 
прошлого, осмысленного сквозь призму современности. 

Вместе с тем М. Голубков и А. Терехов на конкретном 
историческом материале утверждают ценность личного 
бытия, личного времени, следуя философии экзистен-
циализма, предпринимают попытку в очередной раз ак-
туализировать вопросы о смысле жизни, личной ответ-
ственности и об индивидуальной свободе. Содержание 
романов сфокусировано на экзистенциальном аспекте 
времени.

Хотя «Каменный мост» написан в жанре историче-
ского детектива и более 800 страниц текста посвящены 
расследованию драматического происшествия случив-
шегося на Каменном мосту летом 1943 года, его резуль-
татов читатель не узнает. Герои романа Терехова – это 
персонажи, потерявшие свое время, как сталинская 
элита, или не нашедшие его вовсе, как главный герой 
Александр Васильевич. Подтверждение тому – открытый 
финал у Терехова, то есть невозможность какой-либо 
внятной развязки. По мнению литературоведа и критика  
С.П. Оробия, обреченность расследования обусловлена 
не только самим его предметом или спецификой затра-
гиваемой эпохи, но прежде всего «страхом перед Хро-
носом» [6, с. 320]. Эта идея автора коррелирует с мыслью 

Хайдеггера, который в «Бытии и времени» (1927) связал 
страх с бесконечной открытостью бытия, вбирающего в 
себя пугающее богатство возможностей.

В «Миусской площади» герои находят свое время. 
Время можно предстать в виде карты, на которой «нане-
сены меты жизни целых государств и просто людей» [2,  
с. 81]. Время – это пространство, по которому можно 
перемещаться, как по дачному саду, можно ползти, на-
конец, вернуться в свое «родное» время.

При этом различии взаимоотношений героев со вре-
менем оба художественных текста объединяет сконцен-
трированность писателей на экзистенциальном фено-
мене времени, на вневременном, вечном по Хайдеггеру 
и Ясперсу. История в романах проявляется через имма-
нентное восприятия персонажей, помещенных авторами 
в ситуацию мортальности. Смысл бытия для героев Голуб-
кова и Терехова раскрывается во временном континуу-
ме. По-разному осознавая конечность экзистенции, они 
нарушают физические законы мира, открывают для себя 
«всевременность», познают время в вечности. Завершая 
сопоставительный анализ произведений, необходимо 
отметить, что они сопряжены общностью аксиологии, 
мироощущения и миропонимания, обусловленных бли-
зостью экзистенциальной хронософии авторов.
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Аннотация: В статье представлены результаты обсуждения лингокультур-
ного и коннотативного потенциала русских паремий, содержащих в своём 
составе компонент-числительное. Принимая во внимание аспект градуаль-
ности, который находит отражение в русских пословицах и поговорках с 
компонентом-числительным, автор даёт лингокультурный комментарий, 
который позволяет понять отношение носителей русской лингокультуры к 
тем или иным цифрам и числам.

Ключевые слова: русские паремии, пословицы и поговорки с компонентом-
числительным, лингокультурный анализ, коннотативный потенциал посло-
вицы, градуальное значение.

GRADUAL VALUE IN RUSSIAN 
PAREMIA WITH NUMBERS

Zhao Nan

Summary: The article presents the results of the discussion of the 
lingocultural and connotative potential of Russian proverbs containing a 
numeral component in their composition. Taking into account the aspect 
of gradualness, which is reflected in Russian proverbs and sayings with 
a numeral component, the author gives a lingocultural commentary 
that allows us to understand the attitude of the speakers of Russian 
lingoculture to certain figures and numbers.

Keywords: Russian proverb, proverbs and sayings with a numeral 
component, linguistic and cultural analysis, connotative potential of a 
proverb, gradual meaning.

Изучение паремиологического фонда языков на-
ходится в центре внимания современных ис-
следователей, поскольку позволяет установить 

лакунарные области национальных картин мира. На се-
годняшний день накоплен существенный опыт в изуче-
нии русского пармемиологического фонда. Лингвисты 
сосредотачивают внимание на анализе паремий, вклю-
чающий такие компоненты, как наименования водоемов 
[1], номинации профессий [3], значительное число работ 
посещено изучению отражения моральных установок 
представителей того или иного лингокультурного со-
общества [4; 5]. 

Однако, как показал обзор научной литературы, ис-
следователи не уделяют внимания такой области как ка-
тегория числа и ее отражение в языке. Числа являются 
своего рода культурой, отражающей особые обычаи и 
социальный менталитет страны и народа, и имеют бога-
тое символическое значение [6]. В русском языке суще-
ствует большое количество фразеологизмов и пословиц 
с числами. Будучи языковой универсалией, категория 
измерения, может многое сказать о национальных чер-
тах той или иной культуры, а также содержать сведения 
об уникальном пути исторического развития этноса. В 
связи с этим представляется актуальным заострить вни-
мание на выражении градуальности значения в русских 
паремиях с компонентом-числительным. Цель работы 
– установление культурно-маркированного значения 
в русских паремиях с компонентом-числительном в 
аспекте реализации его градуального значения. Мето-
ды работы: систематизация, обобщение, лингвокультур-

ный анализ, описание, интерпретация, этимологический 
анализ. Материалом исследования послужили паремии 
русского языка с компонентом-числительным, отобран-
ные из словарей (Васильева Б.Н. Фразеологический сло-
варь. Наше время в зеркале фразеологизмов. – М.: КДУ, 
2019; Мокиенко В.М., Мелерович А.М. Фразеологизмы в 
русской речи. Словарь. – М.: АСТ). 

Определим границы значения градуальности в кон-
тексте данного исследования. В самом общем значении 
градуальность понимается как движение или изменение 
в небольших количествах, т.е. то, что происходит мед-
ленно в течение длительного периода времени. 

Говоря о цифрах в составе русских паремий, отметим, 
что цифровой культурный феномен или семантическая 
коннотация чисел охватывают широкий спектр обла-
стей, содержат глубокие культурные коннотации, имеют 
большие национальные различия, продолжают разви-
ваться, обогащаться и обновляться с течением времени, 
занимая очень важное место в межкультурном общении. 

В реальной жизни, когда люди используют числа, они 
часто наделяют их многими неколичественными значе-
ниями, то есть многие числа намного превосходят свое 
количественное значение в вербальном общении. У раз-
ных народов и стран или регионов есть свои привычные 
числа или числа, называемые предпочтениями и антипа-
тиями, которые подразумевают особые культурные обы-
чаи нации и страны и отражают уникальный социальный 
и культурный менталитет.
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В русских паремиях фиксируются различные числа. В 
рамках данной статьи мы разберем некоторые примеры.

Обещанного три года ждут.
Третий – лишний. 
Согнуться в три погибели. 

В русской лингвокультуре большое предпочтение 
отдается цифре 3 [6]. Если проследить причины, по ко-
торым русские предпочитают число 3, можно сделать 
вывод, что оно имеет тесную связь с христианской и 
греческой культурой. Большинство жителей России ве-
рят в Православную церковь, которая является одной из 
трех основных христианских конфессий. Древние греки 
предпочитали число 3 и числа, кратные 3, в то время как 
в христианской культуре число 3 и число 12 встречаются 
очень часто.

В некоторых этнических рассказах число 3 использу-
ется для того, чтобы выразить процесс от начала до кон-
ца, что отражает градуальность события: 

Три дня и три ночи. 

Данная поговорка выражает смысл деятельности 
процесса, который, как правило, имеет положительный 
исход, что свидетельствует о том, что в сознании носите-
лей русской лингвокультуры число 3 имеет положитель-
ные коннтатции. Подтверждение этому можно найти в 
следующем примере: 

Три сына, а сам в силе.

Градуальность прослеживается следующей поговорке: 
Чтобы научиться трудолюбию, нужно три года, 

чтобы научиться лени – три дня. 

Несмотря на то, что в пословице с противопоставле-
нием используется одно и то же число, в ней все же при-
сутствует градуальность, которая выражается на лекси-
ческом уроне за счет оппозиции «год – день». 

Рассмотрим следующий пример: 
Семь раз отмерь, один отрежь. 
7 – очень благоприятное число в сознании носителей 

русской лингвокультуры, означающее счастье, успех, бо-
гатство. Градуальность в данной паремии идет большего 
к меньшему. В русской культуре число 7 часто использу-
ется для обозначения большинства. Число 7 в древности 
считалось магическим, древние вавилоняне делили 28 
дней января на семь отрезков, по 7 дней в каждом. По-
этому широкое употребление русскими числа 7 является 
общекультурным явлением и ассоциируется с правиль-
ностью, нормой.

Христиане верят, что небо разделено на 7 слоев, 
которые состоят из чистого серебра, чистого золота, 
жемчуга, платины, серебра, рубинов и недостижимого 
святого света. Это верование восходит к религиозному 

представлению о том, что Бог сотворил мир за 6 дней и 
на 7 день отдыхал. В виду этого, цифра 7 наделяется осо-
бым коннотативным и магическим значением. 

В русском языке число 7 по произношению созвучно 
с лексемой «семья». Несмотря на то, что славянское сло-
во «семья» этимологически восходит к древнему корню 
*tḱey- «селиться, устраиваться на ночлег», представители 
русской лингвокультуры любят также шутливую трактов-
ку этого слова – Семь + Я, что подчёркивает значимость 
семьи, как опоры в русском обществе. 

Сорок лет – бабий век. 
На одной заплате сорок дырок. 

В приведенных выше паремиях можно отметить как 
восходящую (от меньшего к большему – первая паре-
мия), так и нисходящую (от меньшего к большему) гра-
дуальность, при этом число 40 имеет значение беско-
нечного множества по отношению к цифре 1, которая 
является символом незначительности. 

Если 7 в русском национальном сознании имеет по-
ложительное коннотативное значение, то 13 – резко 
отрицательное. Людям нравится связывать числа с со-
впадениями, и со временем сформировался обычай 
числовых табу. Для россиян 13 является несчастливым 
числом, если 13 число выпадает на пятницу, оно считает-
ся крайне несчастливым, и его называют «черной пятни-
цей». Также можно проследить негативное отношение к 
числу 13 и в других паремиях: 

Тринадцатый за стол не садится. 
Повадилась ворона – тринадцать раз прилетит. 

Если говорить о других числах, которые имеют сим-
вольное значение, то можно отметить 40. Русский народ 
часто использует число 40, оно фигурирует в народных 
сказках и используется для обозначения абстрактного 
большинства (Сидела сорок лет, высидела сорок реп, да 
и тех нет).

Существует народная легенда о том, что 30 воинов 
сражались против 40 королей, 40 императоров и на-
следных принцев, и у каждого короля, императора и 
наследного принца было по 40 000 солдат. Фактически 
это означает, что каждому воину приходится иметь дело 
с бесчисленным количеством врагов. Это традиционная 
техника ретуши, в которой для выражения преувеличе-
ния используются цифры. Градуальность в данном аспек-
те используется для демонстрации бесчисленности. 

Особую коннотацию приобретает число 40 и в русском 
религиозном дискурсе, оно напрямую связано с христи-
анством. Например, в «Библии» упоминается, что потоп 
заливал 40 дней и ночей, 40 лет скитались израильтяне в 
дикой природе, а 40-дневный промежуток между воскре-
сением Христа и вознесением составлял 40 дней. Говорят, 
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что Иисус медитировал в безбрачии 40 дней. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в сознании 
носителей русской лингвокультуры разные цифры и чис-
ла получали свое уникальное осмысление и трактова-
лись, как негативно, так и положительно. Градуальность 
значения, которая прослеживается в русских паремиях 

с компонентом-числительным служит тому, чтобы по-
казать разные стороны одного и того же явления и дать 
ему оценку, а также тому, чтобы показать длительность 
процесса. Вербализуясь в составе пословиц и погово-
рок, цифры и числа являются носителями национальной 
культуры и в той или иной степени отражают особенно-
сти исторического развития народа. 

Институт иностранных языков Цзилиньского Педагогического университета
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Аннотация: Обращение к историческому жанру немецких писателей 
30-40-х годов было несомненной реакцией на фашистскую диктатуру и пер-
вым осмыслением трагедии, постигшей Германию. В статье показаны раз-
личные направления в рамках жанра: от создания образа «положительного» 
лидера государства и изображения перспективы развития страны с гумани-
стических позиций до сатирического разоблачения выдающейся историче-
ской личности и идеи героизма.

Ключевые слова: исторический роман, историческая личность, положитель-
ный пример, сатирическое разоблачение.

HISTORY AND MODERNITY 
IN THE GERMAN HISTORICAL NOVEL 
OF THE 1930S AND 1940S

L. Chistyakova

Summary: The appeal to the historical genre of German writers of the 
30s and 40s was an undoubted reaction to the fascist dictatorship and 
the first understanding of the tragedy that befell Germany. The article 
shows various directions within the genre: from creating the image of a 
«positive» leader of the state and depicting the country’s development 
prospects from humanistic positions to the satirical exposure of an 
outstanding historical figure and the idea of heroism.

Keywords: historical novel, historical personality, positive example, 
satirical exposure.

В 30-40-е годы XX века исторический роман был наи-
более актуальным, но и самым обсуждаемым жан-
ром немецкий литературы. Он достигает высоты 

философского исследования мира: в нем рассматрива-
ются фундаментальные вопросы мировой и националь-
ной истории, судеб целой нации и отдельной личности, 
отношения к национальным движениям и революцион-
ным течениям. С одной стороны, популярность истори-
ческого жанра в Веймарской республике, позже среди 
авторов «внутренней эмиграции» и тех, кто покинул 
Германию после прихода Гитлера к власти и стал пред-
ставителем так называемой «литературы изгнания», сви-
детельствует о том, что сохраняется устоявшаяся лите-
ратурная традиция, не претерпевшая принципиальных 
изменений. С другой, обращение к истории ради самой 
истории, безотносительно к настоящему или возможно-
му будущему, рассматривалось как бегство, отступление, 
капитуляция перед врагом. На съезде писателей «Защи-
та культуры от войны и фашизма» в Париже в 1935 фран-
цузский писатель Жан Ришар Блок высказывает следую-
щую мысль: «Роль писателя-борца за свободу не в том, 
чтобы писать историю, а творить историю» [9, 533].

В период с 1935 по 1939 год появляется целый ряд 
серьезных теоретических трудов, посвященных исто-
рическому роману: Альфред Деблин «Исторический 
роман и мы» (1936), Леон Фейхтвангер «О смысле и бес-
смыслице исторического романа» (1935), Георг Лукач 
«Исторический роман» (1938), Генрих Манн «Формиро-
вание и учение» (1939), Людвиг Маркузе «Обвинение в 
побеге» (1936). 

Марксистская литературная критика, главным обра-
зом, в лице венгерского литературоведа Георга Лукача 
подчеркивала, что борьбу с национал-социализмом 
надо вести и за прошлое, т.е. в области истории, потому 
что национал-социализм пытается завладеть и историей, 
рассматривая прогрессивные традиции прошлого как 
культурное разложение или, наоборот, усматривая в не-
которых деятелях культуры своих провозвестников. От 
антифашистского исторического романа требовалось, 
вырвать прошлое из рук врага и обратить против него. 
По словам Лукача, значение антифашистского истори-
ческого романа заключается не столько в идеологиче-
ской направленности, сколько в его реалистичности, в 
изображении представителей прогрессивных идей и 
народных предводителей в ярких и конкретных образах 
великих исторических личностей. Исторический роман 
выполняет свою миссию, создавая «гуманистический 
тип человека, социальная победа которого в то же вре-
мя означает общественную и политическую победу над 
фашизмом». В эссе «Исторический роман» (1938). Лукач 
приходит к выводу: «Уход от современной проблематики 
может стать способом ее нового развития».

Генрих Манн описывает жизненный путь «положи-
тельного» правителя, короля Генриха IV (1553-1610), ко-
торый положил конец религиозным войнам, объединил 
Францию и установил мир. В начале работы над рома-
ном интерес для автора представляет не столько фигура 
самого короля, сколько противостоящие ему силы: като-
лическая Испания, Габсбурги, католицизм времен граж-
данской войны во Франции. Но с течением времени, на-
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чиная с 1933 года, концепция произведения меняется: 
центральным становится образ «доброго короля», кото-
рый сумел объединить в своем правлении дух и деяние 
(Geist und Tat) и явил пример воинствующего гуманизма. 

Генрих Манн в значительной степени избегает пря-
мой, исторически необоснованной проекции современ-
ных ему событий на давно минувшие факты, хотя дей-
ствующая в романе террористическая организация Лига 
вполне могла быть изображена по образцу нацистских 
формирований, а в описании ее лидеров явно проступа-
ют черты гитлеровской верхушки. Однако Генрих Манн 
не стремился провести параллель с фашистской Герма-
нией и исторически проиллюстрировать настоящее. Он 
выходит за рамки метода простого создания аналогий 
и поверхностного обновления прошлого, нередко при-
меняемого в историческом романе писателей, находив-
шихся в изгнании. 

Особенно ярко это проявляется в романе Лиона 
Фейхтвангера «Лже-Нерон» (1936), где современность 
представлена в историческом костюме Древнего Рима. 
Герой романа Теренций выдает себя за якобы еще живо-
го императора. Самозванец создан по образцу Гитлера 
– он представлен как марионетка в руках могуществен-
ных вдохновителей, которые остаются на заднем плане. 
История является здесь не предметом повествования, а 
настоящей сатиры: Гитлер объявлен привлекательным 
выскочкой, и его притязания на господство ничтожны 
и нелепы. Фейхтвангер отмечал, что автор, отодвигает 
от себя современность и рассматривает на расстоянии, 
чтобы отчетливее ее увидеть. «Он берется за историю 
не ради самой истории: исторический костюм является 
для него средством стилизации, приемом, позволяющим 
наиболее просто усилить иллюзию реальности. Тем са-
мым автор принуждает себя и читателя отодвинуться от 
предмета, не разглядывая в нем мелких деталей, но обо-
зрить его целиком и увидеть современность в дальней-
шей перспективе» [8, 636]. 

Напротив, Генрих Манн создает альтернативу насто-
ящему, которая указывает путь в будущее. Поэтически 
воссозданный, исходящий не из свободной фантазии 
писателя, а исторически достоверный образ грядущей 
эпохи должен стать, по замыслу Генриха Манна, приме-
ром для нынешних политических действий. 

«Мы всегда будем соотносить историческую фигуру с 
нашим веком, в противном случае она была бы в лучшем 
случае красивым портретом, способным увлечь нас, но 
при этом оставаться чужой. Нет, историческая фигура 
в наших руках, хотим мы того или нет, станет нашим ре-
альным переживанием, она будет не только означать, 
но и быть тем, что эпоха порождает или, к сожалению, 
не порождает. С болью мы будем показывать этот образ 
тем, кто живет с нами: посмотрите на этот пример. И по-

скольку когда-то этот пример был подан, и историческая 
фигура жила и действовала, мы имеем право набраться 
смелости и сообщить об этом другим»[9,637].

В Генрихе IV автор демонстрирует историческую 
убедительность действий, руководимых идеями гуман-
ности, индивидуальной свободы, сопереживания. В об-
разе Генриха мы видим яркого и деятельного гуманиста, 
в период правления которого впервые в истории при-
обретает значение земное счастье простого человека, 
Генрих понимает, что реализация его гуманистических 
идей отвечает интересам народа, и в этом понимании 
заключается морально-интеллектуальная легитимность 
его королевской власти. Он готов помочь народу, и это 
помогает ему в борьбе за власть и в осуществлении сво-
ей политики. Таким образом он завоевывает доверие 
народа, который признает в короле защитника своих 
интересов. Проницательность и сила Генриха лежат 
в основе его связи с народом. Это, прежде всего, дает 
ему возможность осознать гуманность как глубочай-
шее стремление народа и обеспечивает прочность и 
длительность его власти. Однако путь к совершенству 
(Vollendung), по которому Генрих идет вместе со своим 
народом, никогда не бывает завершен, но всегда осу-
ществляется заново в постоянной борьбе. Убийство 
Генриха – яркое тому свидетельство. 

В финале романа автор отчетливо прорисовывает 
перспективу будущего, одновременно выражая к нему 
свое отношение: в заключительной речи «с высоты об-
лака» Генрих обращается к потомкам и поручает им про-
должить начатое им дело. Генрих Манн стремился не к 
достоверной реконструкции прошлого, а к тому, чтобы 
сделать историю доступной и полезной для настоящего. 
Он использовал легенду, связанную с личностью короля, 
особенно популярную в 18 веке во Франции: „le bon roi 
Henri“ как просветитель, борец за права человека, пред-
теча французской революции. 

Роман о правлении в ранний абсолютистский период 
короля впитывает в себя прогрессивные взгляды эпохи 
гражданской эмансипации и обращается к современности. 

Противоположную концепцию - сатирического разо-
блачения всемирно известной исторической личности 
использует в своем творчестве Бертольт Брехт. В то вре-
мя, как Генрих Манн создает положительный пример 
исторического величия, сознательно включив в него 
легендарно-преображающие предания, Бертольд Брехт, 
напротив, стремится лишить историческую личность 
ее легендарных черт на примере Цезаря и в принципе 
разоблачить понятие героического как вымысел. Ос-
новной проблематикой произведения становится само 
историческое повествование: Брехт в корне сомнева-
ется в том, что история доступна для повествователя, 
его творческого воображения. Авторскому целостному 
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видению мира художественного произведения Брехт 
противопоставляет различные частичные перспективы 
и делает процесс приближения к исторической реаль-
ности, выходящей за рамки «легенды, которая все зату-
манила», центральной темой. 

Молодой римский адвокат рассказывает от первого 
лица о своем намерении написать биографию великого 
политика «и недосягаемого образца для подражания» 
для всех диктаторов спустя двадцать лет после смерти 
Цезаря. Однако, запланированное не сбывается. За-
думанная как героическая биография опровергается 
перед лицом разочаровывающей реальности, которая 
вырисовывается в свидетельских показаниях. Расследо-
вание приводит биографа к бывшему судебному приста-
ву банкиру Цезаря Мумлию Спицеру, который передает 
ему дневники секретаря диктатора Рара. В отчетах и за-

писях Рара Цезарь предстает как недобросовестный и 
коррумпированный карьерист, занимающийся полити-
кой, чтобы отстаивать свои коммерческие частные инте-
ресы за спиной эксплуатируемых. 

Перспектива свидетельских показаний, особенно 
взгляд «снизу», характерный для записей раба Рара, 
развенчивает историческое величие и приводит к са-
тирическому разоблачению великой личности, по сути 
тривиальной и мелочной. Это разоблачение носит обоб-
щающий характер и нацелено в равной степени и на 
Гитлера, который окружает себя нимбом исторического 
величия. Более того, роман Брехта вызывает недоверие 
к любому гармоничному, скрывающему противоречия 
изображению исторической реальности, и представляет 
собой руководство по критическому осмыслению про-
шлой и настоящей истории.
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 ♦ 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.
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Правила написания математических формул.
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 ♦ 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.
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