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РОЛЬ РОССИЙСКИХ ЭТНОСОВ И СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 
В СТАНОВЛЕНИИ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ  
ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В XIX ВЕКЕ

Боярчук Анна Владимировна,

Преподаватель, Московское высшее общевойсковое 
командное училище

istra1985@mail.ru

Аннотация. В данной работе предпринята попытка краткого анализа роли 
российских этносов, социальных общностей в  решении проблем развития 
и  руководства государственной военной организацией в  Российской Им-
перии. Исследованы процессы военных преобразований на  протяжении 
столетия, позволивших осуществить формирование эффективной военной 
организации, способной защитить интересы Российского государства. Хро-
нологически, исследование охватывает исторический период XIX века.
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Прежде чем перейти к аспектам военной органи-
зации Российского государства XIX века, следует 
внести определенность по  форме применения 

терминов «этнос» и  «нация». Занимая уникальное по-
ложение на  континенте, Россия, объединяет огромное 
количество малых и  больших народов, обладающих 
своими уникальными культурами, традициями и  язы-
ком. Многовековое проживание на  одной территории 
обусловило взаимное проникновение культур, хозяй-
ственных аспектов, языка, объединило самосознание. 
Современные этнографические исследования произво-
дят объединение этносов, в основном, с опорой на язы-
ковое происхождение. На  территории России, более 
других, получила свое распространение индоевропей-
ская языковая группа, включающая в  свой состав сла-
вянскую семью народов, объединенные титульной или 
государственной нацией — русскими. Стоит отличать 
термины «этнос» и  «нация», поскольку по  онтологиче-
ским основаниям социальные группы, в которых субъ-
ект принимает личное участие одновременно в рамках 
известного феномена одновременного участия в соци-
альных группах, создает неправильное, часто ложное 
ощущение о единстве либо неразрывности, как этноса, 
так и  нации, (этнического и  национального) [1, с.  180]. 
В качестве примера, белорус (по этносу) может являть-

ся россиянином (по нации), но категорически не может 
быть, например казахом (по этносу). При том, что в Ка-
захстане проживает один и тот же этнос — казахи. Итак, 
в рамках данной работы, под российским этносом будет 
пониматься гомогенная политическая общность реаль-
но существующих людей, проживающих на территории 
Российской Империи в XIX веке, объединённые общно-
стями культурного, гражданского, языкового характера 
[2, с.  108]. И  в  этом ракурсе, национальные интересы 
России рассматриваются не  как интересы русского эт-
носа, но как интересы общества, объединенные в еди-
ном государстве.

Весь период XIX века был отмечен тяжелыми испыта-
ниями, как для народа, так и для государственности Рос-
сийской империи. Действия государства на  внешнепо-
литической арене, в первой четверти столетия привели 
к увеличению территорий империи, в том числе с при-
менением армии. Стоит отметить, что присоединение 
земель и народов происходило в несколько этапов: пер-
вый, собственно присоединение, второй, установление 
подданства Российской Империи, третий медленная (по-
степенная) инкорпорация в государственную структуру, 
наконец, ассимиляция. Такие процессы происходили 
параллельно с  унификацией статуса присоединяемых 
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земель, а также применения единой формы подданства 
и  управления. Новоприсоединенные этносы могли со-
хранять свою религию, культуру, язык. Другими словами 
всё, что не может угрожать целостности Российской Им-
перии. Здесь стоит отметить, что, хотя русификация, как 
таковая, не являлась обязательной прерогативой, одна-
ко происходила под воздействием численного, культур-
ного, религиозного, языкового доминирования. Одним 
из  главнейших условий, способствующих интеграции 
присоединенных земель, служило массовое расселение 
этнических русских на  землях «национальных окраин», 
что представляло собой аспект последовательной демо-
графической политики. К основным событиям, в рамках 
этого временного периода, относится: движение на Кав-
каз и  территории Закавказья, укрепление положения 
на  Балканах и  территориях Ближнего востока, воен-
ные действия с наполеоновской агрессией, в том числе 
на европейских территориях.

Укрепление России в  регионах северного Кавказа, 
привело к  административным изменениям практиче-
ски на  всех, вошедших в  состав России территориях, 
в  том числе, в  Грузии (1801 г.), в  Северном Азербайд-
жане (1804–1813) [9, с.  52]. Политика России требовала 
установления крепких отношений с различными слоями 
кавказского общества, в  целях достижения значитель-
ного расширения влияния не  только в  политической 
сфере, но  и  в  социальной, экономической, культурной, 
и военной [3, с. 87]. Такой подход предусматривал поиск 
лояльных социальных групп населения, способных в бу-
дущем сформировать «имперский социум». Включаясь 
в российский социум, такие, региональные социальные 
группы, в  том числе с  инокультурными, неевропейски-
ми ценностями, становились российской общностью. 
Созданный такими методами «пророссийский вектор», 
позволял перейти от  военных способов продвижения 
на Кавказе, к невоенным формам [6, с. 12]. В этом ракурсе 
уникальна позиция Николая I, который в  условиях Кав-
казской войны не просто допускал возможность, но тре-
бовал: «горцам мирным, которые того пожелают, дозво-
лять записываться в казаки» с последующим поселением 
их «в российских казачьих станицах» [4, с.  112]. Такой 
подход к  вопросам геополитического развития России 
на  Кавказе, позволяет говорить о  высокой значимой 
роли российского государства, как основного источника 
мира в этих регионах[5, c.32].

Проведение военных кампаний требовали приве-
дения военной политики России, в  соответствие с  из-
менившимися геополитическими интересами. Военное 
реформирование начала XIX  века позволило Русской 
армии перейти от  системы рекрутских наборов к  все-
общей воинской повинности. Срок военной службы 
с 1834 года составил 20 лет и еще пять лет нахождения 
в запасе. Правительство империи, также создавало в по-

мощь армии временные формирования (ополчения) 
из числа казенных, помещичьих крестьян. Свою эффек-
тивность ополчения покажут в  войнах столетия, таких 
как война с наполеоновской агрессией, Крымская война 
(1853–1856 гг.).

В  период с  1816 по1857 гг. были предприняты по-
пытки содержания военных формирований в  форме 
поселенных войск, когда государственные крестьяне 
и  солдаты, имеющие семьи, были приписаны к  воин-
ским поселениям. Такой способ позволял осущест-
влять мероприятия военной службы и  необходимое 
ведение сельского хозяйства. Однако политическая 
ситуация требовала коренных изменений в  системе 
комплектования. Так, в  60-х гг. XIX  в., правительство 
Александра II, на  фоне отмены крепостного права, 
и  проведении реформ буржуазного характера при-
ступило к  коренному изменению системы военного 
комплектования. Принятый 1 января 1874 года «Устав 
о  воинской повинности» трактовал, что «Защита Пре-
стола и  Отечества есть священная обязанность каж-
дого русского подданного. Мужское население, без 
различия состояний, подлежит воинской повинности» 
[10, с.  121], при этом повинность носила только ярко 
выраженный личный характер и  не  могла быть отме-
нена, например денежным откупом. К  исполнению 
обязательной воинской обязанности привлекались 
все сословия империи. Призыву подлежали призыв-
ники, достигшие 20-ти летнего возраста, при этом, 
часть из них зачислялись на службу с переводом в за-
пас и потом в ряды ополчения. Какая — то часть сразу 
подлежала зачислению в  ряды ополчения, что реша-
лось с  помощью простой жеребьёвки. Ополчение но-
сило статус государственного и  подразделялось на  2 
вида разряда. Первый разряд предусматривал службу 
в полевых войсковых подразделениях, второй предна-
значался для службы в  тыловых частях, как правило, 
из лиц не годных по состоянию здоровья для строевой 
службы, а также многочисленные льготники, по семей-
ному состоянию. В условиях патриархальности много-
численных крестьянских общин, призыву не подлежа-
ли единственные сыновья или кормильцы. Владельцы 
предприятий, имеющие более 5 наемных рабочих, 
подлежали отсрочке по  имущественным основаниям. 
Также действовали льготы по физическому состоянию. 
Призыву не  подлежали духовные деятели, граждане 
таких профессий, как учителя, врачи, ученые.

Здесь стоит отметить, что от  призыва была осво-
бождена значительная часть населения Кавказа, Даль-
него Востока, Средней Азии, Крайнего Севера. Казаки, 
жители Финляндии, Северного Кавказа, жители Астра-
ханской губернии, народности Тургайской и Уральской 
областей [8, с. 74]. Последователи мусульманского веро-
исповедания могли вместо службы выплачивать денеж-
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ный налог [7, с. 34]. Всего в Российскую армию призыва-
лось, в среднем, около 30% от всего количества граждан 
призывного возраста. Кроме того, были отменены льго-
ты дворянству, позволявшие получить освобождение 
от  службы. Такие методы комплектования позволили 
в  кратчайшие сроки не  только увеличить количествен-
ный состав действующих воинских частей, но обеспечи-
ли формирование обученного резерва для целей воен-
ного времени. Российская армия, пройдя путь военной 

модернизации, стала одной из  современных массовых 
армий XIX столетия.

Таким образом, весь период XIX века, не просто вре-
мя войн, побед и поражений, но время поиска историче-
ской истины, позволившей не только сохранить Россий-
ское государство, но создать в едином государственном 
пространстве, семью народов, объединённых россий-
ским этносом.
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Аннотация. Статья посвящена курортным методам лечения в эвакогоспи-
талях Южного Урала в  1941–1945 гг. Автор проследил историю создания 
и размещения госпиталей на территории санаториев и домов отдыха Юж-
но-Уральского региона. Выявлены достоинства и  преимущества физиоте-
рапии, грязелечения и физической культуры для выздоровления раненых. 
Доказано влияние курортных факторов лечения на сокращение сроков воз-
вращения больных в строй.
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Вэтом году Российская Федерация отмечает важ-
нейшую дату в своей истории — 75-летие Победы 
СССР над фашистской Германией. Военное лихоле-

тье оказало огромное влияние на многие аспекты жизни 
страны. Весомый вклад в  общее дело внесли регионы 
Советского Союза, что позволяет по-новому изучить 
локальную историю, обновить взгляд на  роль местных 
факторов, которые являлись частью общего историче-
ского процесса. Невиданная по масштабам Великая Оте-
чественная война требовала напряжения людских и тех-
нических возможностей.

Большая заслуга в  ходе войны принадлежала здра-
воохранению, которое обеспечивало лечение раненых 
и больных в условиях нехватки медицинских кадров, ле-
карств и оборудования. Особые функции по восстанов-
лению бойцов и командиров Красной армии возложили 
на госпитали-курорты и курортные методы лечения в го-
спиталях Южного Урала.

Локальные и  межнациональные конфликты конца 
XX — начала XXI веков, эпидемии, экономическая и по-
литическая нестабильность увеличили число ранений, 
заболеваний в армии и среди мирного населения. В этой 
связи особенно необходим исторический опыт, нако-
пленный в 1941–1945 гг. в госпиталях-курортах.

Отметим, что деятельность тыловых госпиталей-ку-
рортов и  применение курортных методов лечения 
на Южном Урале недостаточно освещены в литературе. 
Историография этих вопросов начинает оформляться 
в военные годы. Не являясь самостоятельными истори-
ческими исследованиями, эти работы носили методиче-
ски-инструктивный характер. [18; 19; 44]

Впервые попытку систематизации имеющегося мате-
риала и оценки деятельности госпиталей в ходе военных 
действий предприняли И. Г. Руфанов и  И. Б. Ростоцкий 
[38; 41], а также другие авторы. [3; 17; 39]

Качественно новой чертой явились первые на-
учно-исследовательские работы, основанные на  се-
рьезной документальной базе. [1; 6; 16; 49] Отдельные 
аспекты интересующей нас проблемы рассматриваются 
в обобщающих работах по истории Великой Отечествен-
ной войны, КПСС и Советского государства. [5; 21; 22; 23]

В 1960–1970-е годы заметно вырос интерес исследо-
вателей к  вопросам партийного руководства системой 
советского здравоохранения, в том числе госпиталей-ку-
рортов, в военные годы. [26; 29; 40; 43] Рассматриваемый 
период историографии ознаменовался появлением дис-
сертационных исследований по  организации всенарод-
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Summary. The article is devoted to resort treatment methods in the 
evacuation hospitals of the South Urals in 1941–1945. The author 
traced the history of the creation and placement of hospitals on the 
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culture for the recovery of the wounded are revealed. The influence of 
spa treatment methods on reducing the time of returning patients to 
the system is proved.

Keywords: The Great Patriotic War; resort; sanatorium; evacuation 
hospital; Southern Urals.



ной помощи раненым и больным воинам. Особо следу-
ет выделить диссертации М. К. Кузьмина, Г. А. Чучелина, 
А. В. Свешникова, В. Ф. Кудряшова. [25; 27; 42; 48] С ураль-
ским регионом связаны изыскания ряда авторов. [2; 8; 20]

Современные исследования по  проблемам истории 
Южного Урала периода Великой Отечественной войны 
позволяют глубже понять рассматриваемую тему. [24; 45; 
46; 47] В настоящее время данная проблематика активно 
разрабатывается. Отдельные вопросы функционирова-
ния госпиталей-курортов и  применение курортных ме-
тодов лечения нашли место в ряде публикаций. [7; 28]

Анализ имеющейся литературы свидетельствует 
о том, что вопросы, связанные с госпиталями-курортами 
на Южном Урале еще не раскрыты комплексно и потому 
нуждается в дальнейшей разработке.

Источниковая база исследования включает мате-
риалы пяти центральных и местных архивов, сборники 
документов, периодическую печать. Многие документы 
публикуются впервые.

Используя опыт, накопленный в  предшествующих 
войнах, в СССР разработали военно-полевую доктрину, 
которая включала систему этапного лечения раненых 
и  больных. Госпитали Южного Урала представляли ко-
нечный этап для долечивания красноармейцев. Здесь 
принимали воинов, не  подлежащих возвращению 
в строй, нуждающихся в сложных многоэтапных опера-
циях, в реабилитации. Важными компонентами органи-
зации медицинской помощи, помимо прочих, являлись 
курортные факторы лечения. Для этого на базе санато-
риев, курортов и домов отдыха создавали специальные 
палаты или целые госпитали. В  Чкаловской области 
с августа 1942 г. заработал курорт «Гай», который являл-
ся филиалом госпиталя № 3922 г. Орска. [32, Л. 43] Уни-
кальность данного курорта состояла в том, что он функ-
ционировал на  базе кислых рудничных вод. Ценность 
представляла минеральная вода, поступающая из 60-ме-
тровой глубины и  содержащая железо, цинк, натрий 
и другие компоненты для здоровья раненых. Целебны-
ми свойствами обладала иловая сульфатная грязь озера 
Купоросное. Этот госпиталь-курорт специализировался 
на  костно-мышечных, неврологических, терапевтиче-
ских и кожных заболеваниях.

В  1942 г. в  пос. Соль-Илецк развернули госпиталь 
№ 3322 на 700 мест, а с июня 1943 г. при нем начал рабо-
ту соль-илецкий курорт. [33, л. 44] Необходимо отметить, 
что с  началом Великой Отечественной войны курорт 
был закрыт, его здания занимали склады НКО. Несмотря 
на  все трудности руководство госпиталя решило вос-
становить грязелечебницу, для этого создали бригады 
из числа выздоравливающих. Собственными силами из-

готовили оборудование и принадлежности. После окон-
чания Сталинградской битвы госпиталь-курорт принял 
немецких солдат и  офицеров, которых также лечили, 
что свидетельствует о  гуманном отношении к  воинам 
вражеской армии. Особенность соль-илецкого курорта 
выражалась в целебных грязях и минеральных водах.

С июля 1943 г. на базе госпиталя открыли санаторий 
для ветеранов войны, вмещающий 200 коек и  обслу-
живающий Чкаловскую, Саратовскую, Пензенскую, Ста-
линградскую и  Куйбышевскую области. Всего в  1943 г. 
курорты Чкаловской области (пос. Гай, г. Соль-Илецк) 
приняли 3000 человек. [34. л. 46]

В  Челябинской области действовали госпитали-ку-
рорты № 3880, № 3124 (г. Кыштым), № 4012 (г. Чебаркуль), 
№ 3120 (пос. Кисегач). В  Курганской области госпиталь 
№ 3882 находился на  озере Медвежьем, № 3121 — 
на озере Горькое.

Кыштымский госпиталь № 3880 располагался в  са-
натории «Дальняя дача». Здравница размещалась в  со-
сновом лесу на  берегу Деханова пруда, созданного 
в XIX веке управляющим демидовскими заводами Львом 
Дехановым. В годы войны здесь проходили лечение ра-
неные и  больные с  нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата, заболеваниями системы кровообращения, 
нервной системы и другие. [11, л. 4]

Эвакогоспиталь № 4012 развернули 8 августа 1941 г. 
в  чебаркульском лечебно-туберкулезном санатории. 
Сюда доставляли бойцов только с проникающими ране-
ниями грудной клетки. [12, л. 5]

На базе здравницы в поселке Кисегач организовали 
эвакогоспиталь № 3120 (на 600 мест). История лечебного 
заведения берет свое начало с  1926  года, когда на  пе-
решейке озер Теренкуль и  Кисегач открыли первый 
на  Южном Урале санаторий. Госпиталь-курорт специа-
лизировался на нейрохирургии, имел отделение череп-
но-мозговых травм, ранений позвоночника и  др. [13, л. 
91 об.]

С ноября 1941 по 15 июля 1943 гг. в Курганской обла-
сти (на тот момент область входила в Челябинскую) в са-
натории «озеро Медвежье» располагался эвакогоспи-
таль № 3882 (на 300 коек). Курорт был образован в 20-х 
годах XX  века с  открытием соленого озера, богатством 
которого является иловая грязь по  своим свойствам 
превосходящая грязи Мертвого моря. После расформи-
рования госпиталя на его месте заработал госпиталь для 
инвалидов войны. [9, л. 10]

Курорт «озеро Горькое» с первых дней войны принял 
эвакогоспиталь № 3121. Здесь активно использовали 
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грязелечение и  тину озера вместо ваты. После оконча-
ния войны санаторий стал детским местом отдыха. [10, 
л. 9]

Курортные методы лечения чаще применялись 
в  специализированных санаторно-курортных госпи-
талях, организованных на  базе домов отдыха или са-
наториев, а  также в  эвакогоспиталях, расположенных 
в других учреждениях. В первую очередь на курорты на-
правлялись лучшие и отличившиеся в боях с фашистской 
Германией командиры, политработники и  бойцы Крас-
ной армии. На основании приказа НКЗ РСФСР и ГВСУ КА 
от 24 августа 1942 г. курортные методы лечения включа-
ли использование грязелечения, торфолечения, глины, 
искусственных сероводородных ванн и другое. [4, с. 5]

Применение грязелечения при остеомиелитах, вяло 
гранулирующих ранах вело к  полному заживлению 
свища без оперативного вмешательства. Неплохие ре-
зультаты давало грязелечение при контрактурах с одно-
временным применением лечебной физкультуры. Так, 
госпиталь № 1722 (г. Челябинск) использовал лечебную 
грязь оз. Смольное (в 12 км от г. Челябинска). [36, Л. 106] 
В госпитале № 3882, размещенном в санатории на озере 
Медвежьем, лечили целебной грязью и  белой глиной 
водоема. Сапропетовую грязь озера Боляш применяли 
в  санатории «Кисегач» (госпитали № 3120, 3032, 3119). 
Если в  1943 г. грязе, глино и  торфолечением занима-
лись только 4 госпиталя Чкаловской области, то к концу 
года их насчитывалось уже 15. [35, л. 47] По применению 
бальнеофакторов, грязе и  торфолечению в  госпиталях 
Челябинская область занимала в годы войны по призна-
нию НКЗ РСФСР одно из первых мест. [37; 50]

Помимо уже названных методов в госпиталях-курор-
тах использовали парафинолечение, которое включало 
теплолечение (применение расплавленного парафина 
в  виде аппликаций, наслаивания или ванн). В  этой об-
ласти блестящих результатов достиг врач Либин (госпи-
таль № 3880 г. Кыштым). Он провел лечение последствий 
обморожений и больших открытых ран глухими парафи-
новыми повязками, сократив сроки лечения с 4–5 меся-
цев до 30 дней. [15, л. 91 об.] В кабинетах физиотерапии 
работали основные установки светолечения: кварц, сол-
люкс, «д Арсенваль», диатермия, гальванизация, свето-
вые ванны, лампы Минина.

Всеобщее признание получила трудотерапия, как за-
вершающий фактор лечения. Госпитали-курорты актив-
но внедряли трудовые процессы как один из  мощных 
методов восстановления частично утраченных функ-
ций конечностей. Трудовая терапия использовалась 
в  отделениях выздоравливающих, где организовали 
мастерские (слесарно-столярные, сапожные, швейные, 
корзиноплетение, изготовление протезов) и  привлека-

ли ранбольных к  хозяйственным работам. Так, в  апре-
ле 1942 г. непосредственно в  госпиталях г. Чкалова 145 
бойцов и командиров обучались на счетных работников, 
фотографов, сапожников, нормировщиков, товарове-
дов. [31, л. 50]

Приказом НКЗ СССР и  ГВСУ КА в  эвакогоспиталях 
вводилось физическое лечение (методы лечебной физ-
культуры, гигиеническая гимнастика, прогулки пешком 
и  на  лыжах). [30, с.  61] С  первых дней пребывания ра-
неного в госпитале применение лечебной физкультуры 
становилось обязательным. Цель этого метода — ликви-
дировать диспропорции между восстановлением функ-
ций и  анатомической целостностью травмированного 
органа. Так, в  Челябинской области большая заслуга 
в  ведении в  лечебный процесс физиотерапии и  лечеб-
ной гимнастики принадлежала врачу облздравотдела 
Н. И. Морозкину.

В комплексе лечения раненых успешно использова-
лось диетическое питание. На  протяжении всей войны 
действовали курсы для диетсестер, поваров-кулинаров, 
проводились семинары и конференции по вопросам ле-
чебного питания. Были разработаны и успешно приме-
нялись дифференцированные схемы питания и  диеты 
для больных остеомиелитом, с незаживающими язвами 
и  другими заболеваниями. Применялись специальные 
режимы питания. При лечении плохо срастающихся ог-
нестрельных переломов, хронических остеомиелитов, 
для борьбы с остеопорозом больные получали с пищей 
автоклавированную костную муку, изготовленную по ре-
цепту врача-диетолога Свентицкого. Больным с раневым 
и элементарным истощением назначались дополнитель-
ные блюда одновременно с большими дозами пищевой 
соляной кислоты. Во всех госпиталях большое значение 
придавалось витаминизации пищи.

Не получая в достаточном количестве аптечных ви-
таминных препаратов, госпитали перешли на широкую 
заготовку хвои, шиповника и  клюквы. Летом, помимо 
овощей, для приготовления пищи использовались ди-
корастущие щавель и  крапива, листья черной сморо-
дины, брусники и т д. Назначение диетического питания 
в  каждом случае проводил лечащий врач. Для изго-
товления диетических блюд выделялся специальный 
повар, за  правильностью приготовления наблюдала 
диетсестра. Часто применялись столы № 1, 2 4, 5, 7, про-
водились «сахарные» и «молочные» дни. Питание резко 
ослабленных больных производилось по системе инди-
видуальных заказов, исходя из усиленных норм продук-
тов рационального питания. В  зимние и  весенние ме-
сяцы использовался витамин С, изготавливали настои 
шиповника, хвои, земляничных листьев. Применялись 
питьевые дрожжи, богатые комплексом витаминов. Ви-
тамины А и Д добавляли в пищу раненых при авитами-
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нозах в виде полусырой печени и рыбьего жира. [14, л. 
58]

Таким образом, в годы Великой Отечественной вой-
ны санатории, курорты и дома отдыха на Южном Урале 
были отведены под эвакогоспитали для долечивания 
раненых и  больных воинов. Применение грязелече-

ния, физиотерапии, лечебной физкультуры в сочетании 
с  другими методами значительно сократило сроки за-
живления ран, способствовало быстрому выздоровле-
нию бойцов. После окончания военных действий многие 
госпитали-курорты были преобразованы в  санатории 
для ветеранов и инвалидов, детские профилактические 
учреждения.
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Аннотация. Статья нацелена на  изучение исторического опыта развития 
милиции Чебоксарского уезда Чувашской автономной области на основе ар-
хивных документов. Рассмотрена организационная структура уездной ми-
лиции. Охарактеризован ее личный состав. Представлены результаты борь-
бы с преступностью на территории Чебоксарского уезда. Сделаны выводы 
об основных чертах развития милиции Чебоксарского уезда в 1920–1925 гг.

Ключевые слова: Чувашская автономная область, Чебоксарский уезд, мили-
ция, структура, личный состав, борьба с преступностью.

В2020  году исполняется сто лет со  дня образо-
вания Чувашской автономной области. На  про-
тяжении всего последующего после 25  июня 

1920 г. развития национальной государственности 
чувашского народа борьбу с  преступностью и  охрану 
общественного порядка обеспечивала милиция Чува-
шии. Страницы ее истории начали создаваться в 1930-
е гг. [5]. В  2010 г. вышла в  свет «История чувашской 
милиции» [6]. Однако до  настоящего времени в  исто-
риографии истории милиции Чувашии отсутствуют 
научные исследования, посвященные вопросам функ-
ционирования уездной милиции. Данная статья явля-
ется первой попыткой восполнить указанный пробел 
на примере милиции Чебоксарского уезда Чувашской 
автономной области.

В 1920 г. в состав Чебоксарского уезда входили 16 во-
лостей. В нем проживали 232601 чел., в том числе в го-
роде Чебоксарах — 6764 чел. [3, д. 28, с. 37]. На 1 января 
1921 г. Чебоксарский уезд включал 2 города, 16 воло-
стей, 580 селений, в которых проживали 229994 чел. [0, 
д. 0, с. 37]. На 1 октября 1925 г. Чебоксарский уезд состав-
ляли 9 волостей, 37 сельских советов, 189 населенных 
пунктов [2, д. 28, с. 107]. В соответствии с территориаль-
но-административными преобразованиями происхо-
дили изменения в организационной структуре уездной 
милиции.

В  1920 г. Управление милиции Чебоксарского уез-
да располагалось по  адресу: город Чебоксары, улица 
Красная площадь дом. 6. В его подчинении находились 
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Summary. the Article is aimed at studying the historical experience of 
police development in Cheboksary district of the Chuvash Autonomous 
region on the basis of archival documents. The organizational structure 
of the County police is considered. Its personnel is described. The 
results of the fight against crime in the territory of Cheboksary County 
are presented. Conclusions are drawn about the main features of the 
development of the Cheboksary district police in 1920–1925.
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управления милицейских районов, за  каждым из  кото-
рых были закреплены командующий состав, канцеляр-
ские служащие и милиционеры. Чебоксарский уезд был 
разбит на 4 милицейских района:

1-й милицейский район: город Чебоксары (8000 чел.), 
Чебоксарская волость (13638 чел.), Тогашевская волость 
(10085 чел.), Алымкасинская волость (9220 чел.), место-
нахождение районного управления милиции — город 
Чебоксары;

2-й милицейский район: город Мариинский Посад 
(7 000 чел.), волости: Посадско-Сотниковская волость 
(17424 чел.), Воскресенская волость (20138 чел.), По-
мяльская волость (9479 чел.), Акулевская волость (12658 
чел.), местонахождение районного управления мили-
ции — город Мариинский Посад;

3-й милицейский район: Богородская волость (18831 
чел.), Покровская волость (13068 чел.), Помаревская во-
лость (12215 чел.), Карамышевская волость (5332 чел.), 
Никольская (18640 чел.), местонахождение районного 
управления милиции — деревня Козловка;

4-й милицейский район: Сундырская волость (14275 
чел.), Янгильдинская волость (16985 чел.), Акрамовская 
волость (13288 чел.), Татаркасинская волость (16985 
чел.), местонахождение районного управления мили-
ции — село Большой Сундырь [3, д. 21, с. 7].

В 1923 г. на территории Чебоксарского уезда насчи-
тывалось 3 милицейских районов:

1-й милицейский район: Посадско-Сотниковская, 
Акулевская, Алым-Касынская, Тогашевская волости, ме-
стонахождение Управления — город Мариинский Посад;

2-й милицейский район: Богородская, Никольская, 
Карамышевская, Покровская, Воскресенская, Помор-
ская, Помяльская волости, местонахождение Управле-
ния — деревня Козловка;

3-й милицейский район: Татаркасинская, Сюндыр-
ская, Акрамовская, Янгильдинская волости, местонахож-
дение Управления — село Ильинка.

Управление милиции Чебоксарского уезда дислоци-
ровалось в городе Мариинский Посад [3, д. 413, с. 9].

К  1  сентября 1920 г. личный состав чебоксарской 
уездной милиции насчитывал 132 чел.: командующий со-
став — 6 чел., канцелярские служащие — 24 чел., пешие 
милиционеры — 93 чел., конные милиционеры — 9 чел. 
Если численность командующего состава и  канцеляр-
ских служащих соответствовала установленным штатам, 

то недокомплект пеших милиционеров составлял 4 чел., 
конных милиционеров — 9 чел. [3, д. 28, с.  16]. В  конце 
1920 г. состав сотрудников уездной милиции (131 чел.) 
выглядел следующим образом: начальник уездной ми-
лиции — 1 чел., помощник начальника уездной мили-
ции — 1 чел., районные начальники милиции — 4 чел., 
помощники районных начальников милиции — 6 чел., 
городские старшие милиционеры — 3 чел., городские 
младшие милиционеры — 34 чел., уездные старшие 
милиционеры — 16 чел., уездные младшие милиционе-
ры — 48 чел., конный резерв всего 15, из них, в городе, 
4 чел. [3, д. 28, с. 37]. При Управлении уездной милиции 
действовал Уголовно-следственный стол, в котором чис-
лились 3 чел. [3, д. 28, с. 38].

В  феврале 1921 г. коллегия Чебоксарского уездного 
исполкома рабоче-крестьянских и  красноармейских 
депутатов постановила утвердить следующий штат уезд-
ной милиции:

1-й милицейский район — 72 штатные единицы, 
в том числе: начальник — 1, помощник начальника — 2, 
старший пеший городской милиционер — 2, старший 
конный волостной милиционер — 2, младший пеший 
милиционер — 57, младший конный милиционер — 6, 
политком — 1;

2-й милицейский район — 40 штатных единиц, в том 
числе: начальник — 1, помощник начальника — 2, стар-
ший пеший городской милиционер — 1, старший кон-
ный волостной милиционер — 4, младший пеший ми-
лиционер — 16, младший конный милиционер — 15, 
политком — 1;

3-й милицейский район — 36 штатных единиц, в том 
числе: начальник — 1, помощник начальника — 2, стар-
ший конный волостной милиционер — 5, младший пе-
ший милиционер — 12, младший конный милиционер — 
15, политком — 1;

4-й милицейский район — 32 штатные единицы, в том 
числе: начальник — 1, помощник начальника — 2, стар-
ший конный волостной милиционер — 4, младший пе-
ший милиционер — 10, младший конный милиционер — 
14, политком — 1 [4, д. 3, с. 24].

В  1921 г. штат Уголовно-следственного стола при 
Управлении уездной милиции включал 6 единиц, в том 
числе: заведующий регистрацией преступников — 1, де-
лопроизводитель-корреспондент — 1, конторщик — 1, 
машинистка — 1, агент 1-го разряда — 1, агент 2-го раз-
ряда — 1 [3, д. 11, с. 14].

В  1920–1921 гг. штатная структура уездной милиции 
подвергалась частым изменениям. Это обуславливало 
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некомплект штатов, приводило к тому, что зачастую лич-
ный состав не успевал вникать в подробности своей ра-
боты. На 1 января 1920 г. чебоксарская уездная милиция 
состояла из 87 чел. [3, д. 28, с. 2], а на 1 декабря 1920 г. — 
из 107 чел. [3, д. 36, с. 13]. На 1 января 1921 г. общее число 
милиционеров — 129 [3, д. 151, с. 2]. На 9 февраля 1921 г. 
по штату было положено 207 единиц, фактически рабо-
тали 156 чел. [3, д. 36, с. 19]. На 1 августа 1921 г. числен-
ность работников уездной милиции составляла 177 чел. 
[3, д. 91, с.  340]. В  указанные годы наблюдалась частая 
смена начальников подразделений. В  1920 г. в  августе 
начальником 4-го милицейского района был назначен 
Н. И. Волков, в  сентябре — П. М. Власов, а  в  октябре — 
А. М. Соловьев [3, д. 1, с. 4, 7, 10].

В  конце 1922 г. штат милиции Чебоксарского уезда 
предусматривал 100 чел., в том числе: строевой комсо-
став — 6, строевые милиционеры — 57, канцелярский 
персонал — 37. Но фактически работали только 88 чел.: 
строевой комсостав — 6, строевые милиционеры — 47, 
канцелярский персонал — 35 [3, д. 272, с. 34].

На  1  января 1923 г. в  Чебоксарском уезде по  штату 
должны были бы работать 25 чел., в действительности — 
24 чел. [3, д. 414, с. 7(об)]. К концу 1923 г. численность со-
трудников милиции была доведена до 52 чел. [3, д. 98, с. 4].

В  1924 г. в  милиции Чебоксарского уезда работали 
42 чел., в  том числе: старший комсостав — 1, средний 
комсостав — 3, младший комсостав — 16, администра-
тивно-хозяйственный состав — 9, прочие служащие — 4, 
пешие милиционеры — 9, сотрудники уголовного розы-
ска — 6 [3, д. 498, с. 3].

Личный состав милиции Чебоксарского уезда, уро-
вень его подготовки емко характеризует выдержка 
из  доклада начальника милиции Чувашской автоном-
ной области И. Е. Ефимова (январь 1922 г.): «Командный 
и  административно-хозяйственный состав по  знаниям 
военной службы и  специальной милицейской службы, 
за  немногим исключением, вполне подготовлен, с  воз-
ложенной на  него работой справляется, по  службе до-
вольно исполнительны, аккуратны, безупречны, пре-
ступлений по  должности не  было, но  работой страшно 
перегружены в связи с увеличивающимися требованием 
на милицию по охране и розыску похищенной частной 
собственности граждан области. Милиционеры требо-
ваниям службы милиции строевой и специальной отве-
чают, имеют опыт, исполнительны, дисциплинированы 
и  если  бы этим качествам милиционеров прибавить 
(имеется недостаток в общем развитии) общее развитие, 
то  они были  бы прекрасными работниками. С  этой це-
лью мною в минувшем году открыта школа милиционе-
ров и которая по отзывам Облисполкома, Отдела Управ-
ления и  Начальника гарнизона, поставлена хорошо 

и в которой кроме военной и специальной подготовки 
дается общее развитие милиционеру, совершенствуют 
их в знании чувашского языка, что необходимо милици-
онеру при исполнении служебных обязанностей, через 
эту школу я намерен провести всех милиционеров обла-
сти и тем самым улучшить качественный состав милици-
онеров» [3, д. 262, с. 1].

Главной задачей сотрудников была борьба с  уго-
ловной преступностью. Ее значительный всплеск был 
обусловлен тяжелейшей социально-экономической си-
туацией. К весне 1922 г. в Чувашии голод достиг своего 
пика. За четыре месяца 1922 г. на территории автоном-
ной области от голода и различных заболеваний умерло 
около 70 тыс. чел. [1, д. 3, с. 195]. Сотрудниками милиции 
Чебоксарского уезда был зафиксирован факт канниба-
лизма в селе Катергино, когда родители зарезали и съе-
ли свою 10-летнюю дочь [7].

С 1 декабря 1920 г. по 1 января 1921 г. в Чебоксарском 
уезде было совершено 74 преступлений, в  том числе: 
кража — 28, присвоение и  растрата — 10, хулиганство, 
подлог и вымогательство — 1, спекуляция — 16, торговля 
самогонкой и винокурение — 5, поджог — 3, другие пре-
ступления — 11. Сотрудникам милиции удалось раскрыть 
48 преступлений. За это же время в канцелярии управле-
ний уездной милиции и районных начальников милиции 
поступило 1 748 писем, из них исполнено 1 405. Районные 
начальники милиции составили 84 протоколов. В  уезде 
было произведено 26 обысков и 128 розысков, задержа-
но 42 дезертиров, 10 спекулянтов, 5 самогонщиков, а так-
же взыскано с населения и сдано в уездный Финансовый 
отдел 24 921 руб. 14 коп. [3, д. 21, с. 4]

В  марте 1923 г. сотрудники уездной милиции возбу-
дили 160 уголовных дел [3, д. 268, с. 70].

За первый квартал 1925 г. в Чебоксарском уезде было 
зарегистрировано 400 преступлений, раскрыто 333 пре-
ступлений. Раскрываемость составила 83,2%. Среди пре-
ступлений преобладали приготовление и  сбыт спирт-
ных напитков (112), простые кражи (33), кража лошадей 
и крупного рогатого скота (7) [3, д. 498, с. 57].

Таким образом, история милиция Чебоксарского уез-
да Чувашской автономной области — это, прежде всего, 
сложная история становления как местного органа со-
ветской милиции, так и  органа государственной власти 
национальной автономии. Функционирование уездной 
милиции затрудняли частые организационные преобра-
зования, нехватка кадров, низкий уровень их общей и про-
фессиональной подготовки. Социально-экономическая 
ситуация порождала огромное количество преступлений. 
Но, тем не менее, чебоксарская уездная милиция продол-
жала вести повседневную борьбу с преступностью.
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Аннотация. Статья посвящена крупнейшим народным восстаниям и бунтам 
произошедшим в России в годы правления Петра I. В статье рассматрива-
ются Астраханское восстание, восстание под руководством К. А. Булавина, 
бунты народов Приуралья и  Поволжья. В  статье также рассматриваются 
наиболее актуальные вопросы связанные с данной проблемой, такие, как 
хронология, социальный состав, география, понятийный аппарат.
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Дон, Поволжье, Петр I, станица, «прелестные» грамоты, феодалы-мурзы, 
Башкирия.

Одним из  выдающихся городских восстаний 18 
века было Астраханское восстание 1705–1706 го-
дов.

Астрахань в начале XVIII века была не только крупной 
крепостью, где были сосредоточены несколько солдат-
ских и  стрелковых полков, и  крупным рынком страны, 
но и была «окном на восток» для государства — в Пер-
сию, Армению, Хива, Бухара, Индия и другие страны. На-
пример, шелк, шелковая парча и выбоины были привезе-
ны, например, из Персии. Юфт, постельное белье, грубая 
ткань и мелкие товары — иголки, наперстки, зеркала — 
вывозились через Астрахань на восток. Рыбу, зернистую 
икру, соль, селитру вывозили в  мегаполис из  Астраха-
ни. Будучи крайним пунктом Московского государства 
на востоке, Астрахань была сильной крепостью (по дан-
ным 1725 г. насчитывалось 162 орудия, 16 дробовиков, 6 
минометов, 1 гаубица. По письмам Петра I в 1705 г. были 
10 тыс. в гарнизоне в Астрахани. чел.) [4]

В рыбной и соляной промышленности, при погруз-
ке и разгрузке судов в Астрахани было много беглецов 
и  всевозможных людей. Царское правительство, ко-
нечно, знало о  беглецах в  Астрахани, но  не  предпри-
нимало никаких решительных мер, чтобы не ослабить 
рыболовство и  другие промышленные предприятия 
региона.

В  1705  году астраханский губернатор Ржевский за-
хватил некоторые промыслы и начал произвольно соби-
рать все виды налогов. Когда в Астрахань пришел указ, 
предписывающий подравнивать бороды и платья, близ-
кие правители на  церковных подъездах насильно ст-
ригли свои бороды «кровью», как говорится в петиции, 
а платья для мужчин и женщин «не были похожи»., Это 
вызвало возмущение местного населения, которое уже 
было раздражено произволом местных властей и приве-
ло к восстанию.[6, с. 50–51]

В ночь на 30 июля 1705 г. повстанческие посадники, 
солдаты, лучники, рабочие ворвались в  Астраханский 
кремль и  уничтожили охрану от  иностранцев, стоящих 
у ворот. Губернатор Ржевский был найден и убит. В горо-
де 300 человек были казнены как первоначальные люди, 
дворяне и т. д. Их собственность сначала была опечатана, 
а затем «раздута» (разделена) по общему «кругу» между 
повстанцами.[3, c.568–569]

В общем круге, где помимо солдат, горожан и лучников 
было много гуляющих людей, корабельных рабочих из ма-
рины, из жителей города было выбрано правительство (бри-
гадир) во главе с ярославским купцом Яковом Носовым.

Повстанческие отряды отправились в  соседние го-
рода Красный Яр и Черный Яр, а также захватить Гурьев 
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и  Северный Кавказ для терских казаков, присоединив-
шихся к  повстанцам. Восстание быстро охватило почти 
весь юго-восток. Все мятежные города, подчиненные 
астраханскому правительству (бригадир), требовали 
от него денег и оружия. Делегация мятежников из Астра-
хани была отправлена на Дон, но вместо верхних горо-
дов, которые были заполнены сбежавшими людьми, 
астраханская делегация отправилась в  Черкасск. Бо-
гатые казаки, пытаясь заслужить расположение пра-
вительства Москвы, захватили делегацию и  отправили 
в Москву.

Мятежный Астрахань хотел уничтожить бояр и  при-
былей и пройти по Волге до Москвы.

Тысяча отрядов Астрахани перебралась к  захва-
ту Царицына и  других поволжских городов. Однако 
форпост зажиточных казаков отразил нападение 
астраханских мятежников. В  это время царское пра-
вительство отправило послов с  подарками калмыц-
кой тайше Аюке. Аюк угрожал осадить Астрахань, 
если повстанцы пойдут вниз по Волге. Астраханские 
мятежники отступили от  Царицына и  укрепились 
в Черном Яре.

В Астрахани сложилась такая ситуация, которая была 
обычной в  истории городских восстаний феодальной 
эпохи. В  процессе восстания торговцы, состоятельные 
горожане и  высшее духовенство выступали против бо-
лее плебейских масс, солдат, беглецов и  всех ходячих. 
На кружках (митингах) люди угрожали захватить склады 
купцов. Тогда местная городская элита пошла сотрудни-
чать с  царским правительством и  потребовала немед-
ленной отправки войск. Таким образом, раскол произо-
шел в  лагере повстанцев. Петр I послал фельдмаршала 
Б. П. Шереметьева на подавление Астраханского восста-
ния.[3, с. 568–569]

В  начале марта 1706  года Шереметьев уже был 
в Царицыне и уже взял Черный Яр. Астраханские куп-
цы и  высшее духовенство направили к  нему делега-
цию с просьбой немедленно отправиться в Астрахань. 
10  марта 1706 г. в  Астрахани по  «кругу» мятежники 
решили защитить город с помощью оружия. Во главе 
повстанцев оказались теперь донской казак Елисе-
ев и  некий Жегала. Царская армия во  главе с  Шере-
метьевым перешла в  саму Астрахань. Астраханские 
повстанцы, изгнанные артиллерией из  земляного 
города, двинулись в  Белый город и  наконец консо-
лидировались в  Кремле. Помимо регулярной армии 
Шереметьева в  Астрахань прибыла многотысячная 
калмыцкая конница Тайши Аюки. Повстанцы не  вы-
держали бомбардировки и выслали делегацию с пла-
хой и топором в знак того, что они сдаются на милость 
правительства.

Несколько сот астраханских повстанцев были от-
правлены в  Москву. В  течении двух лет в  Преображен-
ском приказе проводились пытки участников Астрахан-
ского восстания. Многие из них умерли во время пыток. 
Оставшиеся в живых были казнены в 1707 году в Москве 
на Красной площади.

Крупное восстание под руководством атамана Кон-
дратия Булавина произошло и  в  1707–1708 гг. охватив 
собой огромные территории не  только Дона и  Повол-
жья, но и соседних с ними уездов.

В 1707 году правительство отправило на Дон для сы-
ска и возврата беглых карательную экспедицию во гла-
ве с  князем Юрием Долгоруким, которая в  короткое 
время вернула из  верховых городков 3  тысячи беглых, 
предварительно наказ их. Жестокость, с которой произ-
водилось возвращение беглых, взволновало население 
верховых городков. Нашелся и вождь — донской казак 
из Трёхизябинской станицы Кондратий Афанасьевич Бу-
лавин, бывший атаман бахмутских казаков.

С несколькими сотнями бахмутских солеваров Була-
вин в осеннюю ночь напал на карательный отряд Юрия 
Долгорукого у  Шульгина городка, близ Северного Дон-
ца, и уничтожил его без остатка.

Продвигаясь далее по  городкам, Булавин собрал 
значительное войско из беглых и разослал всюду «пре-
лестные» грамоты, призывая идти против бояр и  при-
быльщиков. Царское правительство потребовало, чтобы 
донской атаман Лукьян Максимов с низовыми казаками 
усмирил верховые городки, населенные беглыми. После 
неудачного сражения под Шульгиным городком Булавин 
ушел в  Запорожье, пытаясь получить там помощь. Ран-
ней весной Булавин вернулся на Дон и появился в при-
станском городке на Хопре.[1.c.64]

Чтобы обеспечить себя с тыла, Булавин решил сперва 
взять гнездо низового казачества- Черкасск, а затем со-
единиться с работным людом, согнанным в Азов на по-
стройку крепости и гавани. Булавинцы проникли далеко 
в окрестные уезды. Из 20 тысяч собранных на постройку 
Азова работных людей большинство разбежались.

Для подавления крестьянского движения царским 
правительством была организованна карательная ар-
мия из  дворянства, мобилизованного по  всем уездам, 
только одни калеки были оставлены дома. Начальником 
ее был назначен князь Василий Владимирович Долгору-
кий, брат убитого булавинцами Юрия Долгорукого.

Между тем Булавин направился вниз по Дону для за-
хвата Черкасска. Против него шло зажиточное низовое 
казачество во главе с атаманом Лукьяном Максимовым 
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и отряд из Азова. На реке Лисковатке произошло стол-
кновение булавинцев со старшинским войском. Из него 
часть казаков перешла к Булавину. 1 мая 1708 года Чер-
касск был взят Булавиным при содействии части мест-
ного казачества. Булавин казнил атамана и  нескольких 
старшин, а  других отправил в  ссылку. 9  мая 1708  года 
на  общем войсковом кругу Булавин был избран атама-
ном «всевеликого войска Донского».[3.c.571]

Пришедшии с  Булавиным повстанцы требовали 
на общих кругах конфискации имущества у низового ка-
зачества. Конфискована, однако была только церковная 
казна, она была распределена между казаками и  кре-
стьянами. Кроме того, была произведена раздача хлеба 
и соли по дешёвой цене. Но беглое крестьянство и вся-
кий гулящий люд не были удовлетворены этими мерами 
и требовали продолжения расправы с низовыми казака-
ми.

Между тем Булавин раздробил свои силы. Часть по-
встанцев с  атаманами Павловым и  Некрасовым напра-
вилась на Волгу и захватила Дмитриевск на Камышинке, 
Царицын и пыталась завладеть Саратовом. На Северный 
Донец направились значительные отряды под командо-
ванием атамана Семена Драного. Они были разбиты ар-
мией Василия Долгорукого.

В  Черкасске шла усиленная подготовка к  захвату 
Азовской крепости. 5  июля 1708  года булавинцы с  по-
дошедшими к  ним на  помощь отрядами запорожцев 
по суше и по воде направились к Азову, пытаются про-
рваться в  слободу, населенную плотниками и  матро-
сами, где рассчитывали на  поддержку работных людей 
и  матросов. «Азовские — де  солдаты все черные люди 
будут с  нами заодно, а  за  их бояр, стоять не  станут», — 
говорили булавинцы.[3.c.571]

Навстречу булавинцам двинулись солдаты и  конни-
ца. булавинцы отразили их атаку, но усиленная артилле-
рийская стрельба из  азовских укреплений и  кораблей 
морского флота внесла сметение в  ряды наступавших 
и заставила их отступить.

После поражения булавинцев под Азовом усилилась 
заговорщицкая организация зажиточных низовых каза-
ков. Заговорщики окружили хутор, где находился Була-
вин и  стали его обстреливать. Булавин отстреливался 
до последней возможности и, не желая попасть в плен 
последнюю пулю пустил себе в висок. Труп Булавина за-
житочные казаки отвезли в Азов, голову отрезали и ве-
лели лекарю хранить в  спирте, а  обезглавленный труп 
повесили за ноги у речки Каланчи.

Атаман Голый, оставшийся теперь во  главе вос-
стания, решил развести жён и  детей по  верховым го-

родкам и вступить в бой с армией князя Долгорукого. 
Долгорукий с  пехотой и  конницей «с большим поспе-
шением» подошел к  станице Донецкой. после упор-
ного сопротивления Донцкая была захвачена, и  все 
защитники, порядка 1  тысячи человек уничтожены. 
4 ноября Долгорукий настиг повстанческий отряд чис-
ленностью до 7 тысяч человек у станицы Решетовской 
в открытом поле. Булавинцы были разбиты и прогнаны 
до  самого Дона, где подверглись истреблению. Толь-
ко атаману Голому с небольшой группой удалось спа-
стись.[3.c.571]

Несколько ранее атаман Некрасов с 2 тысячами каза-
ков перешел границу и поселился на кубанских землях. 
Позднее казаки Некрасова переселились в пределы Тур-
ции. Только после февральской революции 1917 г. неко-
торые потомки «некрасовцев» возвратились на Родину.
[3, c. 572]

Одновременно с  действиями Долгорукого в  Повол-
жье теснили отряды, посланные из Калуги в Астрахани.

После расправы с восставшими Дон потерял послед-
ние остатки самостоятельности. На Дону появились по-
мещики, которые стали переселять сюда своих крестьян.

Одновременно с  Булавинским восстанием в  Повол-
жье и Приуралье шли крупные волнения башкир, татар 
и удмуртов.

В начале XVIII века в Башкирии появились «прибыль-
щики» выдумывавшие новые налоги на башкир. Осенью 
1704 года они выработали 72 новые статьи налогов. Сре-
ди прибыльных статей были налоги на черные глаза по 2 
алтына и на серые — по 8 алтын.[3, c.573]

Неслыханный произвол и насилия вызвали восстание 
в Башкирии. к восстанию примкнули и феодалы-мурзы.

Когда восстание охватило широкие народны баш-
кирские и  татарские массы, феодалы-мурзы и  муллы 
испугались, что гнев народных масс может обрушит-
ся не только на московских крепостников, но и на них 
самих. Воевода Хованский нашел благоприятную поч-
ву для переговоров с  феодальными верхами и  духо-
венством, которые изменили восстанию. в  результате 
изменческой политики феодальных верхов и  мусуль-
манского духовенства повстанцы, уже приближавши-
еся к  Казани, отступили. Однако борьба башкирских 
народных масс продолжалась вплоть до 1711 года. [2, 
с. 12]

Восстание башкир в  1705–1711 гг. было наиболее 
крупным в Поволжье и Приуралье и отражало общее не-
довольство народов политикой царизма.
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Аннотация. В  статье авторы ставят цель проанализировать степень вли-
яния представительниц датского правящего дома на  отношения между 
Российской империей и Великобританией путем заключения династических 
браков. Авторы приходят к выводу, что в последней четверти XIX века — 
первой четверти ХХ  века после долгой полосы отчуждения между двумя 
странами налаживается понимание, которое приводит к  заключению 
англо-русского соглашения, ставшего ключевым в  создании Тройственно-
го согласия (Антанты). Данный союз стран, включающий еще и  Францию 
(на момент первого десятилетия ХХ века) был направлен против Германии. 
На протяжении нескольких столетий как одна, так и другая страна выбирала 
для наследников престола невест из представительниц немецких правящих 
родов или их ближайших родственников, но  в  рассматриваемый период 
происходит смена данной традиции. Заметим, что это происходит именно 
в  то  время, когда в  европейских делах прослеживается антигерманская 
направленность как в политике Великобритании, так и России. Авторы ис-
следования делают вывод, что данные изменения связаны с влиянием жен-
ского фактора в правящих династиях рассматриваемых стран, а именно с их 
антигерманскими настроениями.

Ключевые слова: династический брак, европейская политика, Дания, Россия, 
Великобритания, XIX век, XX век.

Много столетий, связывают историю Великобри-
тании и  России. Все было в  ней: войны, кон-
фликты, военно-политические союзы, дипло-

матические миссии и  браки. Мы неразрывно связаны 
друг другом. И та и другая страна внесли большой вклад 
в  развитие Европы. Практически все европейские пра-
вящие дома, имеют в своей истории русские корни, так 
как еще со времен князя Ярослава Мудрого начинаются 
династические браки с  представителями русского дво-
ра. Русско-английские официальные торговые регуляр-
ные отношения ведут свое начало с XVI века, когда экс-
педиция Р. Ченслера предстала перед царем Иваном IV. 

С  той поры наши отношения претерпели изменения 
не в лучшую сторону. Однако не будет отрицать и забы-
вать многовековое сотрудничество в  сфере политики, 
дипломатии, экономики, культуры. Один из первых опы-
тов династических браков мы находим еще в  далеком 
прошлом — брак русского князя Владимира II Мономаха 
и английский принцессы Гиты Уэссекской, который даро-
вал нам наследников русского великокняжеского пре-
стола и  продолжения династии Рюриковичей. Пройдет 
достаточно большое количество времени, прежде чем, 
два правящих дома Великобритании и России вновь свя-
жут семейные отношения путем династических браков. 

CHANGING RELATIONS BETWEEN 
RUSSIA AND GREAT BRITAIN THROUGH 
THE PRISM OF CHILD DYNASTIC 
MARRIAGES IN THE LAST QUARTER 
OF THE XIX CENTURY — THE FIRST 
QUARTER OF THE XX CENTURY

N. Pischikova 
Yu. Savosina 

Summary. In the article, the authors aim to analyze the degree of 
influence of representatives of the Danish ruling house on the relations 
between the Russian Empire and great Britain through the conclusion 
of dynastic marriages. The authors conclude that in the last quarter 
of the XIX century — the first quarter of the XX century, after a long 
period of alienation between the two countries, an understanding is 
being established, which leads to the conclusion of the Anglo-Russian 
agreement, which is key in creating the Triple Entente. This Union of 
countries, which also includes France (at  the time of the first decade 
of the twentieth century) was directed against Germany. For several 
centuries, both countries have chosen brides from the German ruling 
families or their closest relatives for the heirs to the throne, but this 
tradition is changing during the period under review. Note that this 
is happening at a time when European Affairs have an anti-German 
orientation in both British and Russian politics. The authors of the study 
conclude that these changes are related to the influence of the female 
factor in the ruling dynasties of the countries in question, namely, their 
anti-German sentiments.

Keywords: dynastic marriage, European politics, Denmark, Russia, Great 
Britain, XIX century, XX century.
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Личностные особенности монархов, вступившие в  дан-
ные династические союзы, в полной мере отобразились 
на изменениях во внешнеполитических курсах двух го-
сударств.

В середине XIX века в семье наследного принца Да-
нии среди шести детей на свет появится две принцес-
сы, которые в будущем объединят Россию и Великобри-
танию путем династических браков. Скажем несколько 
слов о  датской семье. Еще в  40-х гг. XIX  века ничего 
не предвещало, что принц Кристиан из династии Шлез-
виг-Гольштейн-Зонденбург-Глюксбургсий станет ко-
ролем Дании. Однако бездетность предшественника 
Фредерика VII, а также разыгравшаяся датско-прусская 
война и  вмешательство держав, среди которых не  по-
следнюю роль сыграли Россия и  Великобритания воз-
вели на престол Дании в 1863 году Кристиана IX. Женат 
он был на  Луизе Гессен-Кассельской и  еще до  всту-
пления на  престол родились все его шестеро детей. 
Каждый из которых сыграет немаловажную роль в по-
литической жизни Европы на  рубеже XIX–ХХ  веков, 
а их наследники будут стоять у истоков судьбоносных 
событий ХХ  века. Потомки Кристиана и  Луизы до  се-
годняшнего дня являются монаршими особами евро-
пейских правящих домов. Итак, назовем всех наслед-
ников датского короля — Фредерик VIII — будущий 
король Дании, Георг I — король Греции [1, с. 50], Алек-
сандра — английская королева, принцесса Мария-Даг-
мар — русская императрица, Тира — кронпринцесса 
Ганноверская, принц Вальдемар — принц Датский. Та-
ким образом, потомки одной семьи будут оказывать ре-
шающее влияние на  европейскую политику не  только 
в  XIX  веке, но  и  в  ХХ и  XXI  веке. Не  зря их родителей 
короля Дании Кристиана IX и  королеву Луизу называ-
ли «тестем и  тещей» всей Европы. Каждый из  назван-
ных исторических персоналий заслуживает отдельного 
рассмотрения, но  в  данной статье речь пойдет о  двух 
представительницах этой многочисленной семьи, кото-
рые путем семейных уз войдут в английский и русский 
монархических дом. Упомянем вначале их полные име-
на, полученные при рождении — старшая сестра Алек-
сандра Каролина Мария Шарлотта Луиза Юлия Датская 
и  ее младшая сестра Мария Луиза София Фредерика 
Дагмар. Несмотря на то, что обе девочки от рождения 
были королевской крови и  носили титул принцессы, 
детство их мало было похоже на то, что обычно мы зна-
ем о  детях сильных мира сего. Жизнь их была более 
чем скромной, под руководством их матери они шили 
себе одежду, учились накрывать на  стол, занимались 
садоводством. Родители большое внимание уделяли 
их здоровью, поэтому обе с малых лет увлекались гим-
настикой, верховой ездой, плаванием, это была заслу-
га отца. Мать привела им любовь к  музыке (обе пели, 
музицировали и  любили танцы), живописи, религии, 
иностранным языкам, истории и  географии. Таким об-

разом, у них сформировали не только навыки необхо-
димые для того, чтобы стать примерной женой и  ма-
терью, но  и  интересным собеседником и  разбираться 
в вопросах развития общества. Любовь, нежность и за-
бота со стороны родителей и подданных окружали их 
все детство, поэтому они были очень счастливы.

С  самого юного возраста вкладывалось понима-
ние, что своей личной жизнью они располагать не бу-
дут, их судьба будет в  руках родителей, которые вы-
берут для них мужей. Но никто не мог и подумать, что 
настолько блестящие партии их ожидают. Одна ста-
нет английской королевой, женой Альберта-Эдуарда 
(Александра и  Эдуард будут коронованы в  1902  году, 
а  также матерью будущего короля Георга V (взойдет 
на престол в 1910 году после смерти отца) [2]. Другая — 
на пути к власти переживет разочарование и трагедию. 
В 1864 году Дагмар была выбрана для наследника рус-
ского престола Николая Александровича, однако через 
год скоропостижная болезнь и смерть нарушила планы. 
Все могло бы так и закончиться, если бы не счастливый 
случай, что следyющий сын императора Александра II, 
а теперь цесаревич Александр Александрович при вы-
боре невесты сделает выбор в пользу юной Марии-Даг-
мар. Так в 1866 году, через три года после замужества 
старшей сестры Александры, юная Мария вышла замуж 
за цесаревича Александра, а в 1881 году после смерти 
Александра II они были объявлены императором Алек-
сандром III и императрицей Марией Федоровной, а че-
рез два года появился наследник русского престола 
будущий Николай II. Жизнь сестер вначале была схожа 
[3, с. 58]. Но каждая из этих них прошла свой тернистый 
путь. Александра не познала в браке любви и предан-
ности супруга (у  принца было большее количество 
любовниц, о  которых знала жена, всю свою нежность 
и  внимание она подарила детям и  благотворительно-
сти. Королева была одним из  инициаторов создания 
Красного Креста, занималась Армией Попечительско-
го совета, создавала общественные программы, сре-
ди которых особо хотелось выделить то, что во время 
англо-бурской войны по ее инициативе было выделено 
судно под госпиталь.

Ее младшая сестра, русская императрица не уступа-
ла в  этом вопросе, являясь руководителем Института 
императрицы Марии, куда входило множество учеб-
ных заведений, приютов, богаделен и  т. д., возглавляла 
Красный Крест в  России, брала шефство над полками 
в армии. Но в отличии от сестры Александры, супруже-
ская жизнь у нее сложилась счастливо, император души 
не чаял в жене, вместе они посещали театры, выставки, 
создали придворный оркестр, Русский музей, покрови-
тельствовали художникам, вечерами в  семейном кругу 
устраивали небольшие музыкальные спектакли. Даже 
военные смотры, парады и охоту супруги посещали вме-
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сте. Александр III ценил в императрице не только ее тон-
кую душевную организацию, уют, который царил в  се-
мье, но и политическую интуицию, природную мудрость, 
организованность и умение разбираться в окружающих 
людях. В  отличие от  сестры Марию Федоровну ждали 
трагические испытания, она переживет мужа, смерть 
детей и внуков, крушение империи, лишения и скитания 
в конце жизни. Однако в годы революции именно стар-
шая сестра, вдовствующая к  тому времени английская 
королева Александра, благодаря упорству и  влиянию 
сможет уговорить сына Георга V отправить за родствен-
никами в Крым корабль, который и доставит их сначала 
в Англию, а потом последние годы жизни две сестры бу-
дут проводить в Дании.

Сама по себе страна, в которой они выросли и сфор-
мировался их характер, также отличалась от  других 
европейских государств. Дания даже по  меркам Евро-
пы небольшое государство, в  результате войн начала 
XIX века еще больше сократилась. Она была проникнута 
духом свободы и демократии, между правителя и наци-
ей не было большого разрыва, все друг друга прекрасно 
знали, это была большая датская семья. Любовь и  пре-
данность к стране и народу обе принцессы пронесли че-
рез всю жизнь, не зря после того как остались вдовству-
ющими королевами, Александрой был приобретен дом 
в  Дании, где они часто встречались с  сестрой. На  про-
тяжении всей жизни, они очень часто посещали Данию, 
уже будучи замужем и совместно с супругами, управля-
ли могущественными империями находили время посе-
тить родину. Дания, по воспоминаниям современников, 
собирала всю большую европейскую семью. Летом туда 
съезжались Александра и  Эдуард Уэльские, Мария Фе-
доровна и  Александр III, греческая король Георг I и  его 
супруга королева Ольга Константиновна (двоюродная 
сестра русского императора), всех их сопровождали 
взрослые дети, которые к  тому времени породнились 
с монархиями Германии, Австрии, Швеции, Норвегии. Та-
ким образом, в «тесном» семейном кругу за чашкой чая 
вершились судьбы европейской политики.

Между сестрами также была тесная духовная связь. 
К  сожалению, воспоминания и  дневники Александры 
Датской не  сохранились, были уничтожены по  ее рас-
поряжению. Но  письма принцессы Дагмар являются 
свидетельством того, что сестры состояли в постоянной 
переписке друг с  другом. Заметим, что на  примере од-
ного лета 1915 года, с учетом технологий коммуникации 
начала ХХ века, а также разгара Первой мировой войны, 
обмен письмами был систематический, вот несколько 
выдержек из  дневников Дагмар (императрицы Марии 
Федоровны): «1/14 июля. Всю первую половину дня пи-
сала в  саду письмо Аликс и  Вальдемару…», «8/21июля. 
…А[ндерсен] уезжает сегодня вечером, поэтому я писа-
ла целый день письмо Вальдемару в саду, очень жарко. 

Отослала свое письмо Аликс…», «28  июля/ 10  августа. 
…Потом пришло милое письмо от Аликс, которое меня 
снова немного вернуло к  жизни…», «12/25  августа. . 
Прекрасная погода, сидела все предобеденное время 
в  саду и  писала Аликс, что было очень приятно…» [4, 
с. 12]. Отметим, что связь с Данией императрица не те-
ряла никогда, из приведенных выше цитат писем выде-
лим… «писала письмо Вальдемару». А вот уже в декабре 
находим в дневниках следующую запись «9/22 декабря. 
…Приняла Хансена, который привез мне письмо от Кри-
стиана. Он был также в Стокгольме и Норвегии.» [5, с. 15]. 
Символ Дании, ущемленной в своих правах преследовал 
русскую императрицу всю жизнь, даже в  глазах своего 
сына императора Николая II, она постоянно обращала 
внимание на  нее. Во  время Первой мировой войны [6, 
с. 114], она являлась посредником между Данией и Рос-
сией в том, чтобы переправить русских военнопленных 
в  Данию, однако император затягивал решение этого 
вопроса «…мне непонятно — почему, ведь это делается 
из чувства христианского милосердия и не будет ниче-
го стоить, так как датчане подготовили все за свой счет. 
Я надеюсь, что после твоего приказа военному министру 
дело наконец сдвинется с  места» [7]. Кроме того, хода-
тайствовала о гражданах своей родины перед сыном «…
датчан после их лояльной службы в  течение всех этих 
лет совершенно несправедливо одним махом изгоняют 
из  России, как если  бы они были разрушителями. Сло-
вом, ты увидишь сам, что надо сделать» [7].

А  ведь в  середине XIX  века никто не  мог подумать, 
что маленькое скандинавское государство войдет 
в  большую семью европейских монархий и  сосредото-
чит в своих руках много направления внешней полити-
ки. По крайней мере, ни в Великобритании, ни в России 
об этом не думали. На протяжении всего XIX века (более 
ранний период не  входит в  данное исследование), все 
династические браки наследников престола как в  од-
ной, так в  другой стране были исключительно связаны 
с  немецкими принцессами [8]. Однако именно браки 
принца Уэльского Эдуарда и  цесаревича Александра 
прервали эту традицию. И  хотя невесты из  Скандина-
вии, в  том числе из  Дании были «привлекательны» для 
европейских наследников, так как обладали древними 
корнями, прекрасным здоровьем, выросшие в северных 
широтах, спокойно привыкали к жизни в средней Евро-
пе, а также немаловажным фактом, было то, что Дания, 
будучи небольшим государством, имела мало возмож-
ностей и  амбиций. В  следствии чего и  невесты, воспи-
танные в скромности и отсутствии роскоши, а также их 
родственники не будут претендовать на ведущие пози-
ции при новом дворе и активно вмешиваться в полити-
ческие вопросы.

Что  же касается Российской стороны, то  брак с  дат-
ской принцессой снимал остроту антинемецких на-
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строений в  стране, а  также складывалась надежда, что 
две сестры породнят и  помогут наладить отношения 
между Великобританией и  Россией. Но  и  не  будем за-
бывать, что данный брак закреплял Россию на  Балтике 
еще больше. С Великобританией все было сложнее, так 
как первоначально королева Виктория искала невесту 
сыну по традиции среди немецких принцесс, и датский 
дом не  рассматривался вовсе, о  чем даже попросила 
свою дочь — кронпринцессу прусскую Викторию, кото-
рая в свою очередь по стечению обстоятельств именно 
обратила внимание на  старшую дочь Кристиана IX — 
Александру, красивую, очаровательную, добродушную. 
В  письме сестра наследника даже писала, что «все эти 
качества представляют интерес для Берти» (так в семье 
звали Эдуарда), «хотя я  как пруссачка не  желаю, чтобы 
он женился на ней…повторюсь, что союз с Данией будет 
для нас бедой» [3]. Несмотря на  такие доводы, послед-
нее слово осталось за королевой и она решила в пользу 
Александры, выбор был верным, всю жизнь их связыва-
ли теплые отношения, Великобритания также приняла 
новую принцессу благожелательно.

Необходимо заметить, что в  описанные временные 
рамки этой статьи, европейская позиция Дании изме-
нилась. Если датско-прусская война 1848–1850  годов 
(активная фаза, но  отголоски войны продолжались 
до 1852 года) закончилась при поддержке ведущих дер-
жав Европы поражением Пруссии и  победой Дании, 
то борьба 1863–1864 годов, вылившаяся в войну с Прус-
сией за  Шлезвиг, Гольштейн, Лауенбург закончилась 
поражением Дании. В  этой сложнейшей ситуации, как 
и  20  лет назад, датская монархия решила искать под-
держки у  великих держав, таких как Великобритания 
и  Россия, но  новыми методами — выбор пал на  дина-
стические браки. Кристиан IX наделся, что Александра 
и Дагмар будучи женами наследников престола смогут 
оказать влияния на царствующих родственников — ко-
ролеву Викторию и  Александра II. Дух ненависти к  Гер-
мании сопровождал женщин всю жизнь. На  данном 
этапе не обладая властью, да и их мужья пока не игра-
ли весомой роли, все их попытки остались на  бумаге, 
но прочувствовать их эмоции можно путем обращения 
к  сохранившимся письмам Дагмар: «родине нанесены 
глубокие раны этими отвратительными пруссаками» [9, 
с.  34]. Дальше мы встречаем письмо к  самому импера-
тору: «я обращаюсь к Вам с просьбой употребить Вашу 
власть, чтобы смягчить те ужасные условия, которые за-
ставили Папа принять жестокие германцы…Я прощу Вас 
о помощи и защите, если это возможно, от наших ужас-
ных врагов» [9, с. 78]. Заметим, что это было еще до того 
как Дагмар стала русской великой княгиней, женой на-
следника. Это говорит о силе ее характера, уверенности, 
а далеко не скромности. Так что, если надежды на покор-
ных и скромных датских невест и были ранее, то теперь 
можно было о них забыть.

Из  вышесказанного можно сделать вывод, что вы-
бранные невесты для русского и  английского наслед-
ников престола обладали сильным характером, пре-
красным образованием, позволявшим им разбираться 
в  политических перипетиях европейской политики, 
а  также семейным связям, которые тесно их объеди-
няли со  многими европейскими монаршими дворами. 
Помимо прочего, пережитый крах датской дипломатии 
в отношениях с Пруссией и возникшее негодование про-
никло в семью датского короля и его детей, что наложи-
ло отпечаток и  на  юные девичьи настроения. Данный 
аспект позволяет нам говорить о том, что обе принцессы 
как Александра, так и  Дагмар с  юности питали к  Прус-
сии, а потом и Германии постоянную антипатию. Вступив 
на  российский престол Мария Федоровна в  1881  году 
вместе с  Александром III она конечно  же оказывала 
на императора влияние, будучи в прекрасных с ним от-
ношениях. Этому мы находим доказательства и  в  рез-
ко изменившемся внешнеполитическом курсе России. 
Долгие десятилетия Россию и  немецкие земли (после 
1871  года Германию) связывали дипломатические от-
ношения, династические браки, торговые отношения, 
но  именно в  последней четверти XIX  века начинаются 
складываться противоречия, наступает полоса охлаж-
дения. Что приводит в конечном итоге к формированию 
в  Европе двух противоборствующих военно-политиче-
ских блоков, в  центре одного стояла Германия, по  дру-
гую сторону, в  другом блоке Россия. Так многовековое 
сотрудничество России-Германии прекратилось и выли-
лось уже в ХХ веке в две кровопролитные войны (Первая 
мировая и Вторая мировая). Таким образом, вектор меж-
дународных отношений в Европе резко поменялся. Не-
далеки враги, такие как Франция стали ближе к России. 
А ведь Франция являлась союзником Дании. В воспоми-
наниях С. Ю. Витте мы находим следующее: «дипломати-
ческие способности императрицы — главное достояние 
империи» [10, с. 520]. Необходимо также упомянуть, что 
в  этот период времени и  особенно успешно наступила 
полоса потепления во  взаимоотношениях Великобри-
тании и России, которые приведут к подписанию союз-
ного договора в 1907 году, который завершит создание 
Антанты в  Европе. А  ведь именно первое десятилетие 
ХХ века — это период правления Александры и Эдуарда 
в Великобритании. Таким образом, семейные отношения 
сыграли не последнюю роль в налаживании русско-бри-
танских отношений.

В итоге, отметим, что роль датского следа в династи-
ческих браках Европы в  конце XIX  века, а  именно в  та-
ких странах как Россия и  Великобритания значителен. 
Благодаря им, резко поменялся курс внешнеполитиче-
ской стратегии обоих государств. Судить о  том благо-
желателен ли был его исход для европейского развития 
сложно, мы знаем, что история не знает сослагательно-
го наклонения, но  и  отрицать, что русско-германские 
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разногласия не  изменили расстановку сил, приведших 
к  войне тоже не  стоит. Именно стечение исторических 
обстоятельств привели к русскому и английскому трону 
представителей датской семьи, которые питали нена-
висть к  немецкой политике. Следует также сказать, что 

влияние двух сестер на  принятие политических реше-
ний как во  внешней политике, так и  оказания влияния 
на  внутреннеполитическое руководство державами 
в начале ХХ века требует дальнейшего серьезного изу-
чения.
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Аннотация. В статье анализируется научное наследие известного историка 
и  этнографа народнического направления А. А. Макаренко, отбывавшего 
политическую ссылку в Енисейской губернии. Раскрывается его концепция 
сибирского крестьянства через призму эволюции народнического миро-
воззрения. Делается вывод, что она была заострена против либерально-об-
ластнической концепции, отрицавшей генетическую связь культуры сибир-
ского крестьянства с  общерусской. Основная мысль, которая развивается 
в трудах Макаренко, заключается в том, что сибирская культура, сохраняя 
русское ядро, представляла новую целостность, явившуюся результатом 
синкретизма с культурой коренного населения Сибири.

Ключевые слова: крестьянство, языческие пережитки, праздничная культу-
ра, народная медицина, крестьянский календарь, сибирское областниче-
ство.

Среди плеяды ярких ученых, открывших миру не-
известные страницы жизни сибирского крестьян-
ства, важное место занимает имя этнографа Алек-

сея Алексеевича Макаренко. Его путь в  отечественную 
науку не  был похож на  биографии кабинетных ученых, 
шедших к  своей цели через получение академических 
званий и регалий. Его привела в науку революционная 
стезя, на  которую он вступил в  годы своей молодости, 
совпавшей с пиком народовольческого движения. Мака-
ренко повторил путь многих участников революционно-
го движения второй половины XIX в., ставших видными 
учеными-этнографами — Д. А. Клеменца, Э. К. Пекарско-
го, Ф. Я. Кона, В. Г. Тан-Богораза, В. С. Арефьева, С. П. Шве-
цова. Их интерес к этнографии, изучавшей истоки народ-
ной культуры, отвечал стремлению понять насущные 
нужды народа, его жизненные и духовные потребности. 
Такой подход базировался на просветительских основах 
мировоззрения народнической интеллигенции, горя-
чей вере в преобразовательную силу науки, убеждении 
в том, что общественный прогресс резко ускорится, если 
«наука поторопится заглянуть во  все лачуги и  предло-
жит народу весь запас знаний, добытых ею».

Алексей Алексеевич родился в семье полкового чи-
новника в  Харькове. В  детстве столкнулся с  крайней 
нуждой. Ему приходилось самому добывать хлеб, ра-
ботая нянькой в  чужих семьях, мальчиком в  трактире, 
учеником в кузнице. При поддержке сестры ему все же 
удалось в  1881 г. окончить Харьковское реальное учи-
лище. Но дальше учиться не пришлось, он был захвачен 
водоворотом революционной борьбы. В 1881 г. он вме-
сте с  участниками кружка В. Данилова вел пропаганду 
среди крестьян Тамбовской губернии. По возвращению 
в Харьков был арестован, но вскоре выпущен на поруки 
родных. Однако первые неудачи не ослабили энтузиазм 
молодого революционера, и  Макаренко продолжает 
участвовать в  деятельности народнических кружков 
вплоть до второго ареста в 1885 году. За распростране-
ние революционно-пропагандистских изданий он был 
приговорен к  административной высылке в  Восточную 
Сибирь.

В  1886 г. Макаренко был назначен на  поселение 
в с. Ужурское Ачинского округа Енисейской губернии. 
Здесь он с товарищами по ссылке П. К. Пешекеровым, 
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Summary. The article analyzes the scientific heritage of the famous 
historian and ethnographer of the Narodnik trend A. A. Makarenko, 
who served a political exile in the Yenisei provinceю. Its concept is 
revealed his concept of the Siberian peasantry through the prism of the 
evolution of the Narodnik worldview. It is concluded that it was pointed 
against the liberal-regional concept, which denied the genetic link 
between the culture of the Siberian peasantry and the all-Russian one. 
The main idea that develops in Makarenko’s works is that the Siberian 
culture, while preserving the Russian core, represented a new integrity 
that was the result of syncretism with the culture of the indigenous 
population of Siberia.

Keywords: peasantry, pagan remnants, festive culture, folk medicine, 
peasant calendar, Siberian Oblastnichestvo.

ИСТОРИЯ

27Серия: Гуманитарные науки №3 март 2020 г.



Б. Ю. Рыдзеевским, В. Н. Кудряшевым, Г. Д. Синевым, 
А. М. Новиковым образовал коммуну. На  общие день-
ги они купили лошадь, орудия труда и  распахали 3 
десятины. Решение завести крестьянское хозяйство, 
как вспоминал Пешекеров, было принято не  столько 
для обеспечения материальных нужд (шестирублево-
го пособия ссыльным вполне хватало, учитывая де-
шевизну продуктов в Ужуре), сколько для того, чтобы 
«быть ближе, сходиться с крестьянами» [3, л. 10]. Дру-
гими словами, завоевать доверие крестьян, которые 
с  некоторым подозрением относились к  политиче-
ским ссыльным.

Поскольку запашка была небольшая, а  работников 
в  коммуне было 6 человек, то  посевную и  уборку они 
заканчивали рано и в свободное время помогали мало-
обеспеченным крестьянам. Хозяйственные успехи ком-
мунаров (урожайность у них в 1,5 раза превышала кре-
стьянскую), а,  главное, их искреннее стремление быть 
полезными крестьянам, привели к тому, что вскоре они 
завоевали их полное расположение. Их авторитет сре-
ди селян стал настолько непререкаемым, что по  всем 
вопросам, и  особенно тем, что вызывали крестьянские 
споры, они обращались к Макаренко и его товарищам. 
В  1894 г. Макаренко и  Пешекеров активно выступили 
на  стороне ужурских крестьян, поддержав их в  отказе 
от  уплаты незаконно увеличенных податей. За  это оба 
были высланы в отдаленные волости. Новым местом по-
селения Макаренко было назначено с. Казачинское Ени-
сейского округа, где он оставался до  окончания срока 
ссылки в 1899 г.

Соприкосновение с народной жизнью в ее повсед-
невной обстановке, которая далеко не во всем совпа-
дала с представлениями, почерпнутыми из пропаган-
дистской народнической литературы, стало важным 
рубежом в  эволюции мировоззрения Макаренко. Он 
выступает не  сторонним наблюдателем, а  таким  же, 
как и  крестьяне — работником. Наравне с  ними па-
шет, сеет, жнет, косит, корчует лес. Перенимает хо-
зяйственный опыт у  крестьян и  учит их методам на-
учной агрономии (отсортировки семян для борьбы 
с  головней), применяет механические орудия (скон-
струированную совместно с товарищами пароконную 
молотилку), занимается огородничеством, вместе 
с  крестьянами участвует в  помочах (совместной ра-
боте по  оказанию хозяйственной помощи кому-либо 
из  членов сельской общины), работает на  золотых 
приисках. Вместе со своими товарищами по ссылке он 
устроил в Ужуре школу для крестьянских детей, в ко-
торой они обучали грамоте по методике Л. Н. Толсто-
го, занимался медицинской практикой, пропагандой 
санитарных знаний, благодаря чему среди местных 
крестьян заметно снизилась заболеваемость эпиде-
мическими болезнями.

Для некоторых ссыльных революционеров встре-
ча с  реальным, а  не  вымышленным народом неред-
ко приводила к  крушению интеллигентских иллюзий 
о «шоколадном мужике» и навсегда «излечивала» от на-
родолюбия. Макаренко  же она не  только не  отвратила 
от  демократических установок народнической идеоло-
гии, но способствовала наполнению их более глубоким 
содержанием, пониманием того, что прежде чем учить 
народ, надо познать глубинные культурные коды народ-
ной жизни, излечиться от  интеллигентского снобизма, 
прямолинейного представления о том, что народ темен, 
живет в дремучих предрассудках. Достаточно его от них 
избавить, и  это приведет к  всеобщему благоденствию. 
Жизненный опыт Макаренко, стал по его собственному 
признанию, «действительной школой», которая «облег-
чила пути взаимного понимания и  тесного сближения 
с народом». «В ней мы, политические изгнанники, черпа-
ли полной мерой познания материального быта, духов-
ного его творчества, его психики и  чаяний», — призна-
вал он позднее в своих воспоминаниях, написанных для 
Восточносибирского отдела Русского географического 
общества [1, с. 102].

Новое понимание базировалось на глубоко научном 
подходе к  изучению хозяйственно-экономических, со-
циальных и  психоментальных основ народной жизни, 
которые давала этнографическая наука начала ХХ века. 
И хотя Макаренко не имел профессионального образо-
вания в  этой области, но  его искренняя увлеченность 
изучением сибирского крестьянства, природный талант 
наблюдателя и дар публициста делают его труды ярким 
явлением в  отечественной историографии и  этногра-
фии. Известный историк сибирской культуры М. К. Аза-
довский ставил Макаренко в ряд основоположников на-
учной традиции изучения русского населения Сибири, 
утверждая, что «в сущности, только с работ Макаренко 
и  начинается настоящее систематическое научное изу-
чение русской народности в Сибири» [1, c. 105].

Тематика трудов Макаренко достаточно широка 
и  включает вопросы хозяйства, быта, верований, на-
родной медицины, обрядов, фольклора русского зем-
ледельческого населения, положения приисковых ра-
бочих. Толчком, который заставлял народника взяться 
за  исследования той или иной темы, нередко служили 
непосредственные нужды крестьянского населения. 
Например, очень остро в  сибирской деревне стояли 
вопросы оказания медицинской помощи. В Сибири в от-
личие от европейской России не было земств, которые 
взяли на себя организацию здравоохранения в деревне. 
На всю губернию с населением около полумиллиона че-
ловек в 1880-е гг. приходилось всего 54 врача, подавляю-
щая часть которых работала в городах. Крестьянское же 
население практически было лишено квалифицирован-
ной медицинской помощи и  выживало, как могло, соз-
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дав уникальную систему народной медицины, в которой 
причудливо сочетались как рациональные знания, осно-
ванные на многовековом опыте, так и суеверия.

Макаренко обращается к  теме народной медицины 
не из абстрактного научного интереса, а для того, чтобы 
собранные им материалы привлекли внимание меди-
цинской общественности. «Если “Материалы” Ужурской 
волости, в  совокупности с  другими подобными пробу-
дят в ком искреннее желание послужить народу на этом 
высоком поприще; если в  частных общественных уч-
реждениях и в отдельных личностях вызовут сочувствие 
к  бесцельно погибающему меньшему брату …, то  они 
выполнят свое назначение». «Нужно скорее идти на по-
мощь сибиряку. Это мое единственно основное желание, 
на изменение которого я не соглашусь», — призывал он 
в предисловии к своему труду [4, c. 60].

Материалы, записанные Макаренко со слов крестьян 
Ужурской, Шарыповской, Назаровской волостей, прак-
тиковавших лечение методами народной медицины, 
были классифицированы автором по разделам: «Общие 
болезни», «Народное акушерство», «Народное кормле-
ние грудных детей», «Детские и женские болезни». А так-
же включали приложение из описания травяных сборов, 
применяемых в народной медицине и гербария лечеб-
ных трав, который был передан в Общество врачей Ени-
сейской губернии.

Ценность исследования Макаренко заключается 
не  только в  самих материалах, дающих живую картину 
народных знаний об  анатомии человека, фармацевти-
ке, акушерстве, педиатрии, гигиене, но  и  в  том, что ав-
тор рассматривает их как органическую часть народно-
го мироощущения, главной чертой которого является 
мифологизация природы, социума и  человека. Так он 
приводит пример, что крестьяне называли целый ряд 
физических недугов «кумушкой», отождествляя их с ду-
хом женщины, которая вселяется в  человека, исключи-
тельно для того, чтобы мучить его. «Она носится по свету 
невидимой стеной (тенью) и сеет свою пагубную порчу 
исподтишка, незаметно для встретившего ее «каждо-
денно» трясет его, то  с  попередышками — поденно … 
На двенадцать манеров кумушка берет людей» [4, c. 62]. 
Макаренко видел в этом проявление рудиментов языче-
ского анимизма, которые стойко держались в сознании 
сибирского крестьянства, несмотря на все усилия церк-
ви искоренить их. Близость к природе формировала об-
разное видение мира, в котором царили добрые и злые 
духи, влиявшие на жизнь человека. Не последнюю роль 
в консервации языческих элементов, по мнению учено-
го, играла и близость русских крестьян с коренным насе-
лением Сибири, среди которого сильное влияние имел 
шаманизм, утверждавший, что все в мире наделено ду-
шой, в том числе и болезни.

Теме языческих пережитков в  крестьянском со-
знании посвящена и  заметка «Почитание огня у  кре-
стьян-сибиряков Енисейской губернии», где приводит-
ся материал о  сохранении культа «деревянного огня» 
у крестьян Ужурской, Казачинской, Маклаковской, Ялан-
ской и Пировской волостей. «Деревянный огонь» — это 
огонь, добывающийся путем трения кусков дерева друг 
о друга. Ему крестьяне предавали магическую силу очи-
щения и применяли для окуривания скота от эпизоотий, 
а  также для борьбы с  эпидемиями. Макаренко считает, 
что архаический способ добывания огня является сви-
детельством того, что в ХХ в. крестьяне предавали огню 
такое  же сакральное значение, как и  в  глубокой древ-
ности [5]. При этом он замечает, что этот обычай чаще 
встречается в деревнях старожилов Енисейского округа, 
где ядро постоянного населения сложилось в XVII в. Го-
раздо реже он встречается в деревнях, где преобладали 
переселенцы, заселившиеся в  более поздний период 
XIX–ХХ вв.

Важной вехой в  научном творчестве Макаренко 
стала его работа «Сибирский народный календарь» 
(СПб.,1913), в  которой были обобщены уникальные 
сведения о  хозяйственной и  культурной жизни сибир-
ского крестьянства. Народные календари являлись 
традиционной формой, в  которой аккумулировались 
знания о  природе, необходимые для земледельческих 
работ: наблюдения за  сезонными климатическими ко-
лебаниями, цикликой сельскохозяйственных культур, 
вскрытием и разливами рек, поведением животных и т. д. 
Однако календари регламентировали не  только хозяй-
ственную деятельность крестьянина. Буквально вся об-
щественно-культурная жизнь деревни строго подчиня-
лась календарным ритмам: праздники, свадьбы, обряды, 
религиозные ритуалы. По сути, календари являлись эн-
циклопедией народной жизни. К тому же кроме практи-
ческих знаний они отражали еще и мировоззренческое 
осмысление жизни, выражая социальные и  моральные 
нормы, определявшие поведение в крестьянской среде.

Календарь Макаренко явился результатом сведений, 
собранных народником во  время своего пребывания 
в  местах ссылки — в  селах Ужурском и  Казачинском, 
экспедициях по  Приангарью в  1904 г., Минусинскому 
уезду в 1906 г., Енисейскому уезду и Туруханскому краю 
в 1907–1908 гг., Амурской области в 1910 году. Таким об-
разом, ареал, охваченный исследованиями Макаренко, 
включал значительную часть Восточной Сибири и Амур-
ский край, что позволяет считать его данные достаточно 
репрезентативными для характеристики обще сибир-
ских календарных представлений крестьян.

Свою цель Макаренко видел в том, чтобы обобщить 
и  систематизировать накопленный материал, расши-
рить поле исследования общерусского народного ка-
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лендаря, благодаря введению в  оборот региональных 
материалов по  Сибири, «перебросить мост между про-
стонародным календарем Сибири и его родоначальни-
ком — календарем русского народа Европейской Рос-
сии» [8, c. 13].

Исследование Макаренко актуализировало острый 
в  общественно-политической и  научной проблематике 
вопрос о  месте Сибири в  общероссийском историче-
ском и культурном пространстве. Еще ранее в 1908 г. Ма-
каренко высказал свою позицию по нему в совместной 
с Д. А. Клеменцем рецензии на сборник «Сибирь, её со-
временное состояние и нужды» (СПб., 1908). В рецензии, 
опубликованной под псевдонимом «Альтерно», оспари-
валась генеральная идея областничества об особом эт-
ническом типе сибиряка, отличном от русского, на кото-
рой базировалась концепция сибирского сепаратизма. 
Клеменц и Макаренко, отстаивая единство историческо-
го пути развития Европейской России и Сибири, утвер-
ждали, что нельзя «отмежевываться от  русской культу-
ры и пытаться сделать невозможное — создать особую 
культуру, особую нацию». «Сибирь разовьет в себе куль-
туру, но  это будет, повторяем, культура общеевропей-
ская; она будет разрабатывать местную жизнь, изучать 
местную природу, будет брать оригинальные свои мест-
ные темы для создания искусства, но это будет культура 
не сибирская, а европейская и нераздельная с общерус-
ской. Стремление отмежеваться от русской культуры бу-
дет невозможно» [2, c. 27–28].

Макаренко показывает на  многочисленных приме-
рах общее значение примет природных явлений, по ко-
торым ориентируют сельскохозяйственные работы кре-
стьяне, как Сибири, так и европейской части, общность 
обрядов, праздников, верований. Отличия сибирского 
календаря связано, главным образом, с  более поздни-
ми сроками сельскохозяйственных работ и спецификой 
хозяйственного уклада сибиряков — комплексным его 
характером, включавшим такие виды хозяйственной де-
ятельности, как охота, рыболовство, деревообработка. 
Сибирские крестьяне, также как и их российские собра-
тья, отмечали общие православные праздники — рож-
дественские и  крещенские, масленицу, Благовещение, 
пасху, дни святых православного пантеона. Хотя у  них 
были и чисто сибирские праздники: Дмитрия Солунско-
го (26  октября), отмечаемый как день завоевания Си-
бири, местных святых Иннокентия Иркутского, Василия 
Мангазейского.

Макаренко отмечает, что в Сибири сохраняются такие 
праздники, которые в  центральной России уже давно 
стали архаикой. Они связаны с  отголосками языческих 
верований. Например, праздник «Сорока мучеников», 
который напоминал древний обычай «кликанья весны», 
и сопровождался кое-где оргиями. Он приводит пример 

существования среди сибиряков молитвы в  честь свя-
того Петра, считавшегося покровителем рыбного про-
мысла, указывая, что она сохранилась только в Сибири, 
хотя была известна в  общерусских церковных канонах 
с  XVII  в. и  сопровождалась жертвоприношениями [8, c. 
66]. Однако в коренной России к концу XIX в. эта молит-
венная и обрядовая практика уже была забыта.

Своеобразие сибирской праздничной культуры за-
ключалось также в том, что в религиозных праздновани-
ях наряду с  русскими крестьянами принимало участие 
и  крещеное коренное население. Макаренко приводит 
пример, как в Ужур на празднование Петрова дня съез-
жались жители Кизильской степной думы. Они одева-
лись в  свои лучшие национальные костюмы, угощали 
русских крестьян аракой, пели друг другу величания, 
русская и хакасская молодежь смешанными парами кру-
жились в танцах и пели национальные песни [8, c. 68].

Подводя итог своему исследованию, Макаренко при-
ходит к выводу, что календарь сибирского крестьянства 
представляет собой в значительной степени «перепев» 
великорусского народного календаря. «Это доказыва-
ется как всем существом и содержанием сибирского ка-
лендаря, его основными типичными чертами … и спосо-
бами дне исчисления, так и сведениями, подчерпнутыми 
из  описания простонародных календарей различных 
русских авторов», — пишет ученый [8, c. 117]. Он называ-
ет сибирский календарь «осколком», русского, занесен-
ным в  Сибирь выходцами из  России. На  его эволюцию, 
по  мнению Макаренко, повлияли: изолированность 
русского земледельческого населения Сибири, поэто-
му в нем сохранились такие даты и праздники, которые 
уже давно утратили свое значение в  коренной России; 
тесное общение с коренным населением; разнообразие 
топографичесих и  климатических особенностей реги-
она. Всё это предало ему специфические черты, сделав 
«сибирский народный календарь несколько отличным 
от российского».

Макаренко установил, что общее количество празд-
ничных дней в  году в  сибирской деревне, считая глав-
ные церковные праздники, полу праздники (когда ра-
боты прекращаются только на неполный день), местные 
«съезжие» составлял 130–135 дней, то есть, третью часть 
года. В пересчете на денежную стоимость потери на од-
ного человека составляли от 34 до 54 руб. или от 23,5% 
до 37% дней календарного года и расхода на материаль-
ные средства. С одной стороны, длительные праздники 
можно рассматривать как нерациональную организа-
цию крестьянского хозяйственного и  общественного 
быта. Огромные деньги тратятся непроизводительно, 
не  инвестируются в  хозяйство, просто прогуливаются. 
Именно так подходили к  оценке этой хозяйственной 
традиции русского крестьянства многие либеральные 

ИСТОРИЯ

30 Серия: Гуманитарные науки №3 март 2020 г.



экономисты, видя в  этом лишь следствие невежества 
и дикости российской деревни, лености русского мужи-
ка. Отсюда они выводили и низкий уровень жизни кре-
стьян.

Макаренко, согласен, что организация хозяйствен-
ной и  общественно-культурной жизни русского кре-
стьянства оставляет желать лучшего, однако справед-
ливо указывает на то, что условия крестьянской жизни 
в коренной России, а тем более, в Сибири, очень сильно 
отличаются от западноевропейских, которые считались 
в либеральной литературе эталоном. Короткий сельско-
хозяйственный год не позволяет крестьянам равномер-
но распределять трудовую нагрузку. В разгар короткой 
страды крестьяне трудятся по  16–18 часов, в  тяжелей-
ших условиях летнего зноя, задыхаясь от жары и мошки. 
Весной — изматывающий физический труд при вспаш-
ке и  бороньбе, корчевание леса по  крутым угорам; зи-
мой — рубка дров, молотьба в лютые морозы, промысел 
в тайге и на реке, сопряженный с опасностями для жиз-
ни; исправление трактовых дорог; ямская гоньба. Таковы 
суровые реалии крестьянской жизни, которые Макарен-
ко испробовал сам. «Есть отчего “заломить” пояснице, 
телу и душе потребовать праздничного отдыха и явиться 
желанию “погулять”», — подытоживает автор [8, c. 122].

Позиция народника заключается в  том, что надо 
не укорять крестьян в невежестве и лености, а изменить 
условия крестьянского труда, облегчить его с помощью 
механизации, для чего обеспечить доступные кредиты, 
развивать хозяйственную и культурную инфраструктуру 
на селе. А для этого необходима поддержка власти и той 
части российской интеллигенции, которая чувствует от-
ветственность за  судьбы народа. Пока  же эти условия 
остаются неизменными, то  и  потери в  производитель-
ности труда будут оставаться значительными. Попутно 
заметим, что в  новейшей зарубежной историографии 
большое количество праздников у русских крестьян так-
же объясняется экстремальными условиями хозяйство-
вания. А коллективные празднования, во время которых 
«проедались» огромные излишки, рассматриваются как 

своего рода инвестиции в общественную солидарность, 
которая служила неким страховочным фондом для чле-
нов общины [14,15].

Значение труда Макаренко состоит в том, что он фак-
тически первым ввел в научный оборот систематизиро-
ванный материал о календарных представлениях сибир-
ских крестьян. Для европейской части страны подобные 
исследования были проведены в  трудах И. Сахарова, 
И. Снегирева, А. Потебни, и других [9,10,12]. Для Сибири 
отдельные сведения о  календарных приметах и  празд-
никах содержались в работах, посвященных общим во-
просам экономики и культуры региона.

Исследование Макаренко о  сибирском народном 
календаре получило высокую оценку в  академических 
кругах. Оно было трижды премировано Русским гео-
графическим обществом, Академией наук и  Томским 
университетом, став для современников настоящим 
открытием многогранной и  богатой духовной жизни 
сибирского крестьянства. Отмечая значение труда Ма-
каренко, один из рецензентов сравнивал его с «эпопеей, 
которая нравится своей величавостью, архаичностью 
и  которую хочется изучать, исследовать как сокровищ-
ницу русской народной культуры».

Основные выводы ученого о  духовно-культурном 
облике сибиряка кардинально расходились с утвержде-
ниями известного сибирского историка областническо-
го направления А. П. Щапова, подчеркивавшего негатив-
ное влияние на русских крестьян коренного населения, 
которое вело к «осибирячиванию», то есть к утрате ис-
конных национальных культурных традиций. Макарен-
ко не  отрицал определенного влияния коренных си-
бирских народностей на  русское население, но  считал, 
что оно не изменило этнический и культурный генотип, 
а,  напротив, даже усилило русский национальный эле-
мент. Синтез различных этнических культур, по мнению 
ученого, это проявление не  «расслабления, а  могучего 
инстинкта народа», способного интегрировать элемен-
ты иной культуры.
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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЯХТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
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Аннотация. В  статье представлен анализ деятельности отделения Рус-
ско-Китайского банка, территориально расположенного на землях Кяхтин-
ской слободы г. Троицкосавск конца XIX — начала XX вв., представляющих 
в  настоящее время территорию современной Бурятии. Подробно рассмо-
трена практическая деятельность банковского отделения, способствующая 
осуществлению эффективной торговли с Монголией и Китаем. Финансовая 
деятельность отделения позволила не  только увеличить товарооборот, 
но и усилила политическое влияние Российской империи на сопредельных 
территориях.

Ключевые слова: Русско-Китайский банк, Кяхта, г. Троицкосавск, Кяхтинская 
слобода, трансграничная торговля, золотодобыча, транзит чая.

История организации и развития банковского дела 
в  приграничных районах Российской империи 
в  конце XIX — начале XX  вв. представляет несо-

мненный интерес для исследователей. Анализ архив-
ных источников о  спектре предоставляемых банком 
кредитно-финансовых услуг, степени их доступности 
населению, количестве отделений и сословной принад-
лежности клиентов позволяет оценить уровень эконо-
мического развития и  специфику торгово-промышлен-
ной направленности регионов.

Задачей данной статьи является анализ работы от-
деления Русско-Китайского банка, расположенного 
на  территории Кяхтинской слободы г. Троицкосавск 
(ныне г. Кяхта, Республика Бурятия) с  целью выявления 
специфики его деятельности. Выбор данного объек-
та исследования обусловлен особым географическим 
расположением банковского отделения, выполнявшего 
важную роль в  распространении российского влияния 
в Монголии.

Кяхтинская слобода была основана в 1727 г. [16, с. 28]. 
Особое географическое положение — на границе с Ки-
таем и с выходом в другие регионы Внутренней Азии — 

позволяло кяхтинскому торгу занимать важное место 
во внешней торговле Российской империи. Магистраль-
ным направлением деятельности местных предпри-
нимателей были торговые операции с  китайским чаем. 
Так, «в 1811 г. экспорт чая в  Россию составлял 80  тыс. 
пудов, в 1820 г. — более 100 тыс., причем торговля чаем 
составила 88% от  общего объема российско-китайской 
торговли» [9, с. 51]. Вначале 1840-х гг. торговый оборот 
Кяхты превысил 16 млн. руб. [10, с. 240].

Однако уже в 1860-е гг. начался процесс постепенно-
го снижения объемов кяхтинской торговли. Серьёзным 
ударом стало открытие в  1869 г. Суэцкого канала, бла-
годаря которому сроки поставки чая морем в  Европу 
резко сократились. К примеру, время по маршруту Хань-
коу — Одесса уменьшилось с 50–60 дней до 35–40 дней 
[8, с. 48].

Гораздо более низкие расходы морской доставки 
грузов, по  сравнению с  сухопутной транспортировкой, 
стали определяющими в утрате Кяхтой статуса ведущего 
российского игрока на мировом чайном рынке. Так, раз-
ность расходов по перевозке одного фунта чая морским 
путем, по сравнению с кяхтинским гужевым маршрутом, 

SPECIFICS OF THE KYAKHTA BRANCH 
OF THE RUSSIAN-CHINESE BANK 
IN THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

A. Shirapov 

Summary. The article presents an analysis of the activities of the branch 
of the Russian-Chinese Bank, located geographically on the lands of 
the Kyakhtinskaya Sloboda of Troitskosavsk in the late XIX — early XX 
centuries, which currently represent the territory of modern Buryatia. 
The practical activities of the Bank branch that promote effective trade 
with Mongolia and China are considered in detail. The financial activity 
of the Department allowed not only to increase the trade turnover, but 
also to strengthen the political influence of the Russian Empire in the 
neighboring territories.

Keywords: Russian-Chinese Bank, Kyakhta, Troitskosavsk, Kyakhtinskaya 
Sloboda, cross-border trade, gold mining, tea transit.
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составляла 38 коп., а  скорость доставки сокращалась 
с 12–14 месяцев до пяти [16, с. 35]. Открывшееся желез-
нодорожное сообщение по  Транссибирской железной 
дороге, снизило цену на  провоз чая и  окончательно 
отбросило Кяхту в  сторону от  Великого чайного пути. 
Так, если в  1899 г. через Кяхту было ввезено чая на  20 
373 782 руб., то в 1909 г. эта цифра составила всего 721 
055 руб. [13, с. 81]. Город стал играть роль места чайного 
торга «с заметно ограниченными объемами и  неболь-
шой трансграничной торговли с Монголией» [10, с. 241].

Правительство Российской империи понимало важ-
ность Кяхты. Поскольку в отличие от морского сообще-
ния, такой путь, был независимым от третьих лиц путём 
торговли с  Китаем. Приграничные с  Россией регионы 
Цинской империи были важным рынком сбыта россий-
ской промышленной продукции, особенно текстильной 
[11, с. 123]. Кроме того, стартовавший в конце XIX века, 
процесс усиленного продвижения российского влияния 
в  Китай и  страны Внутренней Азии требовал от  руко-
водства империи форсированного и  много векторного 
развития пограничных территорий, с  целью создания 
надежного базиса для дальнейшей экспансии. Этими об-
стоятельствами и была обусловлена организация в Кях-
тинской слободе офиса Русско-Китайского банка.

Кяхтинское отделение начало свою деятельность 
в  1898 г., став одним из  первых подразделений Рус-
ско-Китайского банка в Российской империи [40, с. 307]. 
В  организационной структуре Кяхтинский филиал вхо-
дил в  группу с  Иркутским, Верхнеудинским, Краснояр-
ским, Бодайбинским и Бийским отделениями банка [40, 
с. 306]. Главным в группе был офис в Иркутске [17, с. 208].

Помещения банка располагались на  территории 
Кяхтинской слободы в доме известного местного купца 
и золотопромышленника Иннокентия Дмитриевича Си-
ницына (1862–1937 гг.), назначенного правлением банка 
на пост директора отделения [41, с. 298].

Персонал учреждения был немногочисленный. Так, 
даже в  1911 г., спустя почти 13  лет работы отделения, 
численность его сотрудников составляла всего восемь 
человек. Кроме директора И. Д. Синицына и доверенно-
го М. В. Громова, в  штате значились двое служащих, ар-
тельщик, рассыльный, сторож и переводчик [33].

Основным направлением деятельности отделения 
была поддержка российской торговли с  Китаем через 
Монголию, что обусловило достаточно необычное рас-
положение офиса банка. Если в  других городах груп-
пы (Верхнеудинск, Иркутск, Чита) помещения банка 
располагались на  центральных улицах и  площадях, 
то  Кяхтинское отделение находилось на  территории 
одноименной слободы, в «четырех верстах» от г. Троиц-

косавск. Кяхтинская слобода, где была сосредоточена 
основная масса офисов российских и китайских пред-
принимателей, располагалась в  приграничной полосе 
напротив китайской торговой фактории — Маймачен. 
При этом такие необходимые для эффективной работы 
банка учреждения, как почта и  казначейство, находи-
лись на  территории Троицкосавска [34]. Сотрудники 
вынуждены были тратить не  менее часа на  рабочие 
поездки [32], что влекло за собой ощутимые транспорт-
ные расходы [22].

В  ходе своей деятельности Кяхтинское отделение 
оказывало своим клиентам следующие услуги:

1. 1.Учет векселей. К  примеру, с  ноября 1908 г. 
по апрель 1909 г. в портфеле банка было учтено 
векселей на сумму 18825 руб. [35];

2. 2. Выдача ссуд и  обслуживание специальных теку-
щих счетов под залог процентных бумаг и това-
ров. Так, по состоянию на 13 октября 1908 г. под 
залог процентных бумаг было выдано ссуд на сум-
му 20750  руб. Ссуд под залог товаров, главным 
образом верблюжьей и бараньей шерсти (всего 
2127 пудов 26 фунтов стоимостью в 16885 руб. 20 
коп.), было оформлено на 8900 руб. [36];

3. 3. Прием на хранение ценных бумаг. По состоянию 
на 13 октября 1908 г. в хранилище отделения на-
ходилось ценных бумаг (в том числе купонов 5% 
облигации Государственного казначейства раз-
ных лет) на сумму 17197 руб. [37];

4. 4. Открытие и обслуживание текущих счетов и вкла-
дов. В 1908 г. на текущих счетах и вкладах в Кях-
тинском отделении Русско-Китайского банка чис-
лилась сумма 578400 руб. [38];

5. 5. Прием денежных переводов. По данным за 1908 г. 
в  отделении было принято переводов на  сумму 
26500 руб. [31].

Помимо вышеуказанных услуг отделение проводило 
в  рамках своей деятельности и  достаточно специфиче-
ские операции. К  таким можно отнести доставку, в  ин-
тересах своих клиентов, драгоценных металлов (золота 
и серебра) из Западной Европы в Китай. После разреше-
ния в  1861 г. «вывоза золота и  серебра в  неограничен-
ных количествах, драгоценные металлы стали основным 
предметом российского экспорта в  Китай» [13, с.  11]. 
Предприниматели из  Цинской империи предпочитали 
получать в обмен на свой главный товар — чай, не рос-
сийскую промышленную продукцию, а золото и серебро.

Вследствие того, что Русско-Китайский банк нахо-
дился под покровительством Министерства финансов 
Российской империи, в подчинении которого находился 
Департамент таможенных сборов, доставка драгоцен-
ных металлов через Кяхту в  Китай производилась без 
особых препятствий. Услугами банка пользовались все 
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наиболее крупные торговые дома Кяхты. Например, вна-
чале 1901 г., из вержболовской таможни (ныне г. Вирба-
лис, Литовская Республика) в  кяхтинскую, прибыл груз 
серебра (20 пудов 20 фунтов 4 фунта 32 золотника) для 
фирмы «Коковин и Басов» с целью вывоза в Китай [1].

Обычно в  сопроводительных документах к  грузам, 
содержащим драгоценные металлы, получателем зна-
чился Русско-Китайский банк (Кяхта) [2]. Лицом, ответ-
ственным за  прием товара, выступал сотрудник отде-
ления. К  примеру, 2  марта 1902 г. кассир А. П. Чижов 
обратился с просьбой к служащим кяхтинской таможни 
о  «проверке количества серебра и  разрешении на  его 
ввоз в Монголию» [3].

Стоит отметить, что операции по транзиту драгоцен-
ных металлов кяхтинским отделением не были регуляр-
ными. По данным кяхтинской таможни, с января по ок-
тябрь 1907 г. «золото и  серебро в  слитках и  монетах» 
Русско-Китайским банком не вывозилось [4].

Еще одно направление деятельности Кяхтинского 
отделения было связано с добычей золота в Монголии. 
Банк активно сотрудничал с  Акционерным обществом 
рудного дела Тушетухановского и  Цеценхановского 
аймаков в  Монголии («Монголор»). Представители Рус-
ско-Китайского банка А. Ю. Ротштейн и  А. А. Давыдов, 
значившиеся в качестве его учредителей, были в числе 
непосредственных организаторов «Монголора». Обще-
ство, начавшее свою деятельность 13  марта 1900 г., за-
нималось разработкой месторождений золота и его до-
бычей в бассейне рек Иро и Орхон (Монголия). Согласно 
условиям договора о  концессии, полученной россий-
ским подданным бароном В. фон Гротом у  китайского 
правительства [39, с.  137], российские промышленни-
ки, за право пользования золотоносными участниками, 
уплачивали в пекинскую казну 15% от стоимости добы-
того золота [15, с. 92]. Самостоятельно, «Монголор», зо-
лотодобычей практически не занимался. Однако сдавал 
в  аренду свои золотоносные участки другим промыш-
ленникам или просто старателям. Одним из  крупней-
ших арендаторов «Монголора» был кяхтинский купец 
М. А. Лушников. Согласно условиям договора, он упла-
чивал «Монголору» 10% от  стоимости добытого золота 
и принимал на себя обязательство об уплате 15% сбора 
в пользу Пекина [15, с. 93].

Русско-Китайский банк в  лице своего Кяхтинского 
отделения принимал активное участие в работе «Мон-
голора». Сотрудник банка выступал посредником меж-
ду обществом и Кяхтинским отделением Казначейства 
Российской империи. Три раза в неделю представитель 
Кяхтинского офиса сопровождал партию золота «из 
Урги, в  слитках», каждая партия «не более 2-х пудов» 
[13, с. 33].

Кяхтинское отделение помогало золотодобытчи-
кам в  снабжении приисков разного рода материалами 
и  припасами. В  соответствии с  сопроводительным до-
кументом 1901  года: «О  выпуске инструментов загра-
ничных для золотопромышленных работ акционерного 
общества Тушетухановского и  Цеценхановского айма-
ков в Монголии», на адрес отделения Русско-Китайского 
банка в Кяхте, из Санкт-Петербурга был отправлен груз, 
содержавший косилки, чугунные, медные и  фаянсовые 
изделия [5]. В другой товарной накладной, также адресо-
ванной кяхтинскому отделению, значились маслобойки 
и сепараторы. Если изделия из металла и оборудование 
пропускались беспрепятственно, то оправленные тем же 
грузом коньяк, рыбные консервы и сушеные яблоки, со-
гласно таможенным правилам, были задержаны на гра-
нице. Лишь благодаря вмешательству Министерства 
финансов было получено разрешение на  провоз про-
дуктов питания и  алкоголя в  Монголию [6]. После пре-
образования в  январе 1909 г. отделения Русско-Китай-
ского банка в Урге в комиссионерство [20] «Монголор» 
получил в пользование все его помещения и инвентарь 
в столице Монголии за годовую арендную плату в разме-
ре 1000 руб. [21].

Географическое расположение Кяхты обусловило ее 
назначение в  качестве опорного пункта для утвержде-
ния интересов Русско-Китайского банка в  Монголии. 
Кяхтинский офис играл важную роль в  координации 
работы на  монгольском направлении, будучи связую-
щим звеном в иркутской группе отделений с филиалами 
банка в  Урге (ныне г. Улан-Батор, Монголия) и  Улясутае 
(ныне г. Улиастай, Монголия). Это очень хорошо понимал 
директор отделения И. Д. Синицын, написавший в адрес 
Правления банка, следующие строки: «Кяхтинское От-
деление Банка, по  своим задачам, предназначено об-
служивать известный обширный приграничный район, 
реагируя соответственно на  прилегающий обширный 
заграничный монгольско-китайский район, но не на от-
дельный пункт в  котором он играл  бы роль мелкой 
банковской конторы. В этой основной задаче и прочих 
целях своего учреждения оно и  было открыто именно 
в  Кяхте, как в  главнейшем международном торговом 
центре и  единственных на  обширной и  дикой границе 
открытых воротах в Монголию» [19].

Сотрудники Кяхтинского отделения, благодаря зна-
нию обычаев монголов, оказывали важные консульта-
тивные услуги в деле продвижения российского финан-
сового капитала в Монголию. 4 апреля 1907 г. в Иркутск 
был направлен доклад, содержащий сведения об адми-
нистративно-территориальном устройстве Монголии 
и  особенностях делопроизводства. Согласно данным, 
указанным в  сообщении, территория страны делилась 
на  четыре аймака, состоявших из  хошунов, которые 
подразделялись на  сумоны. Во  главе «хошун» стоял 
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князь — гунь, в ведении которого находилась большая 
«хошунная» печать, использовавшаяся для визирова-
ния документов, в  том числе долговых обязательств 
перед кредитными учреждениями. По нашему мнению, 
наличие «хошунной» печати на документе не могло слу-
жить твёрдой гарантией кредитоспособности клиента, 
поскольку в  распоряжении чиновников, ведавших пе-
чатью, имелось большое количество незаполненных, 
завизированных бланков, которые они могли исполь-
зовать в  личных целях. Данные особенности монголь-
ской бюрократической системы негативно сказывались 
на  финансово-кредитной деятельности учреждения. 
Впоследствии некомпетентность в  данном вопросе 
сотрудников Ургинского офиса, к  тому  же плохо вла-
девших монгольским языком, привела к  плачевным 
результатам. К  1908 г. за  отделением числился убыток 
в 300 тыс. руб., что стало одной из главных причин его 
ликвидации [14, с. 171].

Сотрудники Кяхтинского филиала, будучи местными 
уроженцами, руководствовались в  вопросе предостав-
ления кредита монголам личным знакомством с  заем-
щиком. Кроме того, сотрудники отделения проводили 
мониторинг кредитоспособности «хошунов», собирая 
подробные сведения о  численности населения и  про-
дуктивности скотоводства. Этому в  немалой степени 
способствовало то, что руководство и  служащие банка 
были хорошо знакомы с монгольскими обычаями и сво-
бодно владели монгольским языком [23].

Приграничное расположение отделения в  Кяхте, 
которая была удалена от  удобных транспортных путей 
сообщения с  густонаселенными и  промышленно раз-
витыми регионами империи, имело и негативное влия-
ние на его деятельность. Во второй половине XIX века, 
произошло изменение торговых путей с  сухопутных 
на  морские. Такая переориентация, не  только измени-
ла мировую торговлю чаем, но, также нанесла тяжелый 
удар по экономике Кяхты. Ослабевшая экономика полу-
чила новый удар в ХХ веке. Открытие проезда по Транс-
сибирской железнодорожной магистрали окончательно 
лишило Кяхту статуса основного посредника в торговле 
с Китаем [12, с. 195]. Последовавшее за этим поражение 
Российской империи в  войне с  Японией привело к  по-
степенному свертыванию деятельности Русско-Китай-
ского банка на территории Цинской империи [14, с. 187]. 
Уже к 1910 г. были ликвидированы монгольские филиа-
лы в Урге и Улясутае, что негативно отразилось на дея-
тельности отделения. Кяхтинская слобода все больше 
теряла свое значение в качестве приграничного центра 
торговли в регионе. В письме, адресованном Правлению 
банка, доверенный отделения М. В. Громов писал о том, 
что по  состоянию на  сентябрь 1910 г. из  кяхтинских 
клиентов учреждения только Торговый Дом «Собенни-
ков и  братья Молчановы» заказал партию чая в  Китае. 

Основой кяхтинской торговли стал ввоз из  Монголии 
различного сырья. Так, в  1908 г. было импортировано 
мяса на сумму 241240 руб., шерсти на 247125 руб. и кожи 
на 76850 руб. Всего сырья было ввезено на 1369691 руб. 
[24]. Деловая активность местных предпринимателей 
сместилась в  город Троицкосавск, где находились все 
крупные лавки, транспортные конторы, склады сырья 
и  товаров, а  также, нотариус и  административные уч-
реждения. Из  220 клиентов банка в  Кяхте проживало 
только 27 человек [25]. Основными клиентами филиала 
стали китайские купцы [26].

Согласно письму артельщика-кассира Кяхтинско-
го отделения А. М. Иванова, датированному 19  августа 
1910 г., условия жизни в  слободе и  до  русско-японской 
войны «не отличались дешевизной и  удобством». Ар-
тельщик, получавший хорошее жалованье в  размере 
1800  руб. в  год, был вынужден просить у  руководства 
банка денежную помощь, так как указанных средств ему 
и его семье не хватало [27]. Для сравнения — артельщик 
Верхнеудинского отделения Русско-Китайского банка 
И. О. Афанасьев получал 1500 руб. в год и нужды не ис-
пытывал [7].

Исходя из  доклада служащего Русско-Китайского 
банка Г. М. Левина, проводившего в 1908 г. ревизионную 
проверку Иркутской группы отделений, дела у  Кяхтин-
ского филиала шли не  очень успешно. Даже несмотря 
на  увеличение пассивной части средств за  счет откры-
тия текущего счета более чем на 100 тыс. руб. Троицко-
савским гарнизоном, долг Кяхтинского филиала перед 
Центральным отделением банка, по  итогам 1908 г., со-
ставил 58 тыс. руб. [28]. Для сравнения: Верхнеудинский 
филиал, так же переживавший непростые времена, смог 
вести дела в  1908 г. на  «свои собственные средства». 
А в 1907 г. долг отделения составлял 30 тыс. руб. Кроме 
того Верхнеудинский офис смог уделить на нужды своей 
группы около 200  тыс. руб. [29].История Русско-Китай-
ского банка завершилась 14 (27) июня 1910 г., с утверж-
дением императором Николаем II Положения Совета ми-
нистров «Об учреждении акционерного коммерческого 
банка, под наименованием «Русско-Азиатский банк». 
Согласно данному документу, происходило слияние Рус-
ско-Китайского и  Северного банков (1901–1910 гг.) [18, 
с. 788]. Уже с октября 1910 г. Кяхтинский офис в докумен-
тах значился как «Отделение Русско-Азиатского банка» 
[30].

Таким образом, в ходе осуществления своей деятель-
ности, Кяхтинское отделение Русско-Китайского банка 
наряду с  оказанием своим клиентам обычных для кре-
дитно-финансового учреждения услуг (учет векселей, 
выдача ссуд под залог товаров или ценных бумаг, прием 
денежных переводов), решало в интересах банка и осо-
бые, обусловленные его географическим положением, 
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задачи. Сбор информации о  состоянии монгольского 
внутреннего рынка, составление на основе полученных 
данных ценных рекомендаций для Правления банка, 
помощь в обеспечении функционирования российских 
золотодобывающих компаний на территории Монголии, 
транзит драгоценных металлов из Европы в Китай — все 
это формировало ту  специфику, которая отличала дея-
тельность Кяхтинского филиала от других банков. Отде-
ление Русско-Китайского банка в  Кяхтинской слободе 
сыграло значимую роль в деле продвижения российско-
го влияния в  регионы Внутренней Азии. Благодаря его 
работе российские купцы и промышленники имели воз-

можность разворачивать активную деятельность на тер-
ритории Монголии.

В  тоже время, Кяхтинское отделение Русско-Китай-
ского банка в  силу ряда причин так и  не  смогло пол-
ностью использовать все свои возможности в  деле 
распространения российского финансового капитала 
в сопредельные страны. Отсутствие развитого железно-
дорожного сообщения, поражение России в войне с Япо-
нией и  свертывание Правлением банка финансовой 
активности в Монголии и Китае не дали в полной мере 
раскрыть Кяхтинскому отделению весь свой потенциал.
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Аннотация. В  статье представлен анализ современных технологий разви-
тия речи в формировании правильного фонационного дыхания у иностран-
ных студентов. Актуализировано положение о том, что сформированность 
фонационных навыков позволяет нормально функционировать диалогиче-
ской и монологической устной речи. Конкретизированы основные положе-
ния развития речи в  формировании правильного фонационного дыхания. 
Представлены современные технологии, которые описывают сам механизм 
развития речи в  формировании правильного фонационного дыхания. 
Так же описаны этапы и сами упражнения по формированию правильного 
фонационного дыхания. В статье кратко описана технология использования 
компьютерной программы по развитию речи в формировании правильного 
фонационного дыхания.

Ключевые слова: современные технологии, развитие речи, формирование 
правильного фонационного дыхания, иностранные студенты.

На  сегодняшний день в  современном мире до-
вольно ценно умение владеть культурой голоса, 
и  знать основы невербальной коммуникации 

и  делового поведения. Данные знания способствует 
успешной профессиональной деятельности и речевому 
взаимодействию в условиях межкультурной коммуника-
ции среди иностранцев. Важной задачей обучения ино-
странных студентов выступает формирование межкуль-
турных компетенций, умений верно и понятно излагать 
свои мысли. Для этого иностранные студенты обучаются 
речевой культуре той страны, в которой учатся и плани-

руют остаться работать. Для иностранных студентов не-
обходимо научится говорить логично и связно. Поэтому 
важно произносить слова, звуки в соответствии с фоне-
тическими нормами языка страны пребывания, интона-
ционно, верно, оформлять свою мысль-высказывание 
с учетом коммуникативных намерений. Не оспорим факт 
того, что сформированность фонационных навыков по-
зволяет нормально функционировать диалогической 
и  монологической устной речи, это делает коммуника-
цию партнеров на эмотивно-эмпатийном уровне более 
понятной. Именно поэтому правильное фонационное 

MODERN SPEECH DEVELOPMENT 
TECHNOLOGIES IN FORMATION 
OF PROPER PHONATIONAL BREATHING 
IN FOREIGN STUDENTS

R. Arzumanova 
Yu. Gosteva 
O. Zelenova 

Summary. The article presents an analysis of modern speech 
development technologies in the formation of correct phonational 
breathing in foreign students. The provision that the formation of 
phonation skills allows for the normal functioning of dialogue and 
monologous oral speech has been updated. The main provisions of 
speech development in formation of correct phonational breathing 
are specified. Modern technologies are presented, which describe the 
mechanism of speech development itself in the formation of correct 
phonational breathing. The steps and exercises on formation of correct 
phonational breathing are also described. The article briefly describes 
the technology of using a computer program for speech development 
in the formation of proper phonational breathing.

Keywords: modern technologies, speech development, formation of 
proper phonational breathing, foreign students.
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дыхание у иностранных студентов приобретает важную 
роль в процессе обучения [1].

Рассмотрим современные технологии развития речи 
в  формировании правильного фонационного дыхания 
у иностранных студентов.

А. Н. Соколов [2] разработал технологию развития 
речи в  формировании правильного фонационного ды-
хания с опорой на внутреннюю речь. Его наблюдения до-
казали, что для правильного развития мышления нужно 
активизировать оба речевых анализатора — моторный 
и слуховой, так как моторный обеспечивает понимание 
логико-грамматических отношений в иностранной речи 
(при использовании открытой или скрытой артикуля-
ции), а слуховой позволяет выполнять функцию акусти-
ческого анализа воспринимаемой речи. Причем в  про-
цессе воспроизведения речи доминирует моторный 
анализатор, тогда как при слуховом восприятии речи — 
слуховой, поддерживаемый в период затруднений в аку-
стическом анализе речи действием речевой моторики.

Как показали исследования А. Н. Соколова [2], при 
проговаривании своих мыслей в  момент их возникно-
вения — их выражению во  внешнем воспроизведении 
предшествует образование речевых двигательных им-
пульсов, которые опережают проговаривание речевой 
конструкции. Благодаря внутренней речи, у  человека 
создается образ «речевой установки», вызывающий 
возбуждение необходимых речевых стереотипов, так 
происходит отбор слов и фраз для следующих диалогов 
и сообщений. Считаем, что названные положения техно-
логии развития речи необходимо учитывать при фор-
мировании правильного фонационного дыхания у ино-
странных студентов.

В  контексте темы исследования, что развитию речи 
в  формировании правильного фонационного дыхания 
у  иностранных студентов будет эффективной техноло-
гия выработки правильного речевого дыхания, которая 
осуществляется при тренировке глубокого и  нижнере-
берного дыхания. Иностранному студенту необходимо 
опустить дыхание на диафрагму, это делается при соблю-
дении манипуляций глубокого вдоха до уровня живота. 
Далее необходима выработка ровной воздушной струи. 
Это достигается при выполнении вдоха через рот — вы-
доха через рот. Вдох через нос-выдох через нос, вдох че-
рез рот — выдох через нос, вдох через нос-выдох через 
рот. Именно дыхание, которые мы описали необходимо 
выполнять в обязательном порядке для формирования 
правильного фонационного дыхания у иностранных сту-
дентов.

Еще одна современная технология используется 
при соблюдении механизмов речевого дыхания. Не-

обходимо сделать глубокий вдох через нос на  выдохе 
и  посчитать до  10,12,15. Затем поработать над силой 
и продолжительностью выдоха, постепенно наращивая 
громкость фраз.

Например, могут использоваться такие известные 
фразы-упражнения как: АХ! АХ, пахнет! АХ, как пахнет! 
Ах, как пахнет цветок! «Ай, да  я!» Похвалиться, подтру-
нить «Ну и ну» [3].

Затем иностранному студенту в  ноздри (неглубоко, 
конечно) вставляются кусочки ваты. Он должен выды-
хать таким образом, чтобы вата не упала. Данная трени-
ровка выполняется в  течение нескольких минут, после 
этой тренировки на  стол кладутся два ватных шарика. 
На  них нужно поочерёдно дуть. До  тех пор, пока они 
не упадут со стола.

Подобная работа над дыханием, тренировка энерге-
тической системы голосообразования является первым 
этапом развития речи в формировании правильного фо-
национного дыхания у иностранных студентов.

Следующим этапом работы является развитие дли-
тельного фонационного выдоха. Формирование фона-
ционного выдоха является основой для развития ко-
ординаторных манипуляций между дыханием, голосом 
и артикуляцией. Для того, чтобы избежать фиксации вни-
мания непосредственно на процессе вдоха необходимо 
сосредоточится только на  длительности произнесения 
речевой конструкции.

Следующая тренировка фонационного выдоха долж-
на начинаться с долгого проговаривания слов, в которых 
содержится большое количество гласных. Необходимо 
постепенно наращивать количество слов, в которых со-
держится большое количество гласных звуков, и произ-
носить на одном выдохе.

Далее выполняются упражнения диафрагмального 
вдоха и выдоха во время выполнения этих упражнений 
иностранный студент может осуществлять контроль ла-
донью, положенной на область диафрагмы.

Еще одна современная технология развития речи 
в  формировании правильного фонационного дыха-
ния у  иностранных студентов может реализовываться 
по  средствам использовании компьютерных программ 
SpeechViewer [5]. Данная программа включает в  себя 
комплекс упреждений, которые выполняет иностранный 
студент в определенном порядке. Имеющиеся упражне-
ния позволяют контролировать не  только произноше-
ние звуков отдельно, но и тренировать в произнесении 
их комбинаторно благодаря тому, что выполняется рабо-
та над слогами, словосочетаниями и короткими словами.
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Аннотация. В  данной статье будет проанализировано профессиональное 
вокальное образование в России и в Китае. Изучены различия и особенно-
сти в каждой из стран.

Ключевые слова: вокальное образование, Россия, Китай, вокал.

Искусство владения вокалом направлено на чело-
века, на  его эстетическое восприятие. Именно 
вокальное искусство направлено на единение на-

родов, неспроста столь распространены всевозможные 
международные вокальные конкурсы, которые пользу-
ются большим успехом.

Благодаря подготовке специалистов вокального ис-
кусства могут решаться множество вопросов социаль-
но-культурного характера.

В Китае и России высоко ценится профессиональное 
вокальное искусство. Именно подготовка вокалистов 
оценивается в  данных странах как одно из  приоритет-
ных направлений в высшем музыкальном образовании.

Следует отметить, что в  рассматриваемых в  рамках 
данной статьи странах на сегодняшний момент присут-
ствует определенное сходство в процессах реформиро-
вания музыкального образования.

Значимость нынешних совместных исследований 
в  сфере педагогики искусства китайских и  отечествен-
ных экспертов отмечает, в  частности, китайский иссле-
дователь Ду Сывэй, который в собственной диссертации 
акцентирует особенное внимание на  то, что «совмест-
ные просветительные подходы к  профессиональной 
подготовке специалистов в  разных странах обнаружи-
вают равно как единые схожие направленности, так 

и скрытые резервы, что на новом этапе развития межэт-
нических проектов имеет особенное значение» [6, с. 3].

В трудах, посвященных вокальному искусству, китай-
ские создатели, такие, как Ду Сывэй, Линь Линь, Лю Ян, 
Ляо Фушу, Ма Чан-линь, Сун Цзинан также др. обращают 
внимание на наличие органичных

глубоких взаимосвязей между Китаем и  Российской 
Федерацией в  сфере подготовки специалистов певче-
ского искусства [7,8].

Во китайской народной республики довольно боль-
шое внимание уделяется культуре и  искусству, а  музы-
кальное образование считается одним из  элитнейших 
в  государстве. Цена обучения в  вокальных филиалах 
в  китайских институтах довольно значительная и  про-
должает стремительными темпами увеличиваться.

В  Российской Федерации также прослеживается 
преобразование в  сфере музыкального образования: 
доступность, повышение качества образования на базе 
применения современных технологий.

Исследование подготовки вокалистов в системе выс-
шего образования Российской Федерации и Китая даст 
возможность на  базе наблюдаемых тенденций, равно 
как положительных, так и  отрицательных, определить 
многообещающие подходы к  организации просвети-

FEATURES VOCAL TRAINING 
IN THE HIGHER EDUCATION  
SYSTEMS OF RUSSIA AND CHINA
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Summary. This article will analyze vocational vocational education 
in Russia and in China. The differences and features in each of the 
countries are studied.
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тельного хода во мелодических высших учебных заведе-
ниях.

Подготовка в  сфере вокального искусства в  систе-
мах высшего образования Российской Федерации и КНР 
имеет как сходства, так и отличия.

В  Китае подобная подготовка осуществляется в  об-
разовательных организациях 3-х разновидностей: 
педагогическое высшее учебное учреждение, непе-
дагогическое высшее учебное учреждение, консерва-
тория. В Российской Федерации имеется Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего 
образования по  направлению подготовки «Вокальное 
искусство» (степень бакалавриата), который распро-
страняется на все без исключения высшие учебные за-
ведения государства (консерватории, университеты, 
академии, институты) и является неполным высшим об-
разованием.

В Китае по этой специальности в консерватории име-
ются свои личные эталоны, которые отличаются от сте-
реотипов института. По данной профессии в Китае учатся 
4 года и в институте, и в консерватории; по завершении 
учебного заведения выпускники приобретают звание 
бакалавра, что является полным высшим образованием.

В  учебные планы равно как китайских, так и  отече-
ственных высших учебных учреждений по  подготовке 
бакалавров в  сфере вокального искусства введены об-
щепрофессиональные, гуманитарные и  специализиро-
ванные дисциплины.

Исследование общегуманитарных и  социально-эко-
номических дисциплин в Российской Федерации ориен-
тировано на  получение студентами обширной гумани-
тарной эрудиции. Китайские  же учащиеся непременно 
обязаны усвоить необходимый минимум гуманитарных 
знаний, проникнуться идеями коммунизма. Из  гумани-
тарных дисциплин учебных планов Российской Федера-
ции и  Китая схожи отечественная история, физическая 
культура, иностранный язык и  юриспруденция. В  КНР 
исследуют теорию марксизма, теорию военного дела, 
гигиену и  здоровье, политику, новинки в  образовании. 
В Российской Федерации подобные дисциплины не вве-
дены в учебные планы.

В КНР учащиеся-вокалисты изучают английский язык, 
в то время, равно как во Российской Федерации — ита-
льянский оперный.

Особенно отличается в государствах изучение обще-
профессиональных дисциплин. В  Китае изучение этих 
дисциплин осуществляется наиболее основательно. 
Например, китайские учащиеся зачисляются в  универ-

ситеты без навыков игры на  пианино, по  этой причине 
в дальнейшем они прилагают большие усилия, для того 
чтобы освоить их. В Российской Федерации же учащиеся 
зачисляются в университеты и уже имеют основу семи-
летней музыкальной школы либо музыкального учили-
ща. Поэтому у отечественных студентов игра на пианино 
особых сложностей не  вызывает. Из  схожих общепро-
фессиональных дисциплин следует выделить сольфед-
жио, гармонию, теорию музыки, историю иностранной 
музыки, историю искусства, исследование музыкальных 
произведений.

Среди специализированных дисциплин в  Россий-
ской Федерации и в Китае схожи такие, как танец, соль-
ное пение, основные принципы вокальной методики, 
сценическая речь, сценическое движение, работа кон-
цертмейстера, основы актерского мастерства, вокаль-
ный ансамбль.

В Китае учащийся вуза имеет возможность получить 
диплом после того, как он освоит необходимое число за-
четных единиц. В Российской Федерации же только осу-
ществляется трансформация к  этому типу измерения, 
однако одновременно существует и измерение в акаде-
мических часах.

Рассматривая практические цели подготовки вокали-
стов, необходимо выделить, что в Российской Федерации 
выпускники музыкальных Вузов — это преподаватель-
ские кадры для средних учебных заведений и музыкаль-
ных училищ; в  Китае — педагогические кадры средних 
учебных учреждений. С 1980 года в китайских институ-
тах и университетах начинают открывать специальность 
«Музыкальное образование». Выпускники певческих 
филиалов данной специальности — это педагогические 
кадры для средних образовательных учреждений.

Помимо похожих черт в подготовке педагогов вока-
ла в  Китае и  Российской Федерации существуют и  раз-
личия. В Российской Федерации подготовка вокалистов 
осуществляется в  музыкальных ВУЗах. Не  все выпуск-
ники ВУЗов стремятся к педагогической работе, однако 
в программе в качестве обязательных введены предме-
ты психолого-педагогического цикла. Учащимся, желаю-
щим работать в  консерватории, следует быть кандида-
том наук либо закончить аспирантуру. В Китае имеются 
ВУЗы, которые стараются предоставить учащимся толь-
ко практические вокальные навыки. В подобных высших 
учебных заведениях игнорируется особенность педаго-
гических факультетов и отделений. Однако университе-
ты, предоставляющие подготовку вокалиста-педагога, 
кроме того существуют.

В китайских высших учебных заведениях до получе-
ния диплома учащиеся проходят тестирование, кото-
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рое состоит из различного вида вопросов. Итоги испы-
тания заносятся в диплом. В Российской Федерации же 
подобная практика только лишь начинает устанавли-
ваться.

Учащиеся отечественных институтов все еще сдают 
госэкзамен по билетам.

Такие предметы, как танец, фортепиано, пение сдают-
ся и  в  Российской Федерации, и  в  Китае по  программе 
обязательно.

Выпускники кафедры сольного пения музыкаль-
ных институтов Российской Федерации приобретают 3 
квалификации: оперный певец, концертно-камерный 
певец и  педагог академического пения, в  Китае — 1. 
После завершения консерватории китайские учащиеся 
приобретают специальность «Оперное пение», после за-
вершения ВУЗа — «Академическое пение», после педа-
гогического университета — «Преподаватель академи-
ческого пения», что уменьшает уровень их социальной 
защищенности.

Особенно хотелось  бы остановиться на  устройстве 
на работу учащихся Российской Федерации и Китая. Что 
касается отечественных студентов, то, учась в институте, 
они подрабатывают или учителями музыки в школе, или 
поют в  театральном хоре, в  некоторых случаях совме-
щают эти две работы. После завершения университета 
учащиеся или остаются на своих рабочих участках, или 
находят иную сферу работы из-за низкой заработной 
платы в начале трудовой карьеры.

В  Китае все без исключения финансовые трудности 
учащихся решаются их родителями, по  этой причине 
китайские учащиеся не  работают. После завершения 
университета учащийся вуза может выбрать или работу 
преподавателем пения, или певцом. Обе специальности 
довольно хорошо оплачиваются. Хочется выделить, что 
преподавателей и  учителей в  Китае весьма почитают, 
не меньше, нежели государственных госслужащих.

Таким образом, подготовка бакалавров — вокали-
стов в  Российской Федерации и  Китае имеет как сход-
ства, так и отличия.
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Аннотация. В свете перспективы скорого введения обязательного ЕГЭ по ан-
глийскому языку для всех выпускников российских школ, реальная оценка 
готовности старшеклассников к этому испытанию является темой многочис-
ленных дискуссий. В статье рассматриваются итоги входного тестирования 
по  английскому языку среди первокурсников неязыковых направлений 
подготовки вуза, отображающие уровень владения языком среди тех, кто 
сегодня не выбирает английский для сдачи ЕГЭ. Анализ эмпирических дан-
ных позволяет сделать вывод о нецелесообразности проведения обязатель-
ного языкового экзамена на данном этапе. Дополнительно в работе дается 
краткий обзор стриминговой модели организации занятий по дисциплине 
«иностранный язык» в вузе, внедрению которой способствует единое вход-
ное тестирование.

Ключевые слова: ЕГЭ, английский язык, входное тестирование, уровень зна-
ния языка, стриминг.

Сприближением 2022  года все чаще поднимается 
вопрос о  готовности старшеклассников россий-
ских школ к  сдаче обязательного ЕГЭ по  англий-

скому языку. Больше всего о  преждевременности вве-
дения этой инициативы беспокоятся родители будущих 
выпускников, т. к. если экзамен не будет сдан, то школь-
ники не смогут получить аттестат.

На  сегодняшний день опубликовано много работ 
о тонкостях и сложностях подготовки школьников к это-
му экзамену, проведен анализ отдельных заданий и ме-
тодик подготовки к  их сдаче, рассмотрены совместные 
проекты школ и  языковых кафедр вузов, помогающие 
подготовить выпускников к  экзамену, описаны данные 
результатов ЕГЭ по английскому языку среди тех, кто вы-
брал эту дисциплину, а также пробных экзаменов, про-

веденных для всех школьников десятых и/или одиннад-
цатых классов ради эксперимента в  ряде школ страны. 
Параллельно с этим в сети Интернет можно найти массу 
форумов, блогов, тематических порталов, где также об-
суждаются вопросы, связанные с  английским языком 
и  необходимостью сделать экзамен обязательным для 
всех.

Многие исследователи отмечают, что в сложившейся 
в российских школах ситуации введение обязательного 
ЕГЭ по английскому языку на данном этапе преждевре-
менно. Среди причин отмечается недостаточное коли-
чество часов английского языка (2–3 урока в  неделю), 
обучение в группах с разным уровнем знаний, нехватка 
учителей английского языка, отсутствие необходимого 
материально-технического обеспечения и  несоответ-

FRESHMEN PLACEMENT TEST 
FOR EDUCATIONAL STREAMING  
AT UNIVERSITY AS A MEASURE 
OF SCHOOL GRADUATES 
PREPAREDNESS FOR PASSING 
COMPULSORY UNIFIED STATE 
EXAMINATION IN ENGLISH

N. Glushko 
E. Mikhaylenko 

Summary. In the context of forthcoming introduction of compulsory 
Unified State Examination in English for all school graduates in Russia, 
a realistic assessment of their readiness for this experience becomes a 
topic of various discussions. The article studies the results of English 
placement test passed by all freshmen of non-linguistic departments 
of the university. The test outcome provides data on a level of language 
proficiency shown by students who nowadays do not choose English 
as a subject for the final school examination. The analysis of empiric 
evidence enables the authors to conclude that obligatory English 
exam for all graduates is now inadvisable. The paper also gives a brief 
description of students streaming for language classes at the university 
as general placement test supports its implementation.
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ствие учебных материалов поставленным задачам [4, 
с. 287].

Авторы статьи, работая в  Дальневосточном феде-
ральном университете (ДВФУ) со  студентами неязыко-
вых направлений подготовки, также задались вопросом 
о возможности успешной сдачи ЕГЭ по английскому язы-
ку этой категорией студентов. Эмпирической основой 
для анализа и ответа на этот вопрос послужили резуль-
таты входного тестирования на выявление уровня оста-
точных знаний по  английскому языку у  студентов пер-
вого курса инженерных направлений подготовки вуза, 
собранные за пять лет.

Для начала стоит рассмотреть формат и требования 
Единого государственного экзамена по  иностранному 
языку. Единый государственный экзамен по  иностран-
ному языку проводится с 2009 года. Структура экзамена 
с годами претерпевала изменения в сторону увеличения 
количества заданий и  их усложнения. С  2016  года ЕГЭ 
по  иностранному языку состоит из  четырех разделов 
письменной части («Аудирование», «Чтение», «Граммати-
ка и лексика» и «Письмо») и устной части. В разделах «Ау-
дирование» и «Чтение» проверяется сформированность 
умений понимания как основного содержания письмен-
ных и  звучащих текстов, так и  их полного понимания. 
Кроме того, в разделе «Чтение» контролируется видение 
структурно-смысловых связей в тексте, а в разделе «Ау-
дирование» — нахождение в  прослушиваемом тексте 
запрашиваемой информации или определение ее отсут-
ствия. Раздел «Грамматика и лексика» проверяет навыки 
оперирования грамматическими и лексическими едини-
цами на основе предложенных текстов. В разделе «Пись-
мо» выпускники должны продемонстрировать свои 
умения создания различных типов письменных текстов. 
В устной части оцениваются произносительные навыки 
и речевые умения [8, c. 3].

Для дифференцирования экзаменуемых по  владе-
нию иностранным языком во  все разделы включены 
задания трех уровней: базового, повышенного и  высо-
кого. Минимальное количество баллов единого государ-
ственного экзамена, подтверждающее освоение обра-
зовательной программы среднего общего образования 
по иностранным языкам составляет 22 балла [6, с. 2].

Международным стандартом для описания уровня 
знания языка признана Общеевропейская шкала язы-
ковой компетенции (Common European Framework of 
Reference, CEFR). В  системе CEFR знания и  умения уча-
щихся подразделяются на три основные категории:

A — Элементарное владение;
B — Самодостаточное владение;
C — Свободное владение.
Каждая категория подразделяется на два уровня:

A1 — Уровень выживания;
A2 — Предпороговый уровень;
B1 — Пороговый уровень;
B2 — Пороговый продвинутый уровень;
C1 — Уровень профессионального владения;
C2 — Уровень владения в совершенстве.

Для каждого уровня определен комплекс необходи-
мых знаний и умений, включающий чтение, восприятие 
на слух, устную и письменную речь [10].

Согласно Спецификации контрольных измеритель-
ных материалов для проведения единого государствен-
ного экзамена по иностранным языкам в 2019 году, базо-
вый, повышенный и высокий уровни сложности заданий 
ЕГЭ соотносятся с  уровнями владения иностранными 
языками, определенным в  документах Совета Европы, 
следующим образом:

 ♦ Базовый уровень — A2+ (из описания уровня А2 
для подготовки заданий базового уровня разра-
ботчики ориентируются на  дескрипторы, лежа-
щие ближе к уровню В1, а не к уровню А1.)

 ♦ Повышенный уровень — В1
 ♦ Высокий уровень — В2 [8, c. 4].

Как показывает статистика, ЕГЭ по английскому язы-
ку выбирает небольшой процент выпускников школ 
РФ (2015  год — 8,5%; 2016  год — 8,6%; 2017  год — 9%; 
2018 год — 11,5%; 2019 год — 10,1%) [7]. В основном этот 
экзамен сдают с  целью поступления на  языкознание 
и другие гуманитарные направления.

Для абитуриентов рассматриваемых годов набора 
(с  2015 по  2019) очной формы обучения на  образова-
тельные программы инженерных направлений подго-
товки (в  инженерной школе ДВФУ) сдавать ЕГЭ по  ан-
глийскому языку не  было необходимости. Основными 
экзаменами являлись математика, физика и  русский 
язык. Общий проходной балл варьировался в зависимо-
сти от направления подготовки [5].

С 2015 года в ДВФУ все первокурсники проходят те-
стирование по английскому языку с целью определения 
уровня владения языком. Изначально тестирование 
было проведено пробно с целью разработки и пилотно-
го внедрения проекта по развитию англоязычной среды 
в вузе в рамках программы повышения конкурентоспо-
собности университета (Проект 5–100) [2], а с 2016 такое 
тестирование проводится на постоянной основе.

Следует подчеркнуть, что в рассматриваемый пери-
од входное тестирование проходило с использованием 
разных независимых тестовых материалов (в 2015 году 
использовались материалы Cambridge placement test, 
в 2016 году тестирование проходило на онлайн платфор-
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ме Cambridge LMS, в 2017 году тестирование проводила 
на своей онлайн платформе образовательная организа-
ция Education First, в  2018  году тестирование проводи-
лось на онлайн платформе и преподавателями МГИМО, 
а  в  2019  году коллективом департамента английского 
языка ДВФУ был создан и апробирован внутренний уни-
верситетский тест).

Благодаря данному определению уровней и  реор-
ганизации расписания появилась возможность распре-
делять обучающихся в языковые группы одного уровня. 
Данное разделение можно отнести к  технологии ака-
демического стриминга (от  англ. «streaming»), который 
в  образовательном контексте рассматривается именно 
как разделение обучающихся на группы или потоки со-
гласно их уровню знаний и/или способностей [1, с. 103].

Данные входного тестирования позволили опреде-
лить следующие уровни владения английским языком 
у  первокурсников инженерных направлений подготов-
ки ДВФУ (т. к. количество поступивших ежегодно варьи-
руется, данные наборов переведены в проценты):

Средний балл знания языка при зачислении в  ино-
странные высшие учебные заведения на  неязыковые 
направления подготовки варьируется 5.5–6.5 IELTS (англ. 
«International English Language Testing System» — меж-
дународная система тестирования английского языка, 

признаваемая в 140 странах, разработанная для оценки 
уровня владения английским языком всех желающих 
учиться или работать в англоязычных странах), что соот-
носится с уровнем В2 и выше [1, 11].

Как видно из  полученных данных, количество сту-
дентов, владеющих языком на  уровне абитуриентов 
зарубежных вузов, составляет от  0,3% до  1,1% от  всех 
поступающих на инженерные (не специализирующиеся 
на иностранных языках) направления подготовки ДВФУ.

При этом, успешно окончив школьную программу 
и  имея в  аттестате положительную оценку по  англий-
скому языку, от 72,7% и до 91,6% студентов не владеют 
языком даже на  базовом уровне, предъявляемом для 
сдачи ЕГЭ по данной дисциплине (как говорилось выше, 
базовый уровень приравнивается к  А2+ «ближе к  В1», 
что в Таблице 1 дано как А2-В1).

Кроме того, результаты ежегодного стриминга пер-
вокурсников бакалавриата Инженерной школы ДВФУ 
по английскому языку показали, что корреляции между 
баллами ЕГЭ по  профильным дисциплинам и  уровнем 
владения языком нет.

Из приведенной таблицы видно, что по итогам вход-
ного тестирования в  одну языковую группу могут по-
пасть студенты не  только с  разных направлений под-

Таблица 1. Данные входного тестирования по английскому языку
Год набора 2015 2016 2017 2018 2019
количество протестированных
первокурсников 501 956 875 512 491

CEFR %
А1 12,8 17,3 31 7,3 8,4
А1-А2 36,1 41,9 34,6 23,6 19,1
А2 25,3 18 14,2 31,8 22,8
А2-В1 13 13,4 11,8 18,6 22,4
В1 12,4 6 6,9 11,7 13,4
В1+ 0,4 2,9 1,2 6,6 12,8
В2 0 0,5 0,3 0,4 1,1

Таблица 2. Соотношение баллов ЕГЭ и уровня CEFR
CERF ЕГЭ (математика, физика, русский язык) 2015–2019 гг.

A

A1 от 105 до 299
A1 / A2 от 101 до 318

A2 от 117 до 348

B
A2 / B1 от 159 до 360
B1 / B1+ от 115 до 289

C
B2 / В2-C1 от 158 до 278
С2 от 163 до 232
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готовки, но  и,  соответственно, с  абсолютно разными 
результатами ЕГЭ.

Исходя из  принципов деления на  академические 
группы, или при ограниченном количестве поступив-
ших на одно направление подготовки, в одной и той же 
академической (по  профилю обучения, не  языковой) 
группе могут заниматься студенты с  одинаковым ЕГЭ, 
но разным уровнем владения иностранным языком: на-
пример два студента с ЕГЭ 183 балла, при этом языковый 
уровень по CEFR у одного В1, а у второго — А1, ЕГЭ 207, 
а CERF А2 и В1+, ЕГЭ 244, а CEFR А1-А2 и В2.

При стриминге, будучи относительно гомогенными 
по  языковому уровню, группы остаются достаточно ге-
терогенными по  составу благодаря разным специаль-
ностям и  личностным особенностям обучающихся (т. к. 
никакой оценки, кроме уровня владения языком, не осу-
ществляется).

Вне дисциплины «иностранный язык» формирование 
академических групп в ДВФУ производится администра-
тивно, согласно выбранному направлению подготовки 
и  профилю обучения. Если на  одно направление про-
исходит большой набор, требующий разделения на  от-
дельные группы, то  принципы назначения первокурс-
ников в ту или иную группу определяются руководством 
выпускающей кафедры. Чаще всего группы составляют 
равномерно по  количеству обучающихся, которых мо-
гут ранжировать по  регионально-гендерному характе-
ру, с  учетом данных результатов ЕГЭ — однородно или 
неоднородно по составу, согласно бюджетной или дого-
ворной форме обучения, и т. д.

Вопрос деления групп по  каким-либо принципам 
не является новым и широко изучается в рамках иссле-
дований дифференцированного подхода и индивидуа-
лизации обучения как в средней, так и высшей школах 
(И. Э. Унт, Е. А. Юнина, А. А. Бударный, А. А. Кирсанов, 
В. Ф. Корнилова, Е. С. Рабунский, И. М. Осмоловская, 
С. А. Кобцева). Единого мнения о  целесообразности 
занятий в  однородных или разнородных по  уровню 
владения языком группах, насколько можно судить, 
не существует, хотя, как показывает практика, работать 
в  условиях стриминга проще и  эффективнее как пре-
подавателю, так и обучающимся, особенно в условиях 
больших по  наполняемости групп. В  исследованиях 
по  организации обучения иностранному языку в  «од-
ноуровневых и  смешанных аудиториях» рассматри-
ваются различные методики и  педагогические прак-
тики (П. Ур, Э. Херрманн, Д. С. Ричардс, Р. Б. Сринивас). 
В  пользу однородных групп свой голос отдают почти 
все языковые школы мира, определяя своих студентов 
в группы по уровням, исходя из их знаний и уровня вла-
дения языком. Кроме того, большинство аутентичных 

учебных материалов издаются под каждый уровень от-
дельно.

Эффективности проведения занятий в условиях стри-
минга способствуют использование разноуровневых 
материалов, разработка единых, но  адаптированных 
по  уровням, контрольно-экзаменационных материалов 
и требований к успешному прохождению курса, что соз-
дает комфортную образовательную среду для обучения 
и исключает неравенство в возможности приобретения 
и освоения знаний, а также получению оценки в конце 
курса [1, с. 110–112].

Стриминг на  занятиях по  «иностранному языку» 
в  ДВФУ применяется только на  первых двух годах об-
учения, когда студенты изучают General English (англ. 
«общий курс английского языка»), что дает возможность 
студентам с  низким уровнем «подтянуться», студентам 
со  средним и  высоким — прирасти в  знаниях или, как 
минимум, не  потерять имеющиеся. С  третьего курса 
практически у всех направлений подготовки «иностран-
ный язык» переходит в  ESP (англ. «English for specific 
purposes» — английский для особых целей, в том числе 
для академических или профессиональных) согласно 
профилю (занятия проводятся в академический группах 
без стриминга), а  в  магистерские программы включе-
на дисциплина «Профессионально-ориентированный 
перевод». Введение курса ESP на  более ранних курсах 
не представляется возможным, так как, согласно обще-
принятой практике, изучение языка специальности це-
лесообразно начинать при уровне не ниже В1, до кото-
рого подавляющее большинство первокурсников, как 
показывает ежегодное входное тестирование, не  дотя-
гивает.

С  начала 2018–2019 учебного года в  ДВФУ была 
разработана и  внедрена программа для поддержки 
талантливых и  мотивированных студентов бакалав-
риата и  специалитета «Academic Excellence and Honors 
Education», в рамках которой с марта 2019 года на без-
возмездной основе был введен курс английского языка 
«для профессиональных и  научно-исследовательских 
целей» [9]. Участие в программе и, в том числе, посеще-
ние занятий по английскому языку допускалось по ито-
гами конкурса, согласно разработанным критериям от-
бора [3].

Среди 144 студентов, вовремя отправивших за-
прос на участие в курсах по английскому языку в марте 
2019 года, 117 человек составили первокурсники, из ко-
торых 69 человек с направлений подготовки, не связан-
ных с языком. Студентов просили указать уровень владе-
ния английским языком по CEFR, исходя или из данных 
входного тестирования при общем университетском 
стриминге, или с подтверждением уровня из других ва-
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лидных источников (например, наличие сертификатов 
международного образца).

Из Инженерной школы поступило всего 7 заявок с са-
мостоятельно указанным уровнем от А0 до С1, что не дает 
возможности делать какие-либо выводы по  уровню вла-
дения английским языков среди «высокомотивированных 
студентов» указанной школы. Но, рассматривая данные 69 
заявившихся к участию первокурсников всех неязыковых 
направлений подготовки вуза с указанным уровнем от А0 
до С2, можно выделить следующие общие уровни:

В начале нового учебного года, в октябре 2019 года, 
на  участие в  курсах по  английскому языку в  рамках 
программы «Academic Excellence and Honors Education» 
от  первокурсников инженерной школы заявки подали 
17 студентов, указав уровень владения английским язы-
ком от А0 до В2. Общее количество заявок со всего вуза 
составило 397, из них 170 от первокурсников, в том чис-
ле с неязыковых направлений подготовки — 133, с ука-
занием следующих уровней:

Как отражено в таблицах 3 и 4, даже среди талантливых 
первокурсников со  всего вуза, успешно прошедших кон-
курсных отбор в программу, имеющих достижения в учеб-
ной и  научной деятельности, а  также мотивацию к  учебе 
и развитию, у 88% студентов не хватает языковых знаний 

для освоения ESP, чтобы развивать у них профессиональ-
но-ориентированную языковую компетенцию, а в среднем 
27% студентов не укладываются в базовые требования ЕГЭ.

Итак, уровень языковой подготовки по английскому 
языку, продемонстрированный студентами на  входном 
тестировании, наглядно отображает остаточные знания 
по  дисциплине после школы. Анализ итогов независи-
мого тестирования, проводимого в  течение пяти лет 
у  первокурсников инженерных направлений подготов-
ки ДВФУ, показал, что в среднем около 82% поступающих 
владеют знаниями ниже А2+ (А2-В1), что является недо-
статочными для успешной сдачи даже базового уров-
ня ЕГЭ. Кроме того, проведенная оценка результатов 
тестирования высокомотивированных студентов всех 
нелингвистических направлений подготовки лишь под-
твердила общий низкий языковой уровень: 52% участ-
ников, имея высокие баллы за  профильные ЕГЭ и  до-
стижения в разных дисциплинах и областях, не владеют 
английским языком в той мере, которая позволит сдать 
ЕГЭ и  получить аттестат. Соответственно, на  основании 
всего вышесказанного можно сделать вывод, что как 
минимум в ближайший аналогичный период времени — 
пять лет — введение обязательного ЕГЭ по английскому 
языку абсолютно для всех выпускников школ на терри-
тории Российской Федерации, вне зависимости от выбо-
ра будущей профессии, нецелесообразно.

Таблица 3. Уровень владения английским языком у заявившихся на участие в программе «Academic 
Excellence and Honors Education», март 2019 г.

CEFR количество подавших заявку %
А0 3 4,4
А1 15 21,7
А2 17 24,6
А2-В1 1 1,5
В1 23 33,3
В1+ 2 2,9
В2 6 8,7
C1-C2 2 2,9

Таблица 4. Уровень владения английским языком у заявившихся на участие в программе «Academic 
Excellence and Honors Education», октябрь 2019 г.

CEFR количество подавших заявку %
А0 9 6,8
А1 27 20,3
А1-А2 1 0,7
А2 33 24,8
В1 46 34,6
В1+ 1 0,7
В2 13 9,8
В2+-С1 3 2,3
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Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования экологического со-
знания школьников. Обсуждается проблема экологического образования 
и  воспитания в  школе. Техногенный характер развития общества накла-
дывает серьезные ограничения на  формирования экологического миро-
воззрения, и  современная педагогическая наука призвана преодолевать 
расхождение между расточительной потребительской практикой общества 
и заботой о сохранении природы. Рассматриваются методические подходы 
к  формированию компонентов экологического сознания в  школьном воз-
расте, основанные на  практическом обеспечении школьников объектами 
природы и использования разных форм экологического воспитания.

Ключевые слова: экология, окружающая среда, экологическое воспитание, 
экологическая культура, экологическое сознание, психология, методы обу-
чения, школьники.

Введение

Э кология — это наука, которая изучает контакты 
человека с  природной средой обитания. Люди 
представляют собой важнейшую часть природы 

и  неотъемлемо связаны с  ней. Начиная с  древнейших 
народов, трудом целых поколений у человека вырабаты-
валась любовь к природе. Древний человек прекрасно 
понимал, что без взаимодействия с природой ему не вы-
жить. Природа для него была единственным методом по-
лучения пищи и существования на планете.

На выделение экологии как отдельной науки повлия-
ло, с одной стороны, укрепление прогресса науки и тех-
ники в XX-м веке, а с другой — постоянный и быстрый, 
рост населения на планете. Развитие технологий и про-
мышленности послужило толчком к  глобальному уве-
личению использования ресурсов природы, что, несо-
мненно, отрицательно сказалось на окружающей среде 
в связи с тем, что стало увеличиваться количество нега-
тивных отходов.

Экологическое образование в школе имеет возмож-
ность целенаправленно, координированно и  системно 
передать знания о природе учащимся. Успех экологиче-
ского воспитания в большей части определяется заинте-
ресованностью педагогического коллектива школы при 
непосредственном участии обучающихся в  природо-

охранной школьной деятельности [11]. Возникновение 
и укрепление у школьников положительного отношения 
к  природной среде — длительный и  сложный процесс. 
Результатом этого процесса должно быть не только раз-
витие индивидуальных навыков и умений, а также созда-
ние эмоциональных принципов, развитие внутреннего 
желания по поводу активной защиты, улучшения, обла-
гораживания окружающей среды [9].

Степень разработки

В  общем объеме воспитательных задач, стоящих 
перед современной школой, несомненно, существует 
определенная иерархическая структура значимости 
приобретаемых школьниками знаний, умений и  навы-
ков своего поведения в  окружающем их социальном 
мире [1]. Техногенный характер развития общества, 
безвозвратное использование природных ресурсов, 
социальные установки на  непрерывное обогащение 
потребительской корзины живущих в этом мире людей 
являются серьезным барьером в развитии у подрастаю-
щего поколения бережного отношения к  окружающей 
природе. Городская среда обитания, обеспечивающая 
комфортные условия проживания каждого человека, 
ссужает восприятие им и  выделение в  своем сознании 
всех затратных инструментов обеспечения данного 
комфорта, оказывающих неблагоприятное воздействие 
на  окружающую природу. Технологическая составляю-
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щая существования современного общества все более 
заметно разрушает экологическое равновесие в  мире. 
Это отчетливо видно на  примере сравнения двух исто-
рических периодов с интервалом, например, 70 лет.

Подрастающее поколение сразу входит в современ-
ный техногенный мир и воспринимает его для себя как 
беспроблемный в его взаимосвязи с природой.

В этой связи новой, особой задачей в образовательной 
и воспитательной практике современной системы образо-
вания является воспитание новых поколений на примерах 
аккуратного и бережного отношения к природным ценно-
стям этого мира. Осознание школьниками необходимо-
сти отказа от  чрезмерного потребительства, основанное 
на  знаниях экологических законов и  динамики развития 
современного мира — задача очень сложная [4].

Современная педагогическая наука в  полной мере 
понимает стоящие перед ней задачи по  экологическо-
му воспитанию школьников. Важность экологических 
проблем сегодня привела к тому, что теория педагогики 
и школьной практики придает огромное экономическое 
и  социальное значение воспитанию новых поколений 
в соответствии с основательным и серьезным подходом 
к природе в форме защиты и восстановления ресурсов 
окружающего мира природы. Экологические темы в том 
или ином виде обязаны приниматься к  обсуждению 
на  всех уроках, а  во  время внеклассных мероприятий 
экологическое образование должно проводиться не-
прерывно и методично. Основой этого процесса должна 
быть дошкольная и начальная школа, поскольку именно 
эти этапы образования играют ключевую роль в  фор-
мировании научных, познавательных, эмоциональных, 
моральных, практических отношений между детьми 
и окружающей средой и их здоровье основано на един-
стве чувственных и рациональных знаний о природной 
и социальной среде человека [7].

Систематически данная работа должна начинаться 
с  дошкольных учреждений, поскольку именно данный 
этап развития детей наиболее тесно связан с  живой 
окружающей природой. И играет важную роль в станов-
лении эмоциональных и практических отношений детей 
к окружающей среде и к своему здоровью [3].

В  начальных классах у  детей развиваются знания 
о  природе и  начинают формироваться навыки заботы 
о ней, это обусловлено их психологическими особенно-
стями: способностью к  яркому эмоциональному откли-
ку, склонностью к подражанию, большой чувствительно-
стью к познанию нового, любопытством [10].

По  мере формирования характера вырабатывают-
ся устойчивые формы поведения и принятия решений 

в  повседневной практике, которые далеко не  всегда 
учитывают наиболее целесообразные формы поведе-
ния для экологии окружающего мира. При постоян-
ном выборе тех или иных путей решения своих теку-
щих задач молодые люди должны все в большей мере 
отслеживать критерии экологической безопасности. 
В  связи с  этим воспитание экологического сознания 
у школьников выходит на ведущие позиции по своей 
значимости для жизни современного и будущих поко-
лений [5, 8].

В  педагогических исследованиях экологическое об-
разование связывается с конечным результатом — вос-
питанием экологического мировоззрения подростка, 
а,  также, определяется как необходимый этап социаль-
ного развития подростка, определяющего развитие 
таких его личностных качеств, которые находятся под 
контролем его экологического сознания, предполагаю-
щего активную и сбалансированную позицию в сложной 
системе отношений социума и природы [2].

Экологическое сознание определяется духовными 
и  материальными ценностями единства с  природой, 
пониманием и принятием актуальных задач ее охраны, 
принятием личной ответственности по фактам негатив-
ного воздействия на  окружающую среду, необходимо-
стью формирования новых социальных сообществ, вли-
яющих на изменение социального уклада современного 
расточительного общества [12].

Отношение школьника к  окружающей среде опре-
деляют следующие факторы: уровень экологического 
образования в школе; самостоятельное познание окру-
жающего мира; влияние СМИ и  окружения. Самостоя-
тельное познание окружающего мира требует от школь-
ника включения индивидуальных разносторонних 
навыков, так как природа разнообразна и является объ-
ектом труда и заботы многих поколений.

Экологическое воспитание разные авторы связывают 
с понятием «экологическая культура», как особого вида 
культуры, возникающего на  основе сочетания системы 
знаний, навыков и гуманистического подхода к миру [6, 
9]. Такое толкование концепции экологической культу-
ры не  претендует на  универсальность и  уникальность, 
но  является рабочим определением, которое служит 
руководством при формирования экологической куль-
туры у детей и подростков.

Принято считать, что существует ряд принципов, 
на  основе которых формируется отношение индивида 
к социально-культурным ценностям [5].

1. 1. Принцип ориентации. Реализуется за счет психо-
логической, профессиональной и  философской 
подготовки преподавателя, его постоянного вни-
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мания к  отношению школьника к  окружающей 
среде (обществу, работе, окружению, обучению, 
обязанностям) и  к  нравственным основам (до-
бро, справедливость, красота).

2. 2. Принцип субъектности. Реализуется за  счет мак-
симального участия в формировании миропони-
мания и причинно-следственных связей у школь-
ника (какие последствия понесут те  или иные 
действия для человека и окружающих его людей, 
какое принять жизненное решение), а  также 
осознание своего «Я» в  окружающей среде, об-
ществе, обстоятельствах.

3. 3. Принцип учёта. Реализуется за счет осознания со-
циальных норм, и  индивидуальности личности 
каждого, правил жизни.

Методические подходы 
к формированию компонентов 
экологического сознания  
в школьном возрасте

Поиск эффективных форм и  методов экологическо-
го образования подчеркивает их важность в эффектив-
ности воспитательной работы с  детьми. Используя эти 

Таблица 1. Взаимосвязь задач, форм и методов экологического воспитания школьников
Задачи работы Формы и методы

Расширить знания и навыки школьников об экологии
Рассказы об экологии, предоставление детям информации о фактических 
экологических прецедентах, обсуждение отдельных видов растений 
и животных, знакомство с Красной Книгой.

Формирование мотивации у школьников 
к экологическому обучению

Обучение детей правильному поведению на природе, объяснение их 
личного влияния на экологическое состояние планеты.

Создание открытой атмосферы обсуждения 
экологической жизни детей

Обсуждение
 ежедневных поступков по отношению к окружающей среде, организация 
экологического обмена опытом и навыками между детьми.

Практическая составляющая экологического 
воспитания

Включение в деятельность
Экологические игры
Тренинги
Консультации

Рис. 1. Виды практического обеспечения школьников объектами природы
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формы и  методы экологического образования можно 
эффективно решать проблемы экологического воспита-
ния детей школьного возраста (таблица 1).

У  психически здорового ребенка уже заложены 
начальные возможности для развития широкого спек-
тра творческих и иных способностей. В какую сторону 
расширяется этот диапазон, какие именно особен-
ности найдет в  себе ребенок, — это прямо связано 
с его развитием в возрасте 6–12 лет. При этом особую 
значимость имеет то, какие чувства испытывает сам 
школьник к  этому развитию. Не  нужно ограничивать 
построение связей с  природой школьникам лишь 
теоретическими знаниями. Важнейшей ступенью 
к  осознанию ребенком всей красоты природы стоит 
их практическая деятельность — знакомство детей 
с  окружающим миром, обучение правильному по-
ниманию и  уважению к  природе, передача каждому 
школьнику чувства ответственности за происходящее 
вокруг него.

На рисунке 1 наглядно представлены виды практиче-
ского обеспечения школьников объектами природы.

На рисунке 2 представлены формы экологического 
воспитания, в зависимости от формы обучения.

Текущее использование методик воспитательного 
воздействия — это непосредственные формы влияния 
на  сознание, внутренние мысли, поведение детей для 
решения повседневных задач в совместной деятельно-
сти и диалоге школьников с педагогом. Методы воспита-
ния имеют отличия от средств воспитания, вместе с тем 
они связаны между собой. Это методы упражнений, 
убеждений, оценки и самооценки.

Формами воспитания называются способы целесоо-
бразной организации индивидуальной и  коллективной 
деятельности школьников, способы организации про-
цесса воспитания учащихся.

Единый подход в психологической и педагогической 
литературе к  классификации форм воспитания отсут-
ствует. Групповая, кружковая, массовая (участвует весь 
класс) или индивидуальная — вот наиболее распростра-
ненный вариант классификации организационных форм 
воспитания. Когда говорят, что воспитательная деятель-
ность специально организована, то это означает, что де-
ятельность ассоциирована с конкретным воздействием, 
влияющим на формирующуюся личность.

Появление и  развитие у  учеников экологических 
умений и знаний, связано с пробуждением в них чувства 

Рис. 2. Формы экологического воспитания
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внутренне-положительного отношения к экологической 
среде, её явлениям и  объектам, зарождением навыка 
ориентирования в окружающей нас природе и возник-
новению осознанного представления на  счет экологи-
ческих проблем в  мире. Систематическое внедрение 
знаний по  экологии позволяет организовать со  школь-
никами расширение их собственного кругозора.

Одной из составляющих экологического воспитания 
являются природно-экологические и  смежные с  ними 
знания, которые играют роль фундамента адекватного 
отношения человека к окружающей среде и экологиче-
ским проблемам.

Заключение

Проведенный анализ и  предложенные подходы 
к  воспитательной работе со  школьниками позволяют 
утверждать, что целенаправленное воспитание поло-
жительного отношения к природе и чувства внутренней 
личной ответственности за  сохранность окружающей 
среды, формирует у  школьников активную жизненную 
позицию по  проблемам сохранения нашей природы. 
Только в  этом случае можно популяризировать и  раз-
вивать экологические ценности у  школьников. Знания 
об окружающей среде — важнейший компонент эколо-
гического воспитания, формируемый у школьников.
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ВОКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИИ 
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ВРОЖДЕННЫМИ РАСЩЕЛИНАМИ ГУБЫ И НЕБА
Легостаева Ольга Тофиковна,

Аспирант, Московский городской педагогический 
университет; Реабилитационный центр развития 

речи, Москва
Ольга, по запросам:

legosta123@rambler.ru

Аннотация. Дошкольники с  врожденными расщелинами губы и  неба 
представляют собой сложную и  неоднородную группу. Преодоление рече-
вых нарушений у  данной категории детей требует комплексного подхода, 
а  также применения специфических методов и  приемов коррекционного 
воздействия. Основная цель реабилитации дошкольников с врожденными 
расщелинами — не только хирургическое восстановление анатомической 
целостности артикуляционного аппарата, но и коррекция нарушений произ-
носительной стороны речи. В статье представлен опыт применения методов 
вокала в работе с детьми дошкольного возраста с врожденными расщели-
нами губы и неба. Предметом исследования является содержание вокаль-
ных занятий с  дошкольниками, имеющими врожденную расщелину губы 
и  неба, с  учетом структуры речевого нарушения. Коррекционная работа 
включала в себя следующие этапы: формирование фонационного дыхания, 
артикуляционной моторики, коррекция баланса резонирования, просодики, 
развитие фонематического слуха и темпо-ритмической стороны речи. Пока-
зана динамика речевого развития детей после комплексной реабилитации 
с применением методов вокала в течение одного года. Вокальные занятия 
как средство коррекции произносительной стороны речи у дошкольников 
с врожденными расщелинами губы и неба могут проводиться как в образо-
вательных организациях, так и в учреждениях здравоохранения.

Ключевые слова: дошкольники с врожденными расщелинами губы и неба, 
ринолалия, ринофония, вокал, вокальные методы, фонационное дыхание, 
просодика, врожденная расщелина губы и неба, реабилитация.

Речевое развитие детей с  врожденными расщели-
нами губы и неба (далее ВРГН) имеет ряд особен-
ностей: бедность и  недостаточная интенсивность 

лепета, позднее появление первых слов, отсутствие 
слухового подкрепления, большой временной интервал 
между появлением первых слогов и  слов, слов и  фраз 
[17, с. 17]. Большинство детей с врожденными расщели-
нами, несмотря на  раннее хирургическое вмешатель-
ство, имеют грубые нарушения произносительной сто-
роны речи: ринолалию, ринофонию, дизартрию, а также 
сочетанные речевые нарушения. В  настоящее время 

логопедической работе с детьми с врожденными расще-
линами посвящены многие исследования, рассматрива-
ющие различные аспекты коррекции речи: применение 
дифференцированного подхода при устранении рече-
вых нарушений у  детей с  врожденными расщелинами 
[7, 17], изучение особенностей предречевого развития 
младенцев [13], а также речевого развития детей с ВРГН 
раннего возраста [1, 5], изучение языковой системы де-
тей с  ринолалией, словарного запаса и  звуко-слоговой 
структуры слова [15], оценка акустических свойств голо-
са и интонационной выразительности речи детей с ри-

VOCAL EXERCISES IN PRONUNCIATION 
CORRECTING SYSTEM  
IN PRESCHOOLERS WITH CLEFT  
LIP AND PALATE

O. Legostaeva 

Summary. Preschoolers with cleft lip and palate are a complex and 
heterogeneous group. Rehabilitation of children with clefts requires an 
integrated approach, as well as the use of specific methods and therapy 
techniques. The main goal of the rehabilitation of preschoolers with 
clefts is not only the surgical reconstruction the anatomical integrity of 
the articulation apparatus, but also the correction of the pronunciation 
disorders. The article presents the experience of using vocal methods in 
therapy with children with cleft lip and palate. The subject of the study 
is the content of vocal lessons for preschoolers with clefts, taking into 
account the structure of speech impairment. Vocal therapy included the 
following stages: the formation of phonatory respiration, articulation 
movements, correction of resonance disorders, vocal utterance, the 
development of phonemic awareness and the tempo-rhythmic side 
of speech. The dynamics of children’s speech development after a 
comprehensive rehabilitation using vocal methods for one year is 
shown. Vocal lessons as a means of correcting the pronunciation of 
speech in preschoolers with cleft lip and palate can be carried out both 
in educational organizations and in public health institutions.

Keywords: preschoolers with clefts, rhinolalia, rhinophony, vocal, vocal 
methods, phonatory respiration, vocal utterance, cleft lip and palate, 
rehabilitation.

ПЕДАГОГИКА

56 Серия: Гуманитарные науки №3 март 2020 г.



нолалией [3], коррекция голосовой и  психомоторной 
сферы у детей с ВРГН [8]. Российские исследователи опи-
раются на  отечественные подходы к  нарушениям речи 
у дошкольников с расщелинами [9, 10, 17].

Разброс тем зарубежных исследований речи детей 
с врожденными расщелинами довольно широк: ученые 
рассматривают анатомо-физиологические предпосылки 
речевых нарушений у детей с ВРГН, изучают состояние 
фонематического восприятия детей с ринолалией, ком-
муникативных навыков, влияние речевых нарушений 
у  детей с  ринолалией на  формирование навыков чте-
ния и письма [18]. Целью отдельных зарубежных работ 
становится разработка единого диагностического ин-
струментария для исследования речевой функции детей 
с  ВРГН, что позволило  бы специалистам проводить ло-
гопедическое обследование в едином ключе [19]. В на-
стоящее время существует ряд исследований, направ-
ленных на  анализ и  сравнение существующих моделей 
формирования речевой функции у детей с ВРГН [18].

Описывая механизмы, тяжесть, неоднородность и ва-
риативность речевых нарушений у детей с ВРГН, многие, 
как отечественные, так и  зарубежные исследователи, 
подчеркивают необходимость комплексной реабилита-
ции, однако, данный вопрос в современной литературе 
изучен недостаточно, что определяет актуальность на-
шего исследования.

Оценка произносительной стороны речи у дошколь-
ников с ВРГН проводилась на базе Института врожден-
ных заболеваний, а  также Реабилитационного центра 
развития речи, специализирующихся на  медико-пси-
холого-педагогической реабилитации детей с  челюcт-
но-лицевой патологией. Нами была разработана диагно-
стическая программа, включающая задания на изучение 
состояния дыхания, резонанса, артикуляционной мото-
рики, звукопроизношения, просодики и  фонематиче-
ского слуха. В  исследовании принимали участие 86 де-
тей дошкольного возраста от  3 до  6  лет, с  врожденной 
расщелиной губы и неба. Все дети были прооперирова-
ны в раннем возрасте (до 1,5 лет). В результате констати-
рующего эксперимента у дошкольников с врожденными 
расщелинами были выявлены следующие нарушения 
произносительной стороны речи:

1. 1. Нарушения дыхания: ключичный тип дыхания без 
участия диафрагмы (84%), смешанный выдох при 
фонации (70%), носовой выдох был зафиксиро-
ван у 21% детей, 81,3% не могли сделать глубокий 
вдох носом, 52,3% имели укороченный ротовой 
выдох (максимальное время фонации составило 
менее 5 секунд). С/З коэффициент (СЗК), являю-
щийся важным показателем для выявления дис-
функции голосовых складок [4, с. 161] у 30% детей 
был больше 1, что свидетельствовало о снижен-

ном тонусе голосовых складок. У  44% дошколь-
ников измерение СЗК было невозможно, вслед-
ствие грубых нарушений звукопроизношения 
(дети не  могли правильно произносить эти зву-
ки), а также из-за наличия дефектов озвончения.

2. 2. Нарушения резонанса: значительная назализация 
была отмечена у  52,3% детей. Компенсаторные 
артикуляции при произнесении всех язычных 
согласных зафиксирован у  51% детей. У  44,1% 
наблюдался ярко выраженный тупиковый резо-
нанс. Носовая эмиссия (слышимый шум возду-
ха, проходящего через носовые ходы во  время 
речи) при произнесении всех согласных звуков 
фиксировалась у  47,6% дошкольников. У  22% 
были зафиксированы компенсаторные гримасы 
при произнесении всех согласных звуков, у 9,3% 
гримасы присутствовали лишь при произнесе-
нии взрывных согласных, требующих высокого 
ротового давления.

3. 3. Нарушения просодической стороны речи были 
выявлены как в понимании, так и в воспроизве-
дении различных интонационных характеристик: 
ошибки восприятия умеренной громкости вы-
сказывания отмечались у 47,7% детей, трудности 
воспроизведения и  изменения заданного тем-
па — у 53,4% дошкольников, восприятие речево-
го тембра на материале предложений вызывало 
значительные затруднения у  31,3%. 52,3% детей 
имели ускоренный темп речи, 41,8%-58,1% до-
школьников не справились с заданиями по вос-
произведению заданной громкости, 46,5%-56,9% 
детей испытывали трудности при передаче эмо-
циональных характеристик голоса как на  мате-
риале междометий, так и  на  материале предло-
жений.

4. 4. Нарушения артикуляционной моторики как кине-
тического, так и кинестетического праксиса, при 
выполнении детьми артикуляционных упражне-
ний страдала точность, переключаемость движе-
ний вследствие дизартрической симптоматики, 
ограниченной подвижности верхней губы, ниж-
ней челюсти, специфического положения языка 
в полости рта.

5. 5. Нарушения звукопроизношения: 15,1% детей 
имели тотальные специфические нарушения зву-
копроизношения со значительной назализацией 
и носовой эмиссией (ринолалия), 11,6% — наза-
лизацию и  носовую эмиссию при правильном 
воспроизведении артикуляционных укладов 
(ринофония), у  41,8% и  18,6% детей отмечался 
сочетанный речевой дефект, осложненный не-
врологической симптоматикой (ринолалия с ди-
зартрией или ринофония с  дизартрией), 12,7% 
детей демонстрировали искажения звукопроиз-
ношения без назализации и  носовой эмиссии, 
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связанные с грубыми нарушениями артикуляци-
онной моторики (дизартрия).

6. 6. Нарушения фонематического слуха: дети испы-
тывали трудности как при выполнении заданий 
на  дифференциацию неречевых (54,6%) и  ре-
чевых звуков (59,3%), подборе рифмы к  словам 
(54,6%), звуковом анализе слов (52,3%).

Таким образом, по  состоянию произносительной 
стороны речи дети с  врожденными расщелинами губы 
и  неба представляют собой неоднородную группу, 
с  речевыми нарушениями различной степени тяжести. 
Результаты, полученные в  ходе констатирующего экс-
перимента, позволили сделать вывод о необходимости 
разработки и  внедрения комплексной педагогической 
модели дифференцированного коррекционного воз-
действия, направленного на совершенствование произ-
носительной стороны речи детей с  врожденными рас-
щелинами губы и неба.

Наряду с  традиционными логопедическими мето-
дами в  нашем исследовании мы использовали методы 
вокала и  фонопедии. Австрийский певец и  музыкант 
Лео Кофлер отмечая взаимосвязь пения и  речи, пишет 
о том, что «…нельзя культивировать голоса, не культи-
вируя речи…Только при нормальной и  естественной 
работе всех органов дыхательного аппарата, назначен-
ных самой природой, голос будет … сильным и не будет 
утомляться» [11, с.  55]. На  данный момент достаточно 
распространено применение вокала в  логопедической 
практике с детьми с заиканием, дизартрией, нарушения-
ми голоса, алалией. Однако, эффективность применения 
вокальных методов в  коррекционной работе с  детьми 
с врожденными расщелинами исследована недостаточ-
но [8, 9], следовательно, данная тема требует дальней-
шего изучения.

Основными направлениями коррекционной работы 
являлись: формирование фонационного дыхания, фор-
мирование полноценного небно-глоточного смыкания, 
формирование орального праксиса, коррекция баланса 
резонирования, развитие просодической стороны речи.

Первым, и наиболее важным этапом формирования 
произносительной стороны речи является формиро-
вание фонационного дыхания, так как дыхательный ап-
парат является «энергетической системой голоса» [16, 
с. 17]. Понятие «фонационное дыхание» включает в себя 
речевое дыхание, вокальное дыхание и сценическо-ре-
чевое дыхание [16, 22]. Кроме того, дыхательный аппа-
рат имеет огромное количество рефлекторных связей 
с гортанью и резонаторами, определяя их деятельность 
в  значительной мере. Правильное певческое дыхание 
не только создает необходимые условия для колебания 
голосовых складок и  звукообразования, но  и  является, 

в свою очередь, «физиологическим стимулятором голо-
совой функции» [12, с. 79], оказывая сильное тонизирую-
щее влияние на голосовые складки.

Основными задачами вокальных упражнений 
по формированию фонационного дыхания являлись:

1. 1. Формирование косто-абдоминального (диафраг-
мального) типа дыхания: правильное положение 
гортани и голосовых складок зависит от правиль-
ной работы диафрагмы.

2. 2. Формирование спокойного, «умеренного» вдоха, 
умения задерживать дыхание.

3. 3. Формирование навыка задерживания дыхания.
4. 4. Формирование певческой опоры.
5. 5. Формирование длительного плавного ротового 

выдоха.

Часто причинами назализации, носовой эмиссии, ис-
кажений звукопроизношения является специфическое 
положение языка в полости рта, а также недостаточное 
раскрытие рта вследствие ограниченной подвижности 
губ и  нижней челюсти, поэтому одним из  важнейших 
направлений коррекционной работы с дошкольниками 
с врожденными расщелинами является развитие ораль-
ного праксиса. Основные задачи:

1. 1. Формирование подвижности нижней челюсти;
2. 2. «Перенос» языка в передние отделы ротовой по-

лости, с целью устранения компенсаторных арти-
куляций;

3. 3. Формирование кинетического и кинестетическо-
го праксиса;

4. 4. Поиск «зоны наилучшей дикции». Во время пения 
звуки произносятся протяжно и на разных нотах. 
Считается, что дикция в пении зависит от высоты 
ноты: пение высоких нот снижает разборчивость 
вокальной речи [12, с. 96]. Ученые пришли к вы-
воду, что у каждого типа голоса в центре диапазо-
на имеется так называемая «зона наилучшей дик-
ции», которая, в свою очередь зависит от высоты 
голоса каждого человека.

Согласно данным нашего исследования, 88% до-
школьников с врожденными расщелинами губы и неба 
имели такие расстройства резонанса, как гиперназа-
лизация, гипоназализация и тупиковый резонанс. В ли-
тературе отмечается следующий факт: во  время пения 
резонаторные системы работают в особом режиме, обе-
спечивающем формирование таких акустических харак-
теристик голоса, как сила, высота и полетность [4, 6, 11, 
16]. Основными направлениями работы по  коррекции 
нарушений резонанса стали:

1. 1. Формирование «дыхательной опоры», позволяю-
щей направлять дыхательный поток в резонатор-
ные полости, обеспечивая таким 13образом «…
наилучшее резонирование звука во  всех резо-
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Таблица 1. Динамика роста уровня сформированности произносительной стороны речи детей 
дошкольного возраста с врожденными расщелинами в процессе экспериментальной работы

Вид задания/Группа детей
Экспериментальная группа Контрольная группа

До обучения После обучения До обучения После обучения

Состояние 
дыхания

Диафрагмальное дыхание 4,4 100 4,4 90

Грудной тип дыхания 11,6 0 11,6 5

Ключичный тип дыхания 84 0 84 5

Ротовой выдох при фонации 9 72 9 50

Носовой выдох при фонации 21 0 21 7

Смешанный выдох при фонации 70 28 70 43

Максимальное время фонации:
Менее 5 сек
6 – 10 сек
Более 10 сек

52, 3
38,3
9,4

15
25
70

52,3
38,3
9,4

20
40
40

С/З-коэффициент:
Равен 1
Больше 1
Меньше 1
Невозможно измерить

17,4
30
7
44

60
10
3
27

17,4
30
7
44

40
20
5
35

Состояние 
резонанса

Гиперназализация
Значительная
Умеренная
Отсутствует

52,3
38,3
9,4

9,5
15,3
75.2

52,3
38,3
9,4

20,7
25,5
53,8

Гипоназализация 2,4 0 2,4 0

Глоточный оттенок
На всех согласных
На определенных группах
Отсутствует

51
28
21

17
10
73

51
28
21

30
18
52

Тупиковый резонанс
Значительный
Умеренный
Отсутствует

44,1
21
34,9

15,7
11,3
73

44,1
21
34,9

25,3
15,7
59

Носовая эмиссия
При произнесении всех звуков
На определенных группах звуков
Отсутствует

47,6
41,8
10,6

15,6
20,4
64

47,6
41,8
10,6

25,3
31,5
43,2

Компенсаторные гримасы
При произнесении всех согласных 
звуков
При произнесении определенных 
групп звуков
Отсутствуют

22

9,3
68,7

0

0
100

22

9,3
68,7

7

3
90

Звукопроизношение
Тотальное нарушение произношения
Нарушение произношения 
определенных групп звуков

58,15

41,8

0

30

58,15

41,8

10

57,3
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наторах и  наибольшую акустическую мощность 
голосового аппарата» [13, с. 107];

2. 2. Формирование навыка «озвученного дыхания»;
3. 3. «Перенос» звука из  верхних резонаторов в  ниж-

ние, или грудные резонаторы, что способствует 
уменьшению назализации, особенно при значи-
тельном укорочении небной занавески и  недо-
статочной подвижности мягкого неба;

4. 4. Развитие навыков дыхательно-артикуляцион-
но-голосовой координации.

Следующее направление работы на  занятиях по  во-
калу: формирование вокального слуха. Исследователи 
[12, с.  108] определяют физиологическую основу во-
кального слуха как взаимодействие слуха, мышечного 
чувства, вибрационной чувствительности, зрения и  т. д. 
Основными задачами на данном этапе являлись:

1. 1. Формирование звуко-высотного слуха;
2. 2. Формирование умения воспринимать и  воспро-

изводить ритм;
3. 3. Развитие акцентного слуха;
4. 4. Развитие слуховой и голосовой координации.

Следующим этапом формирования произноситель-
ной стороны речи является работа над просодикой, 
включающая следующие направления:

1. 1. Формирование умения воспринимать на слух му-
зыкальные фразы различного эмоционального 
характера;

2. 2. Расширение диапазона голоса по громкости и вы-
соте;

3. 3. Развитие умения воспроизводить различные ин-
тонационные конструкции по образцу;

4. 4. Развитие интонационной выразительности при 
помощи музыкальных игр и ролевых попевок.

Коррекционная работа над всеми компонентами 
произносительной стороны речи проводилась индиви-
дуально, в зависимости от выявленных нарушений.

Для исследования результативности коррекцион-
ной работы с  детьми с  врожденными расщелинами 
был проведен контрольный эксперимент с  использо-
ванием диагностических заданий констатирующего 
эксперимента. Оценка эффективности коррекционно-
го обучения осуществлялась на основе тех же параме-
тров. Участниками контрольного эксперимента стали 
50 дошкольников с  врожденными расщелинами губы 
и  неба, из  них 25 человек составили эксперименталь-
ную группу (ЭГ), в состав которой вошли 5 детей с ри-
нолалией, 5 детей с ринолалией и дизартрией, 5 детей 
с  ринофонией, 5 детей с  ринофонией и  дизартрией, 5 
детей с  дизартрией. Дети ЭГ прошли эксперименталь-
ное обучение (проводились как логопедические, так 
и вокальные занятия). 25 детей составили контрольную 

группу (КГ), в составе которой дети занимались только 
с  логопедом, по  традиционной методике. Критериями 
эффективности проведенного обучающего экспери-
мента стали: 1) увеличение количества детей дошколь-
ного возраста, имеющих врожденную расщелину губы 
и  неба, с  более высоким уровнем разборчивости уст-
ной речи; 2) улучшение состояния произносительной 
стороны речи дошкольников с  ВРГН. Сравнительные 
показатели качества выполнения контрольных зада-
ний детей экспериментальной и  контрольной группы 
до  и  после обучения представлены в  таблице 1 (в  со-
кращенном виде, в%).

Результаты контрольного эксперимента свидетель-
ствуют о том, что дети экспериментальной группы пока-
зали более высокие результаты коррекционной работы.

Выводы:

1. 1. Одним из  основных показателей успешной реа-
билитации детей с  врожденными расщелинами 
губы и  неба является чистая, разборчивая, по-
нятная речь без назализации и носовой эмиссии.

2. 2. Дети с  врожденными расщелинами губы и  неба 
представляют сложную и неоднородную катего-
рию. С учетом структуры нарушений произноси-
тельной стороны речи дошкольников с врожден-
ными расщелинами губы и неба условно можно 
разделить на  несколько групп: дошкольники 
с  ринолалией, ринолалией и  дизартрией, рино-
фонией, ринофонией и дизартрией, дети с дизар-
трией.

3. 3. Основными направлениями работы по  коррек-
ции произносительной стороны речи являются: 
формирование фонационного дыхания, артику-
ляционной моторики, небно-глоточного смыка-
ния, коррекция баланса резонирования, работа 
над просодической стороной речи, развитие фо-
нематического слуха.

4. 4. Включение в  коррекционную работу вокальных 
методов и приемов существенно улучшает состо-
яние всех компонентов произносительной сто-
роны речи, оптимизируя сроки реабилитации.

5. 5. В  ходе экспериментального обучения доказа-
но, что эффективность коррекционной работы 
по  формированию просодики обеспечивается 
следующими педагогическими условиями:

 ♦ осуществлением индивидуально-дифференциро-
ванного подхода с  учетом характера и  степени 
выраженности речевого нарушения у  дошколь-
ников с врожденными расщелинами;

 ♦ комбинированием индивидуальных и  подгруп-
повых форм занятий, позволяющих детям созна-
тельно применять полученные навыки в различ-
ных ситуациях общения.
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6. 6. Анализ результатов исследования подтвердил, 
что разработанная комплексная дифферен-
цированная система коррекционной работы 
по  формированию произносительной стороны 

речи является эффективной, что позволяет ре-
комендовать ее к использованию в обучении до-
школьников с врожденными расщелинами губы 
и неба.
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ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
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Старший преподаватель, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации (Москва)
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
трудоустройства выпускников вузов. Современный рынок труда предъяв-
ляет строгие требования к профессиональным компетенциям выпускников. 
Приоритетным направлением социально-экономического развития России 
в условиях нестабильной политической ситуации в мире является подготов-
ка профессионально-ориентированных специалистов, готовых к  реализа-
ции смелых национальных проектов. Высшие учебные заведения должны 
обратить внимание на запросы рынка труда и внести изменения в рабочие 
программы дисциплин в  соответствии с  чётким пониманием актуальных 
проблем экономики. Проводимые мероприятия позволяют финансовому 
университету занять достойное место среди ведущих вузов мира. Результа-
ты анкеты показывают, что студенты заинтересованы в получении глубоких 
профессиональных знаний, умений и  навыков, они готовы к  новшествам 
в учебном процессе, особенно в тех областях, которые они видят в качестве 
своей будущей деятельности.

Ключевые слова: востребованность на рынке труда, карьерная лестница, со-
трудничество, синергия, карьерное планирование, управление ресурсами.

К афедра иностранных языков финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Феде-
рации провела опрос о  важности образования 

и  навыках, необходимых выпускникам, что, по  их мне-
нию, делает их конкурентоспособными на рынке труда. 
В опросе приняли участие восемьдесят восемь студен-
тов третьего курса, обучающихся по  направлению «Го-
сударственные и муниципальные финансы», «Корпора-
тивные финансы». Опрос проводился в конце учебного 
года, чтобы студенты смогли оценить свои достижения 
за  прошедший год и  подумать о  планах относительно 
своей будущей деятельности. Вопросы были следую-
щие.

1. Каковы ваши профессиональные планы на  буду-
щее?

а) Основать свою компанию;
б) Пойти на государственную службу;
в) Прочее.

2. Понадобятся ли вам знания, полученные в Универ-
ситете?

а) Все знания;
б) Ограниченное их количество;
в) Не знаю.

3. Необходимо ли сегодня изучать иностранные язы-
ки?

а) Только английский;
б) Другие языки; в) Затрудняюсь ответить.

4. Какие навыки будут приоритетными в вашей буду-
щей деятельности?

а) «Мягкие» навыки;
б) «Жесткие» навыки;
в) Не знаю.

5. Считаете  ли вы учебную программу приемлемой 
или сложной?

а) Меня всё устраивает;
б) Программа слишком сложная;
в) Не знаю.

6. В каких областях вы планируете свою карьеру?
а) Финансы, банки;
б) Бухгалтерский учет, аудит;
в) Другое.

7. Вы когда-нибудь участвовали в  университетских 
мероприятиях на конкурсной основе?

а) Да;

LABOR MARKET REQUIREMENTS TO 
THE ALUMNI’S VOCATIONAL TRAINING

T. Moiseeva 

Summary. The article touches upon the actual problem of alumni’s 
employability. Nowadays, the labor market imposes strict requirements 
to the alumni’s vocational competences. A  high priority of the social 
and economic development of the nation, giving the unstable political 
situation in the world, is training of professionally oriented specialists 
aimed at the realization of ambitious national projects. Higher schools 
must pay attention to the market needs and insert changes to the 
syllabus according to clear understanding of actual economic issues. 
Career planning events held by our University, allows it to rank decently 
among the leading higher schools of the world. The results of the poll 
show that students are interested in getting deep professional skills, 
they are ready to innovations in the sphere of the education, especially 
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б) Ни разу;
в) Меня это не интересует.

8. Вы полностью доверяете информационным сай-
там?

а) Да;
б) Не всегда;
в) Я им вообще не доверяю.

9. Есть ли у вас качества самоуправления?
а) Думаю, что да;
б) Уверен, что нет;
в) Я никогда об этом не думал.

10. По каким причинам вы пропускаете семинары?
а) Бывают уважительные причины; 
б) Часто неуважительные; 
в) Другое.

11. Можете  ли вы всегда уложиться в  сроки с  ваши-
ми отчетами, курсовыми работами, презентациям, эссе 
и т. д.?

а) Да;
б) Иногда отстаю;
в) Всегда отстаю.

Результаты опроса представлены в таблице 1.

Комментарии к ответам студентов.
1. 1. Восемьдесят пять студентов хотели  бы заняться 

бизнесом, и только 3 человека видят себя зани-
мающимися государственным управлением.

2. 2. Четырнадцать студентов уверены, что им понадо-
бятся все предметы, по которым они специализи-
руются в университете, в то время как 74 из них 
считают, что только очень ограниченное число 
будет иметь какую-либо пользу для их будущей 
карьеры. Они делают упор на бухгалтерский учет, 
финансы, математику, микро — и макроэкономи-
ку, налогообложение, психологию, компьютер-
ные науки.

3. 3. Все студенты хотят изучать иностранные языки, 
считая, что знание иностранного языка — это 
окно в мир.

4. 4. Подавляющее число студентов (79) считают, что 
«мягкие» навыки должны быть приоритетом, 
включая коммуникативные навыки, работу в ко-
манде, анализ управленческих рисков, ведение 
переговоров, владение иностранными языками, 
креативность, принятие решений, разрешение 
конфликтов. Эти навыки играют первостепен-
ную роль в  работе, так как от  них зависит, как 
сотрудники строят свои отношения с коллегами, 
партнерами, конкурентами, государственными 
органами и т. д.

Таблица 1. Результаты опроса
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5. 5. По мнению 78 студентов, учебная программа при-
емлема, и только 9 человек считают ее слишком 
сложной.

6. 6. Все респонденты (88) думают о карьере в финан-
совой сфере и в то же время не против карьеры 
в других сферах (73).

7. 7. В целом большинству нравится участвовать в ме-
роприятиях на конкурсной основе, но только 24 
человека приняли участие в  одном из  них, 64 
считают, что они слишком застенчивы, чтобы вы-
ступать публично, их застенчивость является для 
них проблемой.

8. 8. Пятьдесят шесть студентов полностью доверяют 
информационным сайтам, в то время как 32 про-
веряют их по  другим источникам, чтобы найти 
дополнительную информацию по предметам.

9. 9. Почти у  половины опрошенных (42) отсутствуют 
качества самоуправления, 38 студентов никог-
да об этом не задумывались и только 7 уверены 
в том, что они обладают этими качествами.

10. 10. Тридцать человек отметили, что они иногда опаз-
дывают на  занятия или пропускают их, приводя 
уважительные причины пропуска семинаров, 41 
пропускают без каких-либо причин, а 17 неохот-
но посещают, так как не всегда хорошо подготов-
лены к обсуждению проблемы.

11. 11. Последний момент был неожиданным: наши сту-
денты редко успевают сдать в  срок курсовые 
работы, рефераты, выступить с докладами и т. д. 
Восемьдесят восемь из них почти всегда отстают 
от  графика. Есть над чем подумать, чтобы изме-
нить ситуацию в лучшую сторону.

Опрос показал, что подавляющее большинство сту-
дентов понимают нынешние жесткие экономические 
условия на  рынке труда и  требования к  выпускникам 
вузов. Это понимание помогает им сосредоточиться 
на навыках, необходимых в их будущей работе. Прини-
мая выпускников на  работу сразу  же после окончания 
университета, менеджеры по персоналу считают их при-
годность к  выбранной специальности самым важным 
фактором. Востребованность на  рынке труда означает 
наличие необходимых способностей для постоянного 
развития базы знаний, опыта, менталитета, личностных 
особенностей, которые все более необходимы на совре-
менном рабочем месте. Эти навыки, как правило, счи-
таются ключевыми для многих рабочих мест в деловой 
среде и занимают первое место.

Студенты должны знать, что работодатели высоко 
ценят эти качества. В  настоящее время конкуренция 
за должности очень жесткая, выше, чем когда-либо, из-за 
общих экономических проблем. Второе место занимает 
позитивный настрой, так называемый подход «могу-де-
лаю», тесно связанный с готовностью участвовать в осу-

ществлении различных проектов компании. Этот под-
ход стал общепризнанной концепцией современности. 
Хороший специалист может объединить разных людей 
и открыть широкие перспективы для развития выгодных 
отношений и реализации будущего потенциала любого 
рода контактов. Это является обязательным условием 
для создания сегодняшнего делового климата, благо-
приятного для всех участников мирового экономиче-
ского пространства, так как требует сотрудничества всех 
компаний и  организаций друг с  другом не  только для 
выживания в трудных экономических условиях, но и для 
дальнейшего устойчивого развития. Открытость к  ин-
новациям, готовность и  смелость вносить изменения 
с  учётом реальных экономических и  социальных усло-
вий также являются важными факторами для успешной 
карьеры на рынке труда.

Существует множество сайтов, которые дают советы, 
как подняться по карьерной лестнице. Компания Zety яв-
ляется самой быстро развивающейся, она контролирует 
сайт профориентации среди молодых специалистов. Её 
консультанты признаны более чем 200 университетами 
и  организациями. Они дают точное определение вос-
требованности работника на  рынке труда: «это общий 
термин для набора очень необходимых, передаваемых 
навыков, которые превращают вас в  очень привлека-
тельного кандидата, это то, что работодатели хотят от по-
тенциального сотрудника» [www.zety / com].

Все общие навыки трудоустройства могут быть раз-
биты на несколько категорий, из которых главными яв-
ляются следующие.

 ♦ Решение проблем, которое включает в себя ана-
лиз событий, цифр, финансовой документации, 
поведения коллег; составление планов и  реше-
ний на  случай непредвиденных обстоятельств; 
наличие аналитических навыков и критического 
мышления; постановку и достижение целей.

 ♦ Коммуникативные навыки включают в  себя уме-
ние слушать, делать логические выводы, вы-
страивать логические связи, соответствовать 
языку аудитории, в то же время быть надёжным 
командным игроком.

 ♦ Адаптивность означает быстрые изменения, ко-
торые представляют собой суть игры для 21-го 
века. Очевидно, что мы живем в  изменчивом 
и  неопределенном мире, и  наши выпускники 
должны уверенно работать в  таких непредска-
зуемых экономических условиях, то есть быстро 
адаптироваться к  новым технологиям, новым 
формам конкуренции, новым бизнес-моделям 
и  бизнес-среде, иметь смелость предлагать но-
вые нестандартные решения и желание учиться 
дальше, быть непредубежденными, то  есть де-
лать соответствующие выводы из ошибок, чтобы 
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находить более эффективные способы решения 
задач компании.

 ♦ Сотрудничество — это то же самое, что и сетевое 
взаимодействие, которое привело к  современ-
ному модному слову — синергия, когда хорошо 
структурированная команда может достичь го-
раздо большего, чем один сотрудник. Это озна-
чает знание слабых и  сильных сторон бизнеса 
и  разрешение внутренних конфликтов в  крат-
чайшие сроки.

 ♦ Управление ресурсами связано с  управлением 
временем, усилиями, персоналом, средствами, 
возможностями, установлением сроков и разра-
боткой графиков выполнения всех задач, что яв-
ляется необходимым качеством универсального 
менеджера, который никогда не сдается и нахо-
дит пути избежать серьёзных рисков

 ♦ Организационные навыки включают в себя само-
мотивацию, эффективное использование мента-
литета коллег и  их знаний, умение расставлять 
приоритеты и делегировать задачи, а также идти 
в ногу со временем, чтобы обеспечить своевре-
менность решения проблем на  конкретном ра-
бочем месте и  успешно разрешать возможные 
конфликты.

 ♦ ИТ-навыки влияют на  все аспекты нашей жизни. 
Не имеет значения, являетесь ли вы бухгалтером, 
учителем, врачом или инженером, вы должны 
идти в ногу с темпами развития новых техноло-
гий, имеющих отношение к  вашей специально-
сти. Информация представляет из  себя новую 
валюту 21-го века, потому что информация мо-
жет способствовать развитию отношений меж-
ду компаниями или наоборот препятствовать 
им. В цифровой среде прочные технологические 
знания сотрудников пользуются большим спро-
сом,

 ♦ Личностные качества трудно переоценить и  пе-
речислить, настолько они важны, включая, 
прежде всего, профессионализм, драйв, креа-
тивность, уверенность, желание преодолевать 
разнообразные трудности и расширять свой та-
лант путем обучения на  протяжении всей жиз-
ни. Целеустремленные, этичные и  талантливые 
профессионалы всегда были активом для любой 
страны, они являются надёжной опорой для по-
зитивных экономических изменений во  всем 
мире. Без сомнения, широкий спектр ценных 
новых навыков, таких как анализ данных, выпол-
нение сложных задач и способность думать о бо-
лее широкой перспективе, очень высоко ценится 
опытными работодателями.

Очевидно, что университеты должны уделять прио-
ритетное внимание тем навыкам, которые будут способ-

ствовать успешному трудоустройству их выпускников. 
Вместо того, чтобы увеличивать число выпускников, 
высшим учебным заведениям необходимо развивать 
тесные связи с миром бизнеса, организовывать обуче-
ние на  базе компаний, предприятий, малых и  средних 
фирм для улучшения их непосредственного взаимо-
действия с  выпускниками, предлагая им высокий уро-
вень лидерских навыков и стратегического мышления. 
По  данным издания Cedefop, Департамент по  рынку 
труда и трудоустройству провел исследование в рамках 
проекта «Прогнозирование навыков», в котором пред-
ставлена разработка различных сценариев будущего 
до  2025  года [1]. Потенциальные вакансии и  профес-
сии принимаются во  внимание, чтобы помочь универ-
ситетам избежать неопределенности, в  какие навыки 
инвестировать. В  будущем сектор услуг станет основ-
ным экономическим драйвером, он будет оказывать 
существенное влияние на  спрос на  различные виды 
квалификации. Прогноз показывает сдвиг от  сырье-
вого и  производственного секторов к  потребитель-
скому, основанному на знаниях. В связи с техническим 
прогрессом и  изменениями в  управлении вакансиями 
возникнет потребность в  высококвалифицированных 
должностях и  индивидуальных навыках. Это приведет 
к  необходимости качественного образования и  специ-
альной подготовки. Для формирования политики 
в  области образования и  профессиональной подго-
товки важно понимать будущие потребности в профес-
сиональной пригодности выпускников вузов. Цифровая 
трансформация всех аспектов нашей жизни представ-
ляет нормальный процесс технического развития об-
щества на данном этапе. Он неразрывно связан с новым 
способом работы, который на  первом этапе приведёт 
к усложнению управления, дисбалансу знаний, умений 
и  навыков, жёсткой конкуренции, необходимости зна-
ния иностранных языков и многим другим факторам, что 
заставит европейские рынки труда претерпеть серьёз-
ные изменения во  всех сферах общества [2, p.26]. Для 
прогнозирования возможного спроса и  предложения 
специалистов аналитики используют сложные подходы 
на основе экспертных суждений в связи с большим ко-
личеством серьезных проблем в рабочих областях. «Го-
товый человеческий капитал больше не будет доступен 
работодателям» — таково их общее мнение. Основная 
цель заключается в  «предоставлении надежных фак-
тических данных, которые могут служить основой для 
принятия политических решений в  области професси-
онального образования и профессиональной подготов-
ки и в сложном контексте непрерывного обучения, по-
вышения квалификации и  переподготовки кадров» [1]. 
Неопределенное будущее с  нерешенными трудовыми 
проблемами, конечно же, будет препятствовать эконо-
мическому росту в каждой стране. Высшее образование 
сталкивается с  рядом насущных проблем. Необходимо 
задуматься над тем, как изменится его система в  усло-
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виях цифровой экономики в  ближайшие годы и  какие 
инновации прочно войдут в образовательный процесс.

Профессиональная подготовка молодежи — это цен-
ность для общества. Она представляет собой образова-
тельную базу для будущих поколений. Высокое качество 
человеческого капитала обусловлено определенным 
набором компетенций, которые помогают выпускникам 
найти достойную работу и  принести пользу обществу. 
Разрыв между образованием и  рынком труда влияет 
на  развитие кадрового потенциала. Необходимо найти 
и  отработать наиболее эффективные методы самореа-
лизации выпускников вуза в  профессиональной сфере, 
так как перспективный взгляд человека на собственное 
будущее позволит ему отстаивать свою жизненную по-
зицию в сложной системе социальных отношений. В на-
шей отечественной образовательной сфере и  законо-
дательстве о  труде и  занятости мы используем термин 
«профессиональная ориентация», который не  употре-
бляется в европейских странах. В международной прак-
тике используются понятия «планирование карьеры», 
«профессиональная подготовка», «развитие карьеры» 
и «консультационная деятельность» [3, с. 137]. В России 
профессиональное образование строится по принципу 
«нравится — не нравится» при изучении школьных дис-
циплин, это означает, что серьёзная профессиональная 
ориентация не  направлена на  долгосрочную карьеру. 
Есть настоятельная необходимость перейти на профес-
сиональное планирование карьеры, начиная со  стар-
ших классов школы. На профессиональный выбор дол-
жен влиять рынок труда. Многие педагоги считают, что 
раннее профессиональное тестирование школьников, 
скорее всего, решит проблему обеспечения предприя-
тий квалифицированными кадрами [3, с. 138]. У нас нет 
специальных профориентационных программ и тренин-
гов, рассчитанных на  несколько последовательных лет 
для реализации карьерных мечтаний и ожиданий моло-
дежи. Нет тесных связей с  развивающимися компания-
ми, которым нужны квалифицированные сотрудники. 
Выпускники вузов еще не  готовы приступить к  работе 
на  конкретном предприятии. Высшие учебные заведе-
ния должны сконцентрировать свое внимание на опре-
делённых будущих компетенциях и  внести коррективы 
в учебный план. Любой студент должен знать о востре-
бованности своей профессии в  будущем и  о  навыках, 
которые ему понадобятся для того, чтобы сделать про-
фессиональную карьеру. Все российские вузы старают-
ся изменить ситуацию к лучшему, организуя семинары, 
«Круглые столы», «Дни открытых дверей», «Мастер-клас-
сы», конкурсы, тренинги и  другие мероприятия для за-
интересованных лиц. Студентов особенно привлека-
ют творческие мероприятия, связанные с  получением 
новой информации путём самостоятельно выбранных 
методов решения задач, когда их познавательная дея-
тельность максимально приближена к реальной и явно 

прослеживается профессиональная направленность 
в  соответствии с  профилем подготовки и  конкретной 
учебной дисциплиной.

Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации имеет 100-летнюю историю и  давние 
традиции, одной из которых является организация «Дня 
карьеры» кафедрой планирования и развития карьеры, 
самого ожидаемого события среди студентов.

Оно объединяет лучших иностранных и отечествен-
ных работодателей, которые объявляют о возможностях 
карьерного роста для выпускников университета. При-
глашаются студенты всех курсов. Это не только ярмарка 
вакансий для поиска будущей практики, обучения или 
потенциальной работы, но  и  участие в  различных ма-
стер-классах, которые могут помочь студентам сделать 
выбор для построения карьеры в  области финансов 
и  экономики, оценить свои возможности для той или 
иной специальности. Каждую осень, в  октябре, более 
50 представителей государственных органов, ведущих 
российских и  международных компаний и  банков при-
езжают в университет, чтобы поделиться со студентами 
интересными проектами и  тенденциями развития биз-
неса. Наши будущие специалисты имеют возможность 
принять участие в  полезных и  привлекательных ма-
стер-классах. Например, в октябре 2019 года внимание 
студентов привлекли четыре компании: Unilever с «Ми-
ровым кейс-чемпионатом», UniCreditBank с  «Карьерой 
на  инвестиционном рынке,» Северсталь с  «Лидером 
металлургии будущего» и  университетский Центр про-
фессионального обучения и  развития с  «Дресс-кодом 
для успешной карьеры». Студенты старших курсов мо-
гут подавать заявки на практику, а затем на постоянную 
работу в течение этого дня карьеры, если они выберут 
занятие по своему вкусу. Потенциальные работодатели 
тоже очень высоко ценят эти возможности, потому что 
для них это шанс подобрать лучших сотрудников из луч-
ших студентов. Такие мероприятия являются своего 
рода дискуссионными площадками, на которых студен-
ты могут обменяться мнениями, пообщаться с ведущими 
учёными и  бизнесменами, поделиться своими идеями 
и  инновационными проектами, узнать больше о  буду-
щей работе.

Очевидно, что студенты уверены, когда они инфор-
мированы, это защищает их от ошибки при выборе ме-
ста работы. Таким образом, информация является одним 
из  важнейших условий для получения конкурентного 
преимущества на рынке труда и для того, чтобы двигать-
ся вверх по карьерной лестнице. Именно поэтому опро-
сный подход стал очень популярным методом повы-
шения информационной прозрачности, поскольку его 
отсутствие не дает возможности принимать обоснован-
ные долгосрочные решения. Сегодня рынок труда ста-
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новится прозрачным информационным пространством 
со множеством сложных уровней.

Подготовка новых квалифицированных кадров яв-
ляется приоритетной задачей, студенты должны четко 
понимать, откуда исходит этот спрос. Клиентская база 
постоянно расширяется, и нашим будущим выпускникам 
придется иметь дело с  этими новыми клиентами, кото-
рые очень требовательны и разборчивы. Мы понимаем, 
что наши выпускники будут нуждаться в более широком 
спектре навыков, чем они имеют на данный момент, мы 
должны связаться с бизнес-школами, которые могли бы 
предоставить нам своих тренеров, или создать свои соб-
ственные учебные отделы с  учетом современных тен-
денций. Наш Департамент профессионального обуче-
ния и развития регулярно проводит семинары в рамках 
переподготовки кадров преподавателей профилирую-
щих дисциплин.

Преподаватели финансово-банковских дисциплин 
университета имеют возможность повысить свою про-
фессиональную квалификацию при прохождении прак-
тических курсов в  ТрансКапиталБанке для повышения 
своей теоретической подготовки в  области банковских 
операций, финансовых технологий, кредитования, 

секьюритизации активов, услуг и  новейших государ-
ственных нормативных актов. Обучение такого рода 
позволяет передать полученные знания студентам стар-
ших курсов для подготовки их к будущей работе в бан-
ковской сфере. Она реализуется на основе взаимных ин-
тересов университета и потенциальных работодателей. 
Это очень сложный вопрос, но одновременно это — но-
вый необходимый формат для того, чтобы наши студен-
ты были востребованы на рынке труда.

Исследование профориентационного обучения ос-
новано на  принципах прозрачности информационной 
среды, мониторинга трудоустройства и  статистики. 
Планирование карьеры должно осуществляться с  уче-
том российских реалий для уменьшения диспропорций 
на рынке труда и рынке образовательных услуг. Успеш-
ная карьера каждого отдельного выпускника вуза спо-
собствует высокому качеству человеческого капитала 
и  устойчивому экономическому росту. Это — очень 
сложное направление в профессиональной подготовке 
будущих специалистов, которое даёт возможность вы-
пускникам проявить себя. Для нашей страны это не толь-
ко вопрос амбиций и престижа, а необходимое условие 
устойчивого развития в непростой геополитической си-
туации.
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Аннотация. Целью исследования является изучение проблемы воспита-
ния подрастающего поколения средствами краеведения. В  качестве ме-
тодов решения рассматриваемой проблемы выступает просветительская 
краеведческая работа библиотеки с  юношеством на  селе. Она наилучшим 
образом раскрывается в  проектной краеведческой деятельности. Авторы 
приводят конкретные проекты, разработанные и реализованные в сельской 
библиотеке, которые предстают как результат практической деятельности. 
Благодаря им краеведческая культурно-просветительская деятельность 
библиотеки становится важным звеном жизни социума.

Ключевые слова: обучение, воспитание, библиотечное краеведение, крае-
ведческий проект.

Библиотечное краеведение всегда было и остает-
ся одним из ведущих направлений практической 
деятельности библиотек. Внедрение цифровых 

технологий, засилье массовой культуры, приемы ин-
формационной войны, развязанной против России, 
создают проблемы в  развитии общества, порожда-
ют деформации процесса социализации молодежи. 
А ведь, усваивая язык, перенимая социальный опыт, об-
разцы поведения, человек формируется как личность. 
Социализируясь, молодой человек становится частью 
того общества, к которому он принадлежит, чьи ценно-
сти он разделяет. И в этом смысле «местная» культура, 
географическое, литературное и историческое краеве-
дение — канал информации, значение которого трудно 
переоценить.

Краеведческая информация содержит в  себе смыс-
лы, которые объединяют семью, население поселка, го-
рода, страны и способствует сохранению исторической 
памяти народа, культурной и национальной самобытно-
сти. Она лежит в  основе патриотического воспитания, 
опирающегося на нравственные ценности собственной 
культуры как части культуры мировой.

Традиционная культура как коммуникационное 
явление, обеспечивает духовную связь между поко-
лениями, организует взаимодействие в  системе при-
рода — социум — человек [1]. Следовательно, она вы-
полняет функцию генетического механизма, хранящего 
информацию об  истории народа, условиях его жизни 
и  развития, обладая при этом высокой устойчивостью 

THE EDUCATION OF PATRIOTISM 
BY MEANS OF LIBRARY: LOCAL 
EDUCATIONAL ASPECT

E. Mulyavina 
E. Zhuravleva 

Summary. The aim of the study is to study the problem of educating the 
younger generation by means of local history. As methods for solving 
the problem under consideration, enlightenment of the local lore of the 
library with youth in the village enters. It is best disclosed in the design 
of local history activities. The authors cite specific projects developed 
and implemented in the rural library, which act as a result of practical 
activities. Thanks to them, the local history cultural and educational 
activity of the library becomes an important link in the life of society.

Keywords: teaching, education, library study of local lore, project of 
local history.
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и мощным потенциалом психологического воздействия 
на  личность. Краеведение лучше других отраслей зна-
ния способствует воспитанию патриотизма, любви 
к  родному краю и  формированию общественного со-
знания [2; 3].

Не  секрет, что подростки, выросшие в  условиях то-
тального использования девайсов и гаджетов, не всегда 
вписываются в  книжную культуру. Произведения визу-
альной культуры для юношества более привлекательны, 
чем чтение текста. А вот с краеведением все иначе. Такие 
культурные коды, как местные обычаи, словечки, облик 
и  одежда жителей, прозвища и  фамилии односельчан, 
приметы и суеверия — знакомы с детства. И роль библи-
отеки состоит в том, чтобы развить этот интерес, найти 
оптимальные формы в  организации краеведческой ра-
боты с молодежью.

Разработка и  реализация краеведческих проектов 
актуализирует исследовательский потенциал сельской 
библиотеки, который одновременно является и  ин-
струментом патриотического воспитания молодежи. 
В качестве иллюстрации этого тезиса может выступать 
деятельность Шатровской межпоселенческой цен-
тральной библиотеки (Курганская область). Силами 
ее сотрудников, членов клуба «Краевед» и  волонте-
ров был разработан и реализован ряд краеведческих 
проектов: «Глубинкой сильна Россия»; «Шатровскй 
район — деревни призраки»; «Сохраним культуру, тра-
диции, обычаи народов Шатровского района»; «Мои 
любимые книги: читающее Шатрово». Методика рабо-
ты с проектом такова, чтобы дети почувствовали вкус 
к  краеведческой работе вообще и  к  исследователь-
ской деятельности в частности. Например, продумывая 
проект «Слова, словечки: устное народное творчество 
Шатровского района», библиотекарь-куратор крае-
ведческой работы задает специальную эксперимен-
тальную ситуацию: поиск информации библиографи-
ческим методом, определяет краеведческое задание 
для участников проекта, обговаривает условия, сроки 
исполнения, методы, которые подростки будут приме-
нять в  процессе работы над проектом. Обозначается 
способ фиксации и  обработки результатов опросов. 
Таким образом, ребята-волонтеры осваивают новые 
виды деятельности. Собранный материал публикует-
ся в  виде статей в  местной прессе, используется для 
оформления книжных выставок, создания слайд-пре-
зентаций и т. д.

В  результате проводимых библиотекой краеведче-
ских мероприятий не только увеличивается объем зна-
ний о  родном крае, но  и  формируется устойчивый ин-
терес юношества к истории, людям и природе родного 
края. за счет того, что усваивается эмоционально окра-
шенная информация.

В  процессе подготовки и  реализации совместных 
краеведческих дел и проектов происходит активная со-
циализация участников проекта, воспитывается любовь 
к  литературе и  уважение к  читающим односельчанам. 
В ходе реализации краеведческих проектов воспитыва-
ется духовно-нравственная культура и патриотизм, про-
исходит осознание подростками своей сопричастности 
к российской культуре.

Однако, справедливости ради, стоит сказать, что 
даже при организации, казалось  бы привлекательной 
для подрастающего поколения, краеведческой работы, 
библиотекарь наталкивается на трудности, ряд из кото-
рых называет Ю. В. Овчинникова в своей статье «Воспи-
тательная деятельность юношеской библиотеки как ре-
сурс эволюции современного общества»:

 ♦ разница в  менталитете поколений. Современное 
юношество эгоцентрично. События давно минув-
ших дней могут его заинтересовать только при-
менительно к сегодняшним потребностям;

 ♦ эпизодический характер проведения краеведче-
ских библиотечных мероприятий;

 ♦ слабое использование в работе библиотек шедев-
ров визуальной культуры (документальное, худо-
жественное, анимационное кино)

 ♦ недостаток людей, способных к разработке и ре-
ализации творческих краеведческих проектов 
среди сотрудников библиотек [4].

Но  пути решения этих трудностей существуют. Ведя 
краеведческую библиотечную работу с подростками, мы 
действуем в следующих направлениях:

 ♦ ищем новые активные формы проведения меро-
приятий, в том числе и игровые;

 ♦ разрабатываем инновационные программы, ос-
нованные использовании визуальной культуры;

 ♦ публикуем информацию в социальных сетях («Вкон-
такте», «Фэйсбук», в  Инстаграмм). Привлеченные 
в качестве волонтеров «продвинутые» читатели, по-
могают фотографировать выставки, события, книги 
и выставлять их на страницах сетевых сообществ.

Наши усилия, в конечном счете направлены на созда-
ние в  библиотеке культурно-информационной среды, 
включающей в  себя ярко выраженную краеведческую 
компоненту.

Таким образом, краеведческая работа современной 
библиотеки перестраивается и  актуализируется, заим-
ствуя методы и  формы работы у  клубных учреждений 
культуры, музеев, образовательных и общественных ор-
ганизаций. Оказывая влияние на внутренний мир и по-
ведение большого количества людей, краеведческая 
культурно-просветительская деятельность библиотеки 
становится важным звеном жизни социума.
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Аннотация. В  статье освещен вопрос о  специфике организации и  прове-
дения учебных занятий по  строевой подготовке у  будущих сотрудников 
органов внутренних дел, которые проходят профессиональную подготов-
ку. В  статье анализируются приемы и  методы, которые применяются при 
проведении практических занятий по  строевой подготовке у  слушателей 
факультетов профессиональной подготовки МВД России. Автор предлагает 
общую методику проведения практических занятий по строевой подготовке 
у слушателей факультетов профессиональной подготовки МВД России.

Ключевые слова: профессиональная подготовка сотрудников МВД России; 
строевая подготовка; строевой плац; строевые приемы и  действия; учеб-
ный взвод; строевое отделение; младшие командиры; показ; объяснение; 
тренировка.

Внастоящее время в образовательных программах 
профессиональной подготовки лиц рядового со-
става и младшего начальствующего состава, а так-

же лиц среднего и  старшего начальствующего состава, 
впервые принятых на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации по должности служащего «Поли-
цейский» достаточно большой объем учебного времени 
выделен для изучения учебной дисциплины «Строевая 
подготовка».

Это означает, что строевая подготовка играет важную 
роль в  обучении сотрудников органов внутренних дел 
и оказывает влияние на все стороны их деятельности.

Строевая подготовка способствует укреплению дис-
циплины и  соблюдению воинского порядка, закаляет 
волю воинов, совершенствует умение воинов владеть 
своим телом, развивает наблюдательность, чувство кол-
лективизма и исполнительность [1, с. 5].

Кроме этого, сотрудники органов внутренних дел 
должны быть готовы к совместным действиям в составе 
подразделений (групп) при обеспечении общественного 

порядка при проведении публичных (массовых) меро-
приятий, а также при пресечении групповых нарушений 
общественного порядка и  массовых беспорядков. Ос-
новой же подготовки сотрудников органов внутренних 
дел, как и любых других сотрудников силовых структур 
и  ведомств России, к  совместным действиям был, есть 
и  остается строй. Только строй воспитывает быстрое, 
точное и одновременное исполнение приказа команди-
ра или начальника.

К  важнейшим качествам сотрудников МВД, характе-
ризующим их высокую профессиональную подготовлен-
ность, относится способность к слаженным совместным 
действиям. Об  этом, в  частности, свидетельствует со-
держание требований, предъявляемых Министерством 
внутренних дел к  кандидатам, поступающим на  служ-
бу в  органы внутренних дел, среди которых — умение 
согласовывать свои действия с действиями других лиц. 
Анализ публикаций в  средствах массовой информации 
свидетельствует о том, что профессионализм подразде-
лений МВД определяется по  слаженности их действий, 
как в период учений, так и во время выполнения боевых 
операций [2, с. 223].

DRILL OF THE EMPLOYEES 
OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 
AT THE FACULTIES OF VOCATIONAL 
TRAINING: METHODICAL ASPECT

I. Pavlov 

Summary. The article highlights the issue of the specifics of the 
organization and conducting of drill lessons for future employees of 
internal affairs bodies who are undergoing vocational training. The 
article analyzes the techniques and methods that are used during 
practical exercises on drill training for students of vocational training 
departments of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The author 
offers a general methodology for conducting practical drill lessons 
for students of vocational training faculties of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia.

Keywords: professional training of employees of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia; drill; drill parade ground; drill techniques and 
actions; training platoon; combat unit; junior commanders; showing; 
explanation; training.
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На  укрепление дисциплины и  воинского порядка 
также направлены проверка соблюдения сотрудника-
ми органов внутренних дел правил ношения формен-
ной одежды, которая проводится непосредственными 
начальниками (командирами) на  строевых смотрах 
и  построениях для инструктажа перед заступлением 
на службу по обеспечению общественного порядка.

Согласно требований Устава патрульно-постовой 
службы полиции, заступающие на  службу в  наряд со-
трудники подразделений ППСП обязаны быть одетыми 
в  установленное форменное обмундирование по  сезо-
ну, иметь опрятный внешний вид и исправное снаряже-
ние [3, с. 20].

А  необходимость и  обязательность соблюдения 
правил ношения форменной одежды сотрудникам ОВД 
должны прививаться еще при прохождении ими про-
фессиональной подготовки и, особенно, на учебных за-
нятиях по строевой подготовке.

Обучение слушателей факультетов профессиональ-
ной подготовки МВД России строевой подготовке осу-
ществляется на  практических занятиях, позволяющих 
сформировать соответствующие навыки строевой вы-
учки. Эти практические занятия проводятся на строевом 
плацу.

Согласно требованиям строевого устава Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, действие которого 
распространяется и  на  сотрудников органов внутрен-
них дел, на строевом плацу должны быть подготовлены 
строевые площадки установленного размера, а  также 
должна быть выделена полоса для прохождения подраз-
делений торжественным маршем [4, с. 630].

Строевая подготовка, как учебная дисциплина, вклю-
чает одиночную строевую подготовку и  строевую сла-
женность отделений и  взводов. Одиночная строевая 
подготовка предшествует строевой слаженности отде-
лений и  взводов, но  на  практике слушатели с  первых 
дней своего пребывания на  факультетах профессио-
нальной подготовки строятся в составе учебных взводов 
три-четыре раза в день и все передвижения по строево-
му плацу и на места проведения учебных занятий также 
осуществляют в составе своих учебных подразделений. 
Поэтому, фактически, строевая слаженность отделений 
и взводов тренируется у слушателей параллельно с из-
учением элементов одиночной строевой подготовки 
на соответствующих учебных занятиях.

При организации проведения учебных занятий 
по  строевой подготовке на  факультетах профессио-
нальной подготовки МВД России, к  сожалению, нельзя 
не учитывать погодные условия.

Если из-за погодных условий практическое занятие 
на строевом плацу провести не представляется возмож-
ным, то оно может быть проведено в учебной аудитории 
методом демонстрации соответствующих учебных филь-
мов с обязательным объяснением и показом преподава-
теля.

Кроме того, в связи с плохими погодными условиями, 
практические занятия, например, по изучению и трени-
ровке строевых приемов на месте, могут быть проведе-
ны в помещении, где может поместиться учебный взвод, 
построенный в  развернутый сомкнутый двухшеренож-
ный строй.

В общем, преподавателю строевой подготовки нужно 
стремиться к тому, чтобы на каждое свое практическое 
занятие у него был подготовлен вариант его проведения 
не на строевом плацу и, главное, без изменения цели за-
нятия.

Проведение учебных занятий по  строевой подго-
товке должно быть начато с первых дней обучения. Это 
способствует воспитанию и  укреплению дисциплины 
слушателей учебных взводов, которые только начинают 
свое обучение на факультете профессиональной подго-
товки.

В частности, на воспитание и укрепление дисципли-
ны слушателей с первых дней подготовки, как уже ука-
зывалось выше, направлена проверка соблюдения ими 
правил ношения форменной одежды, утвержденных 
приказом МВД РФ от 26.07.2013 № 575, которая должна 
проводиться преподавателем в начале каждого практи-
ческого занятия по строевой подготовке.

При назначении слушателей на  должности замести-
телей командиров учебных взводов на период времени 
обучения, необходимо учитывать не только их мораль-
ные, волевые и деловые качества, но и их строевую вы-
учку, полученную ими при прохождении воинской служ-
бы.

Высокий уровень строевой выучки заместителя 
командира взвода, демонстрируемый им на  учебных 
занятиях по строевой подготовке, а также при всех по-
строениях и передвижениях на других занятиях и в по-
вседневной деятельности, будет способствовать укре-
плению его авторитета.

При назначении командиров строевых отделений 
в учебном взводе также следует учитывать их строевую 
выучку. Их строевая выучка не  может быть хуже, чем 
у  остальных слушателей, с  одной стороны, а  с  другой 
стороны, и  заместитель командира взвода и  команди-
ры отделений должны использоваться преподавателем 
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на  занятиях по  строевой подготовке в  качестве асси-
стентов-помощников.

Практические занятия по  строевой подготовке при 
правильной организации их проведения требуют боль-
шого физического напряжения. Учитывая, что у  слуша-
телей факультетов профессиональной подготовки еже-
недельно проводятся учебные занятия по  физической 
и тактико-специальной подготовке, оптимальным будет 
проведение практических занятий по  строевой подго-
товке не более двух раз в неделю.

Для создания предпосылок к  быстрому овладению 
слушателями навыками строевой подготовки учебные 
занятия преподаватель должен проводить в духе состя-
зательности между строевыми отделениями в  отдель-
ном учебном взводе или между учебными взводами. Это, 
как правило, активизирует познавательную деятель-
ность большинства слушателей. Они будут стараться 
не быть причиной того, что их строевое отделение или 
учебный взвод покажет более низкий уровень строевой 
подготовки, чем другие.

В строевом обучении в основном применяются сле-
дующие методы: устное изложение учебного материала; 
показ; тренировка; самостоятельное изучение приема 
или действия [5, с. 16].

Устное изложение учебного материала предусмо-
трено программой профессиональной подготовки при 
проведении лекционных занятий по  строевой подго-
товке, на  которых преподаватель доводит до  слуша-
телей требования Строевого устава Вооруженных Сил 
Российской Федерации. К лекционным занятиям в обя-
зательном порядке должны быть подготовлены муль-
тимедийные презентации с  рисунками, фотографиями 
и видеосюжетами.

На  практических занятиях по  строевой подготовке 
на  строевом плацу применяется объяснение, которое 
должно сочетается с показом изучаемых приемов и дей-
ствий. В  большинстве своем объясняет и  показывает 
выполнение приемов строевой подготовки сам препо-
даватель, но  возможно использование для этих целей 
и  наиболее подготовленных в  строевом отношении 
младших командиров: заместителей командиров взво-
дов и командиров строевых отделений.

При показе новых строевых приемов и действий пре-
подаватель должен стремиться создать их наглядный 
образ в сознании у слушателей, сформировать у слуша-
телей конкретные представления об этом.

После безупречного показа нового строевого при-
ема или действия слушателям, преподаватель должен 

расчленить его на элементы, снова его показать и объяс-
нить его выполнение уже по элементам.

По команде и под контролем преподавателя слуша-
тели должны несколько раз выполнить новый строевой 
прием или действие по элементам. Если строевой прием 
или действие сложное, то в дальнейшем преподаватель 
может объединить элементы в группы и продолжить его 
отработку уже по группам элементов. На последнем эта-
пе процесса формирования навыка как целостного дей-
ствия группы элементов изучаемого строевого приема 
или действия должны быть объединены в единое целое.

После показа и объяснения нового материала долж-
ны следовать многократные и сознательные повторения 
слушателями новых строевых приемов и  действий, т. е. 
тренировка.

По команде преподавателя командиры строевых от-
делений учебного взвода должны развести свои строе-
вые отделения по строевым площадкам, где и проводит-
ся тренировка под их непосредственным руководством.

Преподаватель, осуществляя общее руководство 
тренировкой, должен занять такое место на  строевом 
плацу, чтобы контролировать ход проведения трениров-
ки в каждом из строевых отделений. При необходимости 
сделать замечание по поводу ошибочных или неточных 
действий слушателей в каком-либо строевом отделении, 
он должен подойти к этому строевому отделению и еще 
раз показать и объяснить строевой прием или действие.

У  отдельных слушателей, а  особенно у  слушателей 
женского пола, могут возникнуть трудности с овладени-
ем навыками строевой подготовки. При работе с такими 
слушателями преподавателю необходимо соблюдать 
терпение и выдержку.

Положительный результат может дать закрепление 
за отстающим в строевом обучении слушателем (слуша-
телями) слушателя с высоким уровнем строевой выучки. 
На  практическом занятии по  указанию преподаватели 
они могут заниматься отдельно от остальных. Но в этом 
случае преподаватель должен внимательно контроли-
ровать и  периодически проверять результаты их со-
вместной деятельности.

На  практическом занятии по  строевой подготовке 
из слушателей учебного взвода женского пола по указа-
нию преподавателя может быть составлено временное 
сводное отделение (группа). В  таком отделении (груп-
пе) преподаватель имеет возможность дополнительно 
показывать и  объяснять новые строевые приемы или 
действия, а  также непосредственно руководить трени-
ровкой.

ПЕДАГОГИКА

73Серия: Гуманитарные науки №3 март 2020 г.



В заключительной части практического занятия пре-
подаватель должен проверить уровень усвоения новых 
строевых приемов и  действий слушателями учебно-
го взвода. Для экономии времени это можно сделать 
в  каждом строевом отделении отдельно, не  осущест-
вляя построения всего учебного взвода в одном месте. 
Но  подведение итогов всего практического занятия, 
разбор наиболее часто встречающихся ошибок слуша-
телей при выполнении строевых приемов и  действий, 
определение путей и способов их исправления необхо-
димо осуществить в  присутствии всех слушателей. Для 
этого преподаватель должен построить учебный взвод 
на  строевом плацу в  установленном месте, также как 
и в начале практического занятия.

Самостоятельное изучение слушателями профессио-
нальных факультетов МВД России новых строевых прие-
мов и действий программой профессиональной подго-
товки не предусмотрено. При необходимости, во время, 
отведенное по  распорядку дня на  самостоятельную 

подготовку, в составе строевого отделения или учебного 
взвода может быть проведена дополнительная трени-
ровка по  уже изученному учебному материалу. Трени-
ровка должна проводиться под руководством младших 
командиров.

Каждое практическое занятие по строевой подготов-
ке должно являться новой ступенью в  деле совершен-
ствования строевых навыков слушателей и  строевой 
выучки подразделений. Глубина полученных при этом 
знаний и прочность навыков во многом зависят от уме-
ло выбранных методов обучения и тренировок, прово-
димых в ходе учебных занятий.

Применение предлагаемых в  статье методических 
рекомендаций при проведении практических занятий 
по  строевой подготовке будет способствовать повы-
шению уровня эффективности обучения слушателей 
факультетов профессиональной подготовки МВД Рос-
сии.
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Аннотация. В статье обобщается практический опыт оптимизации обучения 
студентов дисциплине Инженерная графика с  помощью деятельностного 
метода, который заключается в  применении разнохарактерных заданий, 
подобранных к  теме каждого занятия для оценки усвоения знаний, для 
констатации динамики результатов формирования проектируемых компе-
тенций по дисциплине.

Ключевые слова: методика преподавания графических дисциплин, деятель-
ностный метод, оптимизация структуры занятия в  связи с  применением 
деятельностного метода.

Методика преподавания в  вузе достаточно 
консервативна и  имеет устоявшиеся законы, 
принципы, стратегию и  тактику. Тем не  менее, 

педагоги вузов испытывают потребность в новых техно-
логиях обучения студентов. Это связано с тем, что изме-
нилось информационное поле знаний, скорость появле-
ния новой информации. Изменились и  сами студенты, 
они не  готовы пассивно слушать или записать лекции 
под диктовку, а  просто записывают все кажущееся им 
важным, на телефон. Изменились технологии подачи ма-
териала преподавателем. Если раньше нужно было ис-
писать всю доску мелом, чтобы передать студентам азы 
предмета, то  теперь достаточно продемонстрировать 
презентацию и даже скинуть ее на электронные носите-
ли всем желающим.

В настоящее время вузы обновляют свои программы 
в  соответствии с  новыми стандартами. Новые стандар-
ты — это новые подходы к обучению. К работе по созда-
нию программы дисциплины у преподавателя появилась 
необходимость подобрать оценочные средства такие, 
которые могли  бы отразить сформированность компе-
тенций, описанных в конкретной программе. В програм-
ме существует графа «вид контрольного мероприятия», 
для лекции — это «вопросы к лекции». Для графической 
дисциплины, например, Инженерной графики такой вид 
контрольного мероприятия не подходит, хотя бы потому, 
что язык графики — знаки и символы [4; 7].

Мы не  будем углубляться в  проблему визуализации 
теоретической информации в знаковую, ясно одно, что 
общение студента и педагога на данном предмете про-
исходит с  помощью чертежей, эскизов, технических 
рисунков. Проблема начинается только у  тех студен-
тов, которые будучи школьниками, не изучали предмет 
Черчение. Эта проблема требует отдельного рассмо-
трения, если государство стремится возобновить под-
готовку высококвалифицированных инженеров. Для 
преподавателя высшей школы отсутствие технических 
знаний у первокурсников создает проблемы, усложняет 
доведения материала дисциплины до каждого студента 
на одинаковом уровне, не опуская планку до школьной 
программы, но  и  не  делая дисциплину не  усваиваемой 
60% студентов.

Наблюдая за  поведением студентов на  лекциях, на-
прашивается вывод о том, что традиционный вид «лек-
ции» устарел. Возможно, есть гениальные преподава-
тели, которые держат аудиторию в  наивысшей точке 
сосредоточения на  излагаемом материале за  счет ди-
намики подачи материала, за  счет интерактивных мо-
ментов. В большинстве случаев лекция вызывает у сту-
дентов желание тихо отсидеться, учащиеся достаточно 
рассеяны, сосредоточенно слушать теорию они могут 
непродолжительное время, часто опускают глаза вниз 
для того, чтобы общаться с  гаджетами. Пример из  жиз-
ни: студенты просят заменить лекцию на практику, аргу-

ACTIVITY METHOD AS A FACTOR 
OF ACQUISITION BY STUDENTS 
OF KNOWLEDGE IN THE DISCIPLINE 
OF ENGINEERING GRAPHICS

E. Rukavishnikova 

Summary. The article summarizes the practical experience of 
optimizing student learning in the discipline of Engineering Graphics 
using the activity method, which consists in applying different types 
of tasks selected to the topic of each lesson to assess the assimilation 
of knowledge, to state the dynamics of the results of the formation of 
projected competencies in the discipline.

Keywords: methods of teaching graphic disciplines, activity method, 
optimization of the structure of classes in connection with the 
application of the activity method.
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ментируя тем, что «так быстрее и интереснее проходит 
занятие».

Этапы перехода учащегося от  пассивной позиции 
до  более активной изучена профессором Чикагского 
университета Бенджамином Блумом. Д. С. Толлинге-
рова более подробно разработала механизм приме-
нения идеи Б. Блума, подробнее расписав градации 
заданий: индивидуальные или групповые; контроль/
оценка выполняется самим преподавателем или с  по-
мощью самооценки; процесс решения компетитивный 
(соревновательный) или кооперативный (возникает 
в  сотрудничестве учащихся или педагога и  учащегося); 
задачи репродуктивные или на  развитие творческого 
мышления; задачи нескольких уровней сложности или 
одного уровня и  т. д. Д. С. Толлингерова доказала, что 
с  помощью учебных задач можно проектировать учеб-
ные действия учащегося так же, как и любую другую че-
ловеческую деятельность.

Необходимо также учитывать физиологические осо-
бенности современного студента. Эти особенности до-
статочно полно раскрыты в исследованиях С. Д. Смирно-
ва, Ю. Г. Фокина, З. А. Решетова и других. Разумеется, что 
современный студент отличается от  студента, учивше-
гося 20–30 лет тому назад. Причина этому — цифровые 
технологии и переизбыток информации.

Важнейшей проблемой восприятия информации сту-
дентами является проблема сбора информации, посту-
пающей из различных источников и различными спосо-
бами, включение индивидуальной системы восприятия 
для усвоения информации (мы не будем останавливать-
ся на  ведущих системах усвоения информации аудиа-
лами, визуалами кинестетиками), обмен информацией 
с окружающими.

В  дисциплине Инженерная графика информация 
представлена знако-символовой системой и  сначала 
учащемуся необходимо освоить язык знаков и  обозна-
чений, принятых в техническом языке [4].

Необходимо также выделить в  отдельную катего-
рию обучения — проблему запоминания информации. 
Данной проблемой занимались ученые Л. С. Выготский, 
П. И. Зинченко, А. А. Смирнов и другие.

Анализ всех видов памяти не входит в рамки нашего 
исследования, но,  учитывая особенности дисциплины 
Инженерная графика, а именно — общение с помощью 
знако-символовой системы, преподавателю необхо-
димо учитывать некоторые приемы мнемотехники для 
удержания информации. Как утверждает Б. Н. Конрад, 
чтобы удерживать информацию необходимо мыслить 
образами. При работе с чертежами этот прием наиболее 

приемлем и  гомологичен цели изучения Инженерной 
графики: научиться читать чертежи и  представлять ин-
женерную идею в виде эскиза, чертежа или техническо-
го рисунка [3; 7; 8].

Обучение студентов нетехнического вуза усложня-
ется еще тем, что при решении инженерных задач необ-
ходимо иметь развитое пространственное мышление, 
а эта проблема находится в психолого-физиологическом 
поле развития индивидуума. Обычно данный вид мыш-
ления ярко проявляется в  такой деятельности, в  кото-
рой необходимо изображать трехмерное пространство. 
Действия с  предметами активизирует наглядно-образ-
ное мышление, опирающееся на  представление; аб-
страктно-теоретическое, отражающее уровень развития 
логической стороны мышления и  конкретно-действен-
ное. А, по большому счету, задействуется именно прак-
тическое мышление.

Исследования ученых Н. Ф. Талызиной и  Ю. В. Кар-
пова подтверждают, что люди различаются не  только 
по способам восприятия информации, но и по способам 
работы с  ней на  стадиях осмысления и  переработки. 
В работах ученых отмечается то, что некоторые учащи-
еся лучше усваивают новый материал в словесно-логи-
ческом плане, другие — в наглядно-образном, третьи — 
только в наглядно-действенном плане.

Особенности восприятия информации также связы-
вают с ее визуализацией. Зарубежные ученые М. Гриндер 
и  D. A. Donis и  отечественные исследователи Н. И. Рез-
ник, А. Д. Ботвинников, И. С. Якиманская описывают раз-
ные стороны визуализации. В  их работах отмечается, 
что «выполнение учащимися рисунка-чертежа иногда 
успешно заменяет пространные объяснения», утвержда-
ется, что «применение схематических знаковых моделей 
может быть использовано в обобщении самого различ-
ного теоретического материала.

Когда-то в  Советском Союзе пропагандировался 
опыт педагога В. Ф. Шаталова, который всю тему урока 
представлял на школьной доске в виде схем и рисунков. 
Было доказано, что такой метод был успешным, но  это 
был глубоко «авторский» метод.

Д. А. Донис полагает, что развитие навыков визуа-
лизации формирует особый язык познания, в  основе 
которого лежит интуиция. В. Н. Ветров еще в  1954 г. об-
ращал внимание педагогов на то, что «графическая ра-
бота представляет собой синтез зрительной, моторной 
и мыслительной деятельности».

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отме-
тить, что в настоящее время механизм передачи инфор-
мации от  педагога к  студенту претерпевает изменения 
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и  требует системного обновления. Какие  бы не  проис-
ходили изменения программ, компетентностных под-
ходов, структурирования и  видоизменения дисциплин, 
основная деятельность преподавателя происходит в ау-
дитории и только ему виднее какую методику применить 
в том или ином случае.

Методы обучения выполняют разнообразные по-
знавательные функции, один и тот же метод в познании 
может выполнять разную функцию. Поэтому каждый 
конкретный метод используется в  учебном процессе 
в соответствии с определенными задачами. При выборе 
методов обучения педагог учитывает то, что любой ме-
тод, любая организация занятий сами по  себе не  дают 
нужного педагогического эффекта, если они, не способ-
ствуют активизации учащихся, не  обеспечивают глубо-
кого понимания изучаемого материала.

Идея «деятельностного метода» обучения, как ос-
новного для дисциплины Инженерная графика пришла 
потому, что в сельскохозяйственный вуз поступают уча-
щиеся без предварительной технической подготовки, 
без вступительных экзаменов по  графическим предме-
там. То есть вуз не считается техническим, поступившие 
в него студенты в основном — гуманитарии. Тем не ме-
нее, дисциплина Инженерная графика имеет свое про-
должение в таких предметах, как «Машины и механизмы 
в  сельском хозяйстве», «Ландшафтное строительство» 
и т. д. а значит, транслируемые знания должны быть хо-
рошо усвоены в отведенный программой срок [1; 5; 6].

Деятельностный метод можно охарактеризовать 
и как активный и как репродуктивный и как эвристиче-
ский. Деятельностный метод, тот же самый практический 
метод и  он распространен наряду с  более традицион-
ными — словесными и  наглядными. Мы не  будем углу-
бляться в  классификацию методов обучения, их очень 
много. Но в данный момент у нас нет цели — найти нишу 
в  классификационном списке для этого метода, а  есть 
цель — поделиться опытом его применения [1; 6].

В. П. Беспалько новый способ организации обучения 
называет «технологией деятельностного метода обуче-
ния» и  основным дидактическим принципом ее реали-
зации называет «принцип деятельности». Этот принцип 
заключается в том, что ученик, получает знания не в го-
товом виде, а, добывая их сам, осознавая при этом содер-
жание и  формы своей учебной деятельности, понимая 
и принимая систему ее норм, формируя деятельностные 
способности, общеучебные умения [1; 2].

В нашем понимании деятельностный метод побужде-
ния студента к усвоению знаний на всех этапах обучения 
заключается в интересной подаче информации, рефлек-
сии с помощью текущего контроля, бально-рейтинговой 

системы оценивания общей успеваемости. Таким обра-
зом, опираясь на идеи обеспечения мотивации к обуче-
нию, используя принципы деятельностного метода, мы 
обозначили проблему удержания и  закрепления вновь 
полученных знаний с  помощью индивидуальных зада-
ний, выполняемых студентами на каждом занятии, в том 
числе и на лекции.

Лекция как форма подачи информации не устарела, 
она просто должна стать более результативной. В отли-
чие от  теории в  действии сразу видны результаты, так 
как понимание теории не в прослушивании ее, а в опы-
те. Главное преимущество деятельностного метода — 
это фиксирование и  предъявление педагогу и  (студен-
том) самому себе понимания теории. Очевидно, что 
эффективность лекции отражается в  результатах прак-
тического занятия. Студенты не  могут быть активными 
на  занятиях, если не  понимают то, что изучают, и  они 
не могут запомнить теорию без возможности применить 
полученные знания сразу  же, не  откладывая от  лекции 
до  практики, от  практики до  выполнения домашнего 
задания. Н. А. Менчинская подчеркивала, что учащимся 
сравнительно нетрудно сделать необходимые теорети-
ческие, логические выводы, труднее применять эти вы-
воды на практике, при закреплении усвоенного матери-
ала

Взяв за основу все принципы деятельностного подхо-
да и опираясь на многолетнюю практику, мы предлагаем 
включать на  всех видах занятий небольшие практиче-
ские задания, которые позволяют «разбавить» монотон-
ность лекций и  практик, добиться концентрации вни-
мания студентов на  изучаемом материале и  позволяют 
студенту набрать в свою копилку рейтинговые баллы.

Практические задания — это тесты, задачи на дочер-
чивание, дорисовывание, достраивание графических 
объектов, подобранные к  конкретной теме, последую-
щая рефлексия со  стороны учащихся и  преподавателя 
мы и  назвали деятельностным методом. Успешно вы-
полненные задачи, тесты также дают преподавателю 
уверенность, что учащийся готов к  прохождению сле-
дующей темы рабочей программы. Ритмичная провер-
ка знаний, прозрачность оценок исключают появление 
у студента страха перед итоговой оценкой знаний, заче-
том, экзаменом

Педагогическое мастерство преподавателя, ра-
ботающего с  применением деятельностного метода 
состоит в  том, чтобы отобрать нужное содержание. 
Педагогу для разработки банка заданий: тестов, опро-
сов, эскизов, приходится приложить огромные усилия 
по их созданию или поиску в литературных источниках. 
К счастью в интернете представлено большое количе-
ство графических заданий и  тестов, педагогу остается 
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отобрать их в соответствии с целями и задачами усво-
ения конкретной темы. Трудоемким становится про-
цесс подбора конкретного задания к конкретной теме. 
Поиск заданий осуществляется с  помощью интернета, 
именно на  его просторах встречаются авторские про-
граммы преподавателей различных вузов, а также есть 
уже проверенные времени учебные пособия с  твор-
ческими задачами таких авторов, как И. А. Воротни-
ков, В. В. Степакова, А. Д. Ботвинников, Е. А. Михайлова 
и другие.

К  каждому заданию педагог определяет цель, план 
выполнения задания, на  самом занятии стимулирует 
ритм выполнения задания, а затем оперативно подводит 
итоги, выявляя и озвучивая лучшие работы. При подоб-
ном подходе встречаются студенты, которые заинтере-
сованы переделать задание и  получить более высокие 
баллы, что приветствуется педагогом.

Задача преподавателя — методически правильно ор-
ганизовать выполнение студентами практических работ, 
умело направить деятельность учащихся, обеспечить 
занятие необходимыми инструкциями; четко поставить 
цели для каждого задания, а иногда и присвоить задани-
ям креативное название.

Подобная методика применения деятельностного 
метода имеет определенное значение в настоящее вре-
мя, когда ставится задача более интенсивного освоения 
дисциплины. Нужно отметить, что более эффективный 
характер носят задания, содержащие творческую изю-
минку, выполнение их требует обдумывания, умствен-
ной самостоятельности и выполняют такие задания уча-
щиеся с большим желанием.

Время проведения опроса с помощью заданий может 
быть выбрано самим педагогом. Для лекции оптималь-
нее проводить либо в  начале, либо в  конце ее. Перед 
началом лекции выдаются мини-задания для проверки 
усвоения предыдущего материла или, наоборот, для 
подготовки студентов к  восприятию новой информа-
ции. Это могут быть тесты, мини-чертежи на  достраи-
вание недостающих линий, это могут быть творческие 
задания, требующие умения мысленно вращать предмет 
в  пространстве. По  окончании лекции снова выдается 
мини-здание для закрепления полученных знаний, либо 
задание, которое помогает осмыслить домашнее графи-
ческое задание. Иногда такое задание становится как бы 
репетицией сложной графической работы. Характер 
задания зависит от конкретного материала, изучаемого 
вопроса.

Цель задания может быть:
 ♦ выявление нулевых знаний до  начала изучения 

темы или дисциплины;
 ♦ закрепление нового материала;
 ♦ подведение итога усвоения знаний по  одной за-

четной единице;
 ♦ опережающего характера, такие которые выявля-

ют знания еще не  транслировавшиеся в  рамках 
предмета, но  требующие подключения жизнен-
ного опыта;

 ♦ креативные, требующие смекалки, наблюдатель-
ности и т. д.

Техника выполнения таких заданий — это графика, 
это тесты и задания на дорисовывание отсутствующих 
линий, эскизное (от  руки и  без размеров) изображе-
ние предмета в  заданной проекции. При выполне-

Рис. 1. Комната
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нии каждого из них студенты совершают умственную 
и  практическую работу и,  главное, самостоятельно. 
Результаты, кроме того наглядно передают усвоение 
конкретной темы. При отсутствии такого контроля 
студенты не  могут объективно судить о  подлинном 
уровне своих знаний, слабо представляют свои недо-
работки.

Деятельностный метод очень эффективен и  может 
применяться на  любом этапе процесса обучения. Его 
преимущества:

1. 1. Отслеживается посещаемость (студент, не  полу-
чивший баллы за занятие, само собой не присут-
ствовал на нем);

2. 2. Задание, которое будет предложено в  конце ка-
ждой учебной пары мотивирует учащихся вни-
мательно воспринимать и осмысливать теорети-
ческий материал;

3. 3. Результат (оценка за задание) демонстрирует не-
достающие знания по теме;

4. 4. Каждая работа оценивается сразу  же и  сумми-
руется к  балла рейтинга, а  по  большому счету, 
обеспечивается соревновательность и соперни-
чество между однокурсниками, что также влияет 
на стремление к успешному обучению.

Для педагога в  таком подходе ценится обратная 
связь, отслеживание трудноусваиваемых тем, неуспева-
ющих для дальнейшей работы с ними на консультациях.

Вместе с  тем отмечаются зарождающиеся друже-
ские связи, поддержка и  помощь между студентами 
первокурсниками. Намечается появление в общей мас-
се лидера или лидеров по конкретной дисциплине или 
по  конкретной теме. Они, в  последствие, становятся 
помощниками педагога по  разъяснению трудных за-
даний, так как лучше понимают, что именно сложного 
в  нем, а  иногда объяснение сверстника бывает более 
действенным, чем объяснение преподавателя. Также 
встречаются и парадоксы, студент, не изучавший в шко-
ле предмет черчение, может удивить отличной успевае-
мостью и наоборот.

Нет ничего уникального в  деятельностном методе, 
новизна метода в  том, что в  структуру лекции входит 
индивидуальное практическое задание, закрепляющее 
полученные на лекции знания. А на практическом заня-
тии, в структуру вводится мини-задание по предыдущей 

теме. Что помогает вести учет присутствующих, попол-
нять индивидуальный рейтинг учащегося и  повторить 
пройденную тему.

Преподавателем подобран и  апробирован банк 
заданий к каждому занятию, но приводить иллюстра-
ции заданий не имеет смысла, так как каждый педагог 
выбирает конкретно для своего предмета задания 
с  определенной целью. Самое главное, чтобы зада-
ние не требовало много времени для его выполнения, 
и  чтобы в  задании не  было ошибок или нескольких 
верных ответов (это влияет на  пересчет результата 
в баллы).

Одно задание представлено на рис. 1. Задание звучит 
так: Изобразите комнату так, как будто Вы сидите в крес-
ле.

Цель данного задания: проверка пространственного 
мышления, а также умения изображать пространствен-
ные фигуры в прямоугольной диметрии.

В  заключение необходимо отметить, что обучение 
может быть результативным только тогда, когда учебная 
работа систематически и глубоко контролируется, когда 
сами учащиеся постоянно видят результат своей рабо-
ты. При отсутствии такого контроля в процессе усвоения 
учебного материала студенты не  могут объективно су-
дить о подлинном уровне своих знаний, слабо представ-
ляют свои недоработки.

Для анализа усвоения материала студентами препо-
давателю требуется поиск новых подходов к  препода-
ванию. Реализация деятельностного метода обучения 
позволяет педагогу не только повысить мотивацию уча-
щихся на предмет получения новых знаний, но и учить 
студентов, опираясь на  имеющийся у  них жизненный 
опыт, на  полученные знания, находить эффективные 
способы решения проблемы.

Деятельностный метод помогает педагогу подроб-
ным образом планировать образовательный процесс 
по  определенной дисциплине и  стимулировать посто-
янную активность обучающихся. А также своевременно 
корректировать программу в соответствии с результата-
ми контрольных мероприятий, объективно определять 
итоговые оценки по дисциплине с учетом систематиче-
ской деятельности.
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Аннотация. В  настоящее время из-за сложившихся социальных условий 
естественного старения организма и  ухудшения когнитивных возможно-
стей 45–50  летние учителя школ подвержены физиологическому, психо-
логическому и  физическому истощению. Такое состояние не  дает им воз-
можности профессиональной самореализации и  вызывает разочарование 
в своей профессии.

В публикации рассмотрены объективные возможности профилактики пси-
хологического выгорания педагогов и  сохранения функций мозга у  работ-
ников предпенсионного возраста для успешного продолжения профессио-
нальной деятельности и сохранения качества жизни.

Ключевые слова: профессиональное выгорание; стресс; физическая актив-
ность; интеллектуальный труд; сбалансированное питание; полноценный 
сон.

Всовременной России существенно поменялись 
правила игры при поиске работы. Если в недалё-
ком прошлом ценились специалисты с  большим 

опытом и  многолетним стажем, то  сегодня тем, кому 
45–50 лет всё сложнее найти и сохранить своё рабочее 
место. При стереотипном мышлении многих работода-
телей считается, что уже после 40 лет падает работоспо-
собность, труднее осваиваются новые знания и  совре-
менные технологии, возникают проблемы со здоровьем.

Эти проблемы в полном объёме затронули и россий-
ских педагогов, так как зрелые специалисты чаще всего 
трудятся в образовании, науке и медицине. И именно им, 
после 50 лет потерять работу легко, а найти сложно.

Повышение пенсионного возраста в  России также 
не добавило оптимизма педагогам.

Совсем не радуют учителей и специалистов данные, 
опубликованные журналом “The Lancet”, которые при-
знали россиян одной из самых стареющих наций в мире: 

из 195 стран мы на 160 позиции [25]. При этом изучались 
продолжительность жизни, состояние здоровья, время 
наступления болезней. Отмечается, что возраст насту-
пления старости в России — 59 лет, как у жителей Индии, 
Болгарии, Филиппин, Казахстана и нескольких африкан-
ских государств.

Исследования Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) и  международной ком-
пании “Bayer” показали, что каждый пятый россиянин 
связывает наступление старости с  выходом на  пенсию, 
а 46% опрошенных предпенсионного возраста считают 
важным для себя продолжать прежнюю профессиональ-
ную деятельность [16].

Необходимо отметить ещё один негативный факт: 
опрос 2014 учителей в 143 школах по всей России, про-
ведённых экспертами института образования Высшей 
школы экономики (ВШЭ) показал, что около 50% педа-
гогического контингента страны имеют все признаки 
профессионального выгорания [6]. Из  1,5 миллионов 

PRESERVATION OF PROFESSIONAL 
LONGEVITY AND QUALITY OF LIFE  
OF TEACHERS

A. Ryazantsev 

Summary. currently, due to the prevailing social conditions, the natural 
aging of the body and the deterioration of cognitive capabilities, 45–50 
year-old school teachers are subject to physiological, psychological and 
physical exhaustion. This condition does not give them the opportunity 
for professional self-realization and causes disappointment in their 
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The article considers objective possibilities of prevention of psychological 
burnout of teachers and preservation of brain functions in workers of 
pre-retirement age for successful continuation of professional activity 
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Российских учителей это составляет примерно 75  ты-
сяч человек. Такие педагоги подвержены физиологиче-
скому, психологическому и  физическому опустошению. 
А всё, вместе взятое, может привести к разочарованию 
в своей профессии, а порой даже к суицидальным мыс-
лям [25].

Основной причиной педагогического выгорания ис-
следователи называют стресс. Взаимодействие с  деть-
ми — дело тяжёлое и часто приходится работать в небла-
гополучной среде, наталкиваясь на  агрессивность как 
детей, так и  их родителей. Излишнее давление со  сто-
роны администрации, обилие бумаг и многочисленные 
проверки делают негативным человеческий фактор. Пе-
регрузки на работе и всё, выше перечисленное, приво-
дят к хронической усталости, истощению и выгоранию.

И в этой ситуации нужна помощь не только психолога 
или психиатра, но  и  огромное желание самого педаго-
га для преодоления этого состояния. Требуется только 
здравый смысл, собственная мотивация и немного силы 
воли. Для организации и эффективной работы и отдыха 
автор публикации настоятельно рекомендует внима-
тельно ознакомиться с книгой Б. Сталберга и С. Магнесса 
«На пике» [16].

Старение организма включает в  себя не  только мо-
лекулярно-клеточные изменения, повреждение кле-
точных мембран, но  и  нарушения на  тканевом уровне 
в  виде снижения регенеративных процессов, а  также 
на уровне органов всего организма, включая психологи-
ческую ипостась [17;23].

Учёные экспериментальным путём установили, что 
инволюция мозга начинается примерно с  50  лет, когда 
нейроны мозга начинают гибнуть массово, вследствие 
чего серое вещество легчает на  30 граммов каждые 
10 лет [14;22].

По мнению учёных, подкреплённых эксперименталь-
ными данными, для качественного сохранения мозга 
необходимы: физическая активность, интеллектуальный 
труд, сбалансированное питание и  полноценный сон 
[14;16;17].

Физиологи определили, что постепенный спад физи-
ческих кондиций начинается после 45  лет. Но  практика 
показывает, что если поддерживать себя в тонусе, то мож-
но быть в  отличной спортивной форме до  преклонных 
лет. Необходимо при этом избегать ошибочного мнения, 
что в солидном возрасте активные занятия физкультурой 
и  спортом следует прекращать. Очень важны при этом 
собственная мотивация и настрой человека. А примеров 
в  жизни очень много. Наш 63-летний россиянин Федор 
Конюхов переплыл в одиночку на весельной лодке Тихий 

океан чуть более, чем за 159 суток. Из средств массовой 
информации известно, что 43-летний россиянин Влади-
мир Волошин стал победителем в  чемпионате по  уль-
тратриатлону в  Швейцарии, преодолев за  десять дней 
подряд десять дистанций Ironman. К  сведению, один 
«айронмен» составляет 4 километра плавания, 180 кило-
метров езды на велосипеде и преодоление бегом 42-ки-
лометрового марафона. И весь этот путь (226 км) необхо-
димо преодолеть подряд, без отдыха. Этим достижением 
он собрал деньги для больных детей[4].

Американский нейропсихолог К. Постал эксперимен-
тально установил, что и во взрослой жизни в головном 
мозге образуются новые нейроны и вызывают их актив-
ные аэробные упражнения [9;19]. Мнение учёных о том, 
что мозг получает определённое количество нейронов, 
которое во взрослой жизни не увеличивается, оказалось 
ошибочным. Новые клетки образуются в области мозга 
(гиппокампе), связанной с памятью и обучением. И если 
тренировки продолжаются 30–40 минут до  появления 
пота, то  по  убеждению К. Постала генерируются новые 
мозговые клетки.

Шведские нейробиологи также доказали, что мозг 
человека способен генерировать новые нейроны не-
зависимо от возраста на протяжении всей жизни [9;20]. 
В  этом заслуга «спящих» стволовых клеток, которые 
и способствуют освоению новых знаний и навыков даже 
в преклонном возрасте.

Нейрофизиологи из  Германии, проведя экспери-
ментальное исследование на  124 здоровых испытуе-
мых в возрасте до 60 лет, ведущих малоактивный образ 
жизни, установили, что наиболее эффективным являет-
ся кардио и  интенсивный интервальный тренинг [12]. 
Классическим кардио являются упражнения на  вынос-
ливость и дыхание — бег, плавание, велосипед, быстрая 
ходьба. При интенсивном и  интервальном тренинге 
сочетаются периоды максимальной нагрузки и  отдыха 
(к примеру, 30-секундный бег на предельной скорости, 
а затем ходьба со скоростью 6 км/час). Критерием оцен-
ки экспериментальной и  контрольной группы являлся 
анализ длины теломеров — защитных колпачков на кон-
цах хромосом, уменьшение длины которых считается 
в науке главной причиной старения на клеточном уров-
не. [21]. С  возрастом теломеры уменьшаются, клетки 
отмирают и  обновление тканей не  происходит. Автор 
исследования (Ульрих Лауф, 2013) обосновывая более 
эффективный результат кардионагрузок и  интенсивно-
го и  интервального тренинга, указывает на  то, что эти 
типы нагрузок влияют на  уровень оксида азота в  кро-
ви, который увеличивает кровоток и снижает кровяное 
давление, что, в  конечном итоге, влияет и  на  длину те-
ломеров и снижение риска болезней сердца. По оценке 
исследователей кардионагрузки по полчаса в день, пять 
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раз в неделю делают занимающегося на 9 лет физически 
моложе своего возраста. К этим нагрузкам учёные реко-
мендуют добавлять и две силовые тренировки по полча-
са в неделю (отжимания от пола, приседания, жим лёжа 
с  умеренными весами, жим ногами…). Для здоровья 
и антивозрастного эффекта сочетание подобных нагру-
зок будет оптимальным.

Большие нагрузки на  работе и  бытовые проблемы 
не позволяют регулярно посещать спортзал, поэтому не-
обходимо заниматься физическими упражнениями в до-
машних условиях или на рабочем месте. Для этой цели 
можно с  успехом применять изометрические упражне-
ния, длительность которых 10 минут в день. Изометри-
ческие упражнения — это статические упражнения, при 
которых тело напряжено в  течение нескольких секунд, 
во  время которых не  совершается движений, а  мышцы 
сокращены в фиксированном положении и противодей-
ствуют сопротивлению какого-либо объекта. Для вы-
полнения подобных упражнений достаточно желания, 
небольшой разминки, полотенца, верёвки или эластич-
ного бинта.

Для выполнения упражнения № 1 «Планка» необхо-
димо принять упор лёжа, чтобы тело от пяток до макуш-
ки образовало прямую линию. Не двигаясь и не проги-
баясь, необходимо продержаться в этом положении как 
можно больше, в зависимости от самочувствия. В следу-
ющие повторения необходимо постепенно увеличивать 
продолжительность упражнения.

Упражнение 2. Возьмите верёвку или полотенце 
за  оба края и  постарайтесь максимально растянуть их 
на уровне груди на несколько секунд. После небольшого 
отдыха сделайте ещё одну или несколько попыток разо-
рвать предмет.

Упражнение 3. Полотенце (верёвка) за спиной. Необ-
ходимо предельное усилие движением рук вперёд в те-
чение нескольких секунд.

Упражнение 4. Встаньте на  середину полотенца (ве-
рёвки) ногами, чтобы оба конца были одинаковой дли-
ны. Взявшись за  края, выпрямитесь. Локти прижмите 
к корпусу. Пробуйте концы предмета подтянуть к груди. 
Используйте только мышцы рук.

Упражнение 5. Встаньте в проём двери. Прямыми ру-
ками упирайтесь вверх. Оказывайте максимальное дав-
ление на верхнюю часть проёма, не сгибая руки.

Упражнение 6. Его можно выполнять в любой ситуа-
ции незаметно для окружающих. Сидя на стуле, возьми-
тесь за сиденье и, сделав максимальное усилие, попро-
буйте поднять стул.

Упражнение 7. Сидя на  стуле, попытайтесь раздви-
нуть ноги, руками одновременно препятствуя этому. До-
зировка: максимум 20 раз.

Все выше перечисленные упражнения выполняются 
на  вдохе, а  после предельного усилия осуществляется 
выдох.

Любые физические нагрузки усиливают кровообра-
щение, увеличивают воспроизводство белка, способ-
ствующее возникновению новых нейронов и  выжи-
ванию старых, помогают росту гиппокампа, который 
ответственен за  «перенос материала» в  долговремен-
ную память из кратковременной [12;14;24].

Для улучшения функциональных возможностей моз-
га и качества жизни необходимо бегать, плавать, совер-
шать активные прогулки на свежем воздухе.

Каким именно спортом заниматься однозначно ска-
зать нельзя — все зависит от человека, от его интересов 
и состояния здоровья.

«Скандинавская ходьба», с  каждым днем увеличи-
вающая количество поклонников, вовлекает в  работу 
не только мышцы нижней части тела, но и верхней, за-
действуя при этом до 90% мышечных групп и снимая при 
помощи палок лишнюю нагрузку с суставов ног. Именно 
эти качества «скандинавской ходьбы» особенно полез-
ны для людей предпенсионного возраста.

Исследователи отмечают, что эффективную актив-
ность мозга лучше всего поддерживают танцы [15;18]. 
У тех, кто занимается танцами, изменения в гиппокампе 
оказываются даже существеннее, чем у любителей фит-
неса при одном и том же объеме затраченного времени 
на  занятия. За  счет разнообразия двигательных движе-
ний и динамичности, балансировки и равновесия танцы 
продуктивнее прокачивают мозг, чем циклические дви-
жения (бег, езда на велосипеде) и фитнес[15].

Начав регулярные занятия физическими упражне-
ниями необходимо следить за  режимом дня, питанием 
и обязательно высыпаться.

Расстройство сна (диссомния), к сожалению, знакомо 
практически каждому педагогу. Долгое засыпание, пре-
рывистый и поверхностный сон, преждевременное про-
буждение отрицательно сказывается на  работоспособ-
ности учителя, его настроении, здоровье и, в конечном 
итоге, качестве жизни.

Самым простым, надежным и безопасным способом 
засыпания является дыхательная практика, носящая 
название «метод 4–7–8» [8]. Эта дыхательная практика 

ПЕДАГОГИКА

83Серия: Гуманитарные науки №3 март 2020 г.



тысячелетиями используется йогами для расслабления 
и  подавления стресса и  её эффективность проверена 
временем.

Перед засыпанием необходимо успокоиться и сосре-
доточиться на собственном дыхании, а затем постарай-
тесь изменить его следующим образом: сделайте вдох 
на четыре счёта; затем задержите его, досчитав до семи; 
затем сделайте выдох на протяжении восьми счётов. По-
вторите несколько раз и  почувствуйте дрему, а  может, 
и не заметите, как уснёте.

Этот метод успокаивает ум. Тревога всегда вызывает 
поверхностное дыхание, а  изменив ритм дыхания, сде-
лав его глубоким и  размеренным, мы успокаиваем со-
знание. Таким образом, подавление физических симпто-
мов стресса, нейтрализует причину.

Также следует ежедневно ложиться в постель в одно 
и то же время, не позднее 22–00 часов, не употреблять 
поздним вечером кофе или крепкий чай. Рекомендуется 
выпить стакан тёплой воды со столовой ложкой мёда.

Для утреннего пробуждения необходимо воспользо-
ваться эффективными рекомендациями Индры Дейви, 
самой известной йогини планеты славянского проис-
хождения, прожившей 103 года (1899–2002 гг.) и много-
летнего личного опыта автора публикации [5].

Даже при утренней спешке не вставайте моменталь-
но, а  проделайте несколько несложных упражнений 
лёжа в кровати:

1. 1. Обязательно потянитесь руками, ногами, всем 
телом и  займитесь омолаживающей растяжкой: 
вытянутые вместе ноги касаются друг друга; тя-
нем правую ногу и стремимся сделать её «длин-
нее»; досчитываем до  60 секунд и  расслабляем-
ся, пусть правая сравняется с левой ногой; затем 
то же самое с левой. Растягивание позвоночника 
при этом оказывает омолаживающий эффект для 
всего тела.

1. 1. Сохранив стойку правой ноги неподвижно, сог-
ните пальцы. Подержите их в  этом положении 
несколько секунд, а затем расслабьте. Повторите 
это движение пальцев 3–5 раз. Затем аналогично 
проделайте всё с пальцем левой ноги.

2. 2. Поднимаем 3–5 раз пальцы правой ноги вверх 
на несколько секунд, а затем — левой.

Этот комплекс займёт у Вас 3–4 минуты. После этого 
выпейте 1–2 стакана воды (можно с соком лимона) ком-
натной температуры.

Правильный режим питания — одно из  важнейших 
условий здоровья, умственной работоспособности 

и долголетия человека. Об этом говорит и тот факт, что 
ЮНЕСКО признало национальным достоянием челове-
чества средиземноморский набор продуктов питания, 
в котором овощи и фрукты занимают едва ли не основ-
ное место в  кухнях культур, известных своим долголе-
тием [17]. С  пищей необходимо в  достаточном количе-
стве и  в  правильном соотношении получать вещества, 
нужные организму: белки, жиры, углеводы, витамины, 
минеральные вещества. Также необходимо помнить 
и  о  достаточном количестве чистой воды, так как при 
обезвоживании будет сложно тренировать мозг. Автор 
публикации является сторонником следующей теории 
правильного питания: чем более разнообразная пища, 
тем лучше [14]. В  рацион необходимо включать овощи, 
фрукты, мясо, рыбу, птицу и  многое другое. И  в  случае 
нехватки мозг начинает голодать по  лимитирующему 
продукту и физиологические процессы начинают опре-
деляться недостающим компонентом.

Благотворно влияют на  человеческую память грец-
кие орехи, куриные яйца и оливковое масло [14]. В яйцах 
достаточное количество витаминов группы B и D, необ-
ходимых для поддержания в хорошем состоянии памя-
ти; масло положительно влияет на  память и  замедляет 
старение мозга; орехи благотворно влияют на  артерии 
и сосуды. А вот любая диета — это смерть для мозга [14].

Для педагогов, интересующихся проблемами пи-
тания более углубленно, можно рекомендовать книгу 
И. Дейви, где она подробно и  со  знанием дела пишет 
о том, чего нельзя есть, о полезной еде и продуктах для 
здоровья, о  том, как готовить блюда и  об  отношении 
к пище в момент трапезы [5]:

 ♦ пища, принимаемая в состоянии стресса или пло-
хого настроения, вызывает токсические измене-
ния в организме. В таком состоянии лучше не са-
диться за  стол, а  подождать пока настроение 
нормализуется;

 ♦ за едой необходимо избегать неприятных разго-
воров;

 ♦ не следует высказывать за  едой или непосред-
ственно перед приемом пищи неприятные ново-
сти.

Для совершенствования функциональных возмож-
ностей мозга эффективен интеллектуальный труд, но не-
обходимо усвоить, что это не только заучивание текстов 
и  стихов, разгадывание кроссвордов, решение шахмат-
ных задач или судоку. В своей книге «Изменчивость и ге-
ниальность» С. Савельев отмечает, что большую пользу 
принесут занятия по изучению иностранных языков, му-
зыкой и пением, чтением [14].

Описывая эффект занятий музыкой на  когнитивную 
деятельность человека, необходимо отметить тот исто-
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рический факт, что уже в древности выделялось три важ-
ных направления влияния музыки на  человека: на  ду-
ховный мир; на  интеллект; на  физическое тело [7;18]. 
Авиценна — великий врачеватель древности определял 
мелодию как «не лекарственный» способ лечения вме-
сте с  диетой, смехом и  запахами; Пифагор сравнивал 
музыку с проявлением космической гармонии; Аристо-
тель видел в музыке способ сглаживания психического 
напряжения [7;18].

Экспериментально установлено, что головной мозг 
профессиональных музыкантов содержит большее ко-
личество нейронов, а  это способствует ускоренной об-
работке информации [18]. При музицировании активно 
задействованы оба полушария мозга и  показатели IQ 
даже у музыкантов-любителей значительно выше.

Одинаковая активность обоих полушарий мозга объ-
ясняется тем, что играть на музыкальных инструментах 
приходится двумя руками одновременно и  поэтому 
сигналы нейронов распределяются равномерно. Игра 
по нотам развивает умение мгновенно преломлять уви-
денное и понятое в максимально короткое время и спо-
собствует совершенствованию быстроты реакции и ко-
ординации нескольких действий одновременно [7;18]. 
Оптимальным музыкальным инструментом для решения 
выше перечисленных задач является фортепиано, так 
как при игре на этом инструменте в максимальной сте-
пени реализуются музыкальные компоненты — мело-
дия, гармония, ритм.

Независимо от  возраста большую пользу приносит 
исполнение и прослушивание народной музыки и пение 
[7;18].

Прослушивание музыки, особенно классической, 
способствует повышению концентрации внимания, за-
поминанию информации, улучшению способности к ин-
туитивному мышлению, а игра (даже процесс обучения) 
на музыкальном инструменте снимает стресс, улучшает 
эмоциональное состояние и  повышает творческий по-
тенциал [11;15].

Также эффективным средством улучшения когни-
тивных возможностей человека является пение. Оно 
способствует улучшению словесной памяти и  увели-
чению ее объема, способности логически мыслить. 
Мозг во время пения делает одновременно два разных 
дела — произносит текст и ведет мелодию [7].

Пение является одним из  методов музыкальной 
терапии. Когда человек поет (профессионально или 
не  очень), происходит непосредственный массаж гор-
ла, легких, диафрагмы, бронхов и  стимулируется дея-
тельность внутренних органов. При пении во  внешнее 

пространство уходит лишь 20% звука, а  80% отдается 
во внутренние органы [2]. Не случайно профессию пев-
цов называют «профессией долгожителей». С. Лемешев 
пел на оперной сцене с одним легким и дожил до 76 лет; 
И. Юрьева прожила более 100  лет; известный певец 
М. Гарсиа (сын) прожил и пел до 103 лет [11].

Прослушивание музыкальных произведений ве-
ликих классиков, даже негромко, чтобы оно звучало 
в фоне, улучшает остроту зрения, память, увеличивает 
IQ, улучшает словарный запас и представляет возмож-
ность для творчества и  изучения иностранного языка 
[7;11;18]. Изучающий иностранный язык способен луч-
ше распознавать звуки и это дает дополнительные воз-
можности в  овладении музыкальным инструментом.
[25]

Наблюдения нейропсихологов за  200 пациентами, 
страдающими болезнью Альцгеймера, показали, что те, 
кто владел несколькими языками, сталкивались с  сим-
птомами заболевания на 5,1 лет позднее[24]. Также уче-
ные обнаружили, что плохое знание но нескольких язы-
ков оптимальнее для когнитивных возможностей, чем 
знание одного языка в совершенстве.

Немецкий философ И. Кант утверждал, что «рука яв-
ляется вышедшим наружу головным мозгом» [13]. Со-
временная физиология подтверждает тесную взаимос-
вязь больших полушарий мозга с заложенными в кистях 
нервными окончаниями. Японский учёный Н. Токихиро 
утверждает, что массаж большого пальца руки повы-
шает активность головного мозга, массаж указательно-
го пальца положительно влияет на  состояние желудка, 
среднего — на  кишечник, безымянного — на  печень, 
мизинца — на  сердце. Также активный массаж этого 
пальца помогает снятию психического напряжения, 
нервного переутомления [1]. При расстройстве или 
сильной взволнованности можно использовать способ 
массажа рефлексогенных зон кистей грецкими орехами 
или шестигранным карандашом. Эта процедура занима-
ет не более 5–10 минут. Уже одно только переключение 
на  механические действия (растирание в  ладонях оре-
хов или карандаша) оказывает отвлекающее, успокаива-
ющее действие.

Манипуляции с грецким орехом следующие: положи-
те его между ладонями и  делайте круговые движения. 
Сначала сжимайте орех с  небольшим усилием, а  затем 
постепенно увеличивая его в течение 1–3 минут. Можно 
проделать это упражнение двумя одинаковыми по раз-
меру орехами или использовать для этой цели шарики 
для настольного тенниса в течение 3–5 минут.

Действие с  шестигранным карандашом следующие: 
зажмите его между пальцами; растирайте их, перекаты-
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вая карандаши и постепенно увеличивая нажим до по-
явления в ладонях приятного тепла (1–2 минуты). Затем 
растирайте карандашом тыльную поверхность левой 
кисти до ощущения тепла, затем с поверхностью правой 
кисти (2–3 минуты).

Закончив массаж кистей карандашом, разотрите пра-
вой рукой каждый палец левой руки (затем наоборот) 
движениями сначала вдоль пальца, затем поперёк (2–3 
минуты на каждую руку).

Данные ученых о  вреде и  пользе алкоголя весьма 
противоречивы и здесь необходимо следовать мудрому 
правилу Омара Хайяма: «Все, но  в  меру!». А  о  большем 
вреде табакокурения все ученые единодушны и  соли-
дарны.

Возраст не помеха для любви. Нужно любить и быть 
любимым! Это самый настоящий эликсир молодости. 
С точки зрения физиологии — это химия, возникающая 
из бушующих гормонов. И пока эти гормоны в вас игра-
ют, вы молоды!

Статистика говорит о  том, что в  нашей жизни ин-
тимных отношений становится все меньше [10]. Если 
в  1990  году среднестатистический человек занимался 
любовью 5 раз в  месяц, то  в  2010  году за  тот  же пери-
од времени люди предавались любовным утехам лишь 
трижды. Чувственные отношения вытесняются гаджета-
ми, которые доставляют им большее удовольствие.

Кроме активных занятий физическими упражнения-
ми, здоровым образом жизни, рациональным питанием, 
работой над интеллектом важным является также психо-
логический аспект. Необходимо так организовать свою 
собственную жизнь, чтобы наслаждаться ею и жить без 
оглядки на возраст. И главным фактором развития лич-
ности в предпенсионные годы является творческий ха-
рактер жизни, постоянное самообразование и  самосо-
вершенствование, вера в себя и в успех [3].

Работа учителя тогда является содержательной, ког-
да она наполнена независимостью, сложностью и  вза-
имосвязью вложенного труда и  награды за  него. Тогда 
на задней план уходит и «психологическое выгорание», 
и  размер заработной платы, а  сама работа приносит 
удовлетворение и ощущение реализованности.

В Японии лучших преподавателей называют «Здрав-
ствующими Сокровищами Нации» («иэмото»). В  США, 
учитель, признанный лучшим, получает в награду «хру-
стальное яблоко — «символ мудрости». А  победителям 
конкурсов учителей в  России вручают хрустального 
пеликана — «символ жертвенности». Наверное, всё за-
ключается в нашем отношении к учителю, в российском 
менталитете. Очень бы хотелось, и мы в это с оптимиз-
мом верим, чтобы наших отечественных учителей цени-
ли за их мудрость как «иэмото», а их здоровье, а не жерт-
венность, стало для всех драгоценным. Надеемся, что 
хорошим подспорьем в этом станет книга: «Вы учитель? 
Будьте здоровы!» автора настоящей публикации [13].
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ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ  
БАЗОВОЙ ЛИЧНОСТНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ-СПОРТСМЕНОВ КАК ОСНОВА  
ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Саввин Павел Павлович,

Аспирант, Адыгейский государственный 
университет (г. Майкоп)

russia-fan@list.ru

Аннотация. Формирование базовой экономической культуры личности 
старшеклассника — спортсмена представляет собой сложную и  многоа-
спектную задачу, решение которой сдерживается недостаточной обосно-
ванностью подходов к ее формированию. В работе выделены характероло-
гические признаки базовой экономической культуры старшеклассника —  
спортсмена, такие как социальная детерминированность качества, его 
субъективная значимость, рефлексируемость собственного состояния, 
творческая ориентированность и  позитивное отношение к  явлениям 
экономической деятельности. Такой подход позволяет выделить четыре 
основных направления формирования базовой экономической культуры 
старшеклассника — спортсмена: развитие структурных компонентов эко-
номической культуры (экономической грамотности, экономического созна-
ния, экономического мышления, экономического опыта), которые при сво-
ем взаимодействии обеспечивают проявление экономического поведения; 
обеспечение мотивации (актуализация образа, познание образа, творче-
ское решение экономических задач и др.); обеспечение личного присвоения 
ценностей экономической культуры и формирование экономического пове-
дения, как результирующего наличия структурных компонентов экономи-
ческой культуры. Выделенные направления позволяют создать модель их 
реализации и определить основное содержание педагогического процесса.

Ключевые слова: экономическая культура личности, характерологические 
признаки личностной экономической культуры, педагогическая модель на-
правлений воздействия, системный эффект модели, содержание.

CHARACTERISTIC CHARACTERISTICS 
OF BASIC PERSONAL ECONOMIC 
CULTURE OF SENIOR  
GRADUATES-ATHLETES AS THE BASIS 
OF CONSTRUCTION OF THE MODEL 
OF ITS FORMATION

P. Savvin 

Summary. The formation of the basic economic culture of the personality 
of a high school student — an athlete is a complex and multifaceted 
task, the solution of which is constrained by the insufficient validity 
of approaches to its formation. The work highlights the characteristic 
features of the basic economic culture of a high school student — 
an athlete, such as the social determinism of quality, its subjective 
significance, the reflexivity of one’s own condition, creative orientation 
and a positive attitude to the phenomena of economic activity. This 
approach allows us to identify four main areas of formation of the 
basic economic culture of a high school student — an athlete: the 
development of structural components of economic culture (economic 
literacy, economic consciousness, economic thinking, economic 
experience), which, when interacting, ensure the manifestation 
of economic behavior; providing motivation (updating the image, 
cognition of the image, creative solution to economic problems, etc.); 
ensuring personal appropriation of the values of economic culture and 
the formation of economic behavior as the result of the presence of 
structural components of economic culture. The selected areas allow 
you to create a model for their implementation and determine the main 
content of the pedagogical process.

Keywords: economic culture of a personality, characterological features 
of a personal economic culture, pedagogical model of directions of 
influence, systemic effect of the model, content.
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Для определения общих подходов к  построению 
модели базовой личностной экономической 
культуры (далее БЛЭК) старшеклассника — спор-

тсмена и  выявления технологических основ формиро-
вания БЛЭК, следует выделить ее характерологические 
признаки и  представить их краткое описание. К  таким 
признакам следует отнести социальную детерминиро-
ванность данного качества, его субъективную значи-
мость, творческую ориентированность, а также рефлек-
сируемость своего состояния и  отношения к  явлениям 
экономической деятельности. Рассмотрим эти признаки.

1. Социальная детерминированность

Базовая личностная экономическая культура старше-
классника — спортсмена, которая интерпретируется как 
семантическая система субъектной позиции человека 
и  уникальная составляющая его индивидуальной эко-
номической и  общекультурной компетентности, обыч-
но формируется в  процессе социализации личности 
с  опорой на  предшествующий опыт и  обусловлена со-
вокупностью обстоятельств существующей социальной 
среды, в которой созидается и развивается личность [2]. 
Следовательно, социальная детерминированность БЛЭК 
подтверждает воздействие внешних факторов, харак-
теризующих объективные условия социума. Это значит, 
что БЛЭК необходимо исследовать в реальном контексте 
социальной истории субъекта [8].

2. Субъективная значимость

БЛЭК представляет собой не  только элективное 
отношение личности старшеклассника — спортсме-
на к  социально-экономическому положению в  стране, 
но  и  взаимообусловлено социумом, местом и  ролью 
старшеклассника — спортсмена в  социуме, его отно-
шением к  общественным идеалам, ценностными смыс-
лами жизнедеятельности [4; 5; 6]. Она характеризует 
как социальные качества и  свойства личности старше-
классника — спортсмена (его социальную активность, 
ответственность, гражданскую позицию), так и  его ин-
дивидуально-психологические характеристики, уста-
навливает их тождественность, целостность в  ответ 
на  социально-экономические процессы, культуроло-
гические явления и  политические вызовы. Отношение 
обучающейся молодежи к окружающей действительно-
сти, их жизненные смыслы и  ценностные ориентации 
как интеграция личностного и общественного сознания 
координируют экономические виды деятельности от-
дельно взятой личности, преимущественно в аспекте их 
субъективной весомости и  значимости, что обусловле-
но смыслообразующими причинами, стимулирующими 
социальную активность субъекта. Личностное сознание 
определяет в  данной ситуации отношение преимуще-
ственно к  экономическим базовым ценностям и  взаи-

мосвязям, кроме того, характеризует трансформацию 
объективности в субъективность.

3. Творческая ориентированность

Данный признак характеризует БЛЭК применительно 
к определенным социальным ситуациям, предполагаю-
щим проблемно-поисковую сущность и имеющие в себе 
некоторые диссонансы («социальные нормы — этно-
культурные традиции», «социальные нормы — ценности 
личности», «субъективная практика жизнедеятельно-
сти — объективные социальные нормы», «субъективные 
правила поведения — общественный порядок» и  т. п.). 
Отсюда следует, что деятельностную реализацию БЛЭК 
старшеклассника — спортсмена необходимо осущест-
влять в ситуации проявления творческого подхода [6].

4. Рефлексируемость

Процесс формирования и  дальнейшего развития 
БЛЭК старшеклассника — спортсмена должен базиро-
ваться на  осознанном отношении обучающейся моло-
дежи к  существующей социально-экономической ре-
альности, что предполагает такие виды деятельности 
старшеклассников — спортсменов, как рефлексия, раз-
мышление, самопознание, самоконтроль. Такие процес-
сы — синтез и анализ собственных ожиданий, действий 
и  способов социальной активности, переоценка миро-
воззрения способны изменять уровни личностной эко-
номической культуры старшеклассника — спортсмена, 
что сопровождается, как правило, сильными эмоцио-
нальными переживаниями [3].

В  соответствии с  представленными признаками, 
БЛЭК старшеклассника — спортсмена необходимо ин-
терпретировать как совокупность следующих аспектов:

 ♦ взаимообусловленная внешними и  внутренними 
факторами сопричастность старшеклассника — 
спортсмена к социально-экономическим и куль-
турологическим явлениям и процессам;

 ♦ субъектная позиция старшеклассника — спор-
тсмена в  процессе формирования социальной 
активности и  ответственности человека, его 
гражданская позиция в процессе экономической 
деятельности общества [7];

 ♦ свободное ориентирование в  социально-эконо-
мическом пространстве;

 ♦ позитивное отношение к  интегративному прин-
ципу экономической жизнедеятельности госу-
дарства и  общества, предполагающее форми-
рование единых ценностных смыслов для всех 
членов социума;

 ♦ ценностно-смысловые ориентации, мотивирую-
щие социально-экономическую активность лич-
ности старшеклассника — спортсмена.
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Перечисленные аспекты дают возможность отобра-
жения модели процесса формирования БЛЭК старше-
классника — спортсмена как системно взаимодейству-
ющего набора компонентов процесса формирования 
базовой личностной культуры субъекта, состоящего 
из определенных направлений воздействия:

 ♦ по  формированию структурных компонентов 
(экономической грамотности, экономического 
сознания, экономического мышления, эконо-
мического опыта, которые при взаимодействии 
обеспечивают проявление экономического по-
ведения);

 ♦ по обеспечению мотивации (за счет актуализации 
образа, познания образа, творческого решения 
экономических задач и др.);

 ♦ по  обеспечению личного присвоения ценностей 
экономической культуры.

При этом, экономическое поведение, как резуль-
тирующее формирование структурных компонентов 
личностной экономической культуры, взаимодействия 
с  процессами обеспечения мотивации выводят стар-
шеклассника — спортсмена на  личностное присвоение 
ценностей экономической культуры в  случае выполне-
ния ряда организационных, содержательных и  методи-
чески — технологических условий [1].

Системным эффектом модели БЛЭК старшеклассни-
ка — спортсмена является степень приближения к ней, 
путь и эффективность процесса ее реализации, при ко-
тором может модель может быть оценена путем мони-
торингового изучения динамики состояния личности, 
вследствие чего в качестве компонента модели появля-
ется группа критериальных показателей и их уровни.

Содержание экономического образования может 
быть сформировано на  основе взаимодействия внеш-
него и внутреннего контуров задач, регламентирующих 
направления образования.

Внешний контур формируется государством на  ос-
нове учета потребности общества и самого государства, 
учитывающего этап развития экономических отноше-
ний (реализации рыночных отношений) и современные 
условия развития экономики (условия экономического 
кризиса).

Влияние на содержание обучения в школе, регламен-
тируемое внешним контуром, ограничено и завершает-
ся включением в программу образования учебных дис-
циплин и тем, отражающих особенности экономической 
деятельности региона. Внешний контур призван обеспе-
чить формирование основ будущей профессиональной 
деятельности и  базовых знаний старшеклассника — 
спортсмена.

Внутренний контур призван обеспечить учет лич-
ностных потребностей субъекта экономического 
образования, учет возможностей образовательных 
структур учебного заведения по  совершенствованию 
и  обновлению экономического образования и  реали-
зации потребности общества, государства и личности, 
а также реализацию совокупности педагогических ус-
ловий формирования БЛЭК старшеклассника — спор-
тсмена (организационные, методические и  содержа-
тельные).

Вариативность внутреннего контура обеспечи-
вается направлением деятельности педагогов обра-
зовательных учреждений по  применению активных 
методов обучения и  воспитания. Таким образом, ха-
рактерологические признаки БЛЭК старшеклассни-
ка — спортсмена позволили нам обосновать модель 
формирования базовой личностной экономической 
культуры у  старшеклассника — спортсмена на  этапе 
их специализации, которая представляет собой описа-
тельный аналог подготовки старшеклассника — спор-
тсмена к  экономической жизнедеятельности и  отра-
жает формирование и  аналитические конструкции ее 
важнейших элементов. Данная модель отражает после-
довательность процесса формирования и  взаимодей-
ствия компонентов базовой экономической культуры 
личности старшеклассника — спортсмена, включает 
дидактический инструментарий, элементы содержа-
ния, порядок диагностирования и управления учебным 
процессом, содержащий в себе технологию, обеспечи-
вающую личностное присвоение экономической ком-
петентности и  экономической деятельности старше-
классника — спортсмена путем реализации базовых 
блоков (диагностический блок, блок формирования ба-
зовой личностной культуры, включающий в  себя этап 
объективизации, этап актуализации и познания образа, 
этап реализации, блок контроля).
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Аннотация. В статье анализируется проблема формирования культуры де-
лового общения с помощью субъект-субъектных отношений.

Ключевые слова: антропологический подход, целостный подход, образо-
вание, обучение, межличностные отношения, культура общения, культура 
делового общения.

XXIвек — не  только век научно-техниче-
ского прогресса, но  и  век образован-
ного, высококультурного человека. 

В наше время проблема культуры личности приобрета-
ет особое важное значение. Мы переживаем не только 
экономический, экологический, политический кризис, 
но  и  кризис нравственный. Люди разучились нормаль-
но разговаривать друг с другом: взвинченность, нервоз-
ность, категоричность, повышенный тон стали широко 
распространенными явлениями. Очевидно, что моло-
дых людей необходимо учить общению.

Социально-экономические изменения, произошед-
шие в нашей стране, выдвинули новые требования к про-
фессиональной подготовке специалиста. В современных 
условиях в комплексе профессиональных знаний и уме-
ний работника большую роль играет умение строить 
взаимоотношения с  деловыми партнерами. Владение 
совокупностью умений организации делового общения 
и совместной профессиональной деятельности — необ-
ходимое условие успеха современного профессионала. 
Поэтому культура делового общения является одним 
из компонентов профессиональной культуры.

Культура делового общения — это гармоничное со-
четание определенного уровня сформированности 
знаний, умений, навыков и развитой эмоционально-мо-
тивационной сферы, необходимых в профессиональной 
деятельности для построения отношений, основанных 
на  доверии и  доброжелательности с  учетом личных 
и партнерских интересов в деловой сфере, основанной 

на  нормах, соответствующих социальным и  производ-
ственным отношениям.

В  XIX — XX  веках конкурировали между собой две 
противоположные теории о  построении модели отно-
шений на  производстве. Долгое время господствова-
ла теория Ф. Тейлора, ориентировавшая бизнесменов 
на  материальную выгоду как на  единственный двига-
тель производства [1]. На  предприятиях, следовавших 
принципам тейлоризма, стали получать массовое рас-
пространение среди высокооплачиваемых работников 
явления так называемой «промышленной тоски», апа-
тии, подавленности, повышенной раздражительности, 
потери всякого интереса к работе, участились конфлик-
ты между рабочими и администрацией. В современных 
условиях данная теория не имеет широкого распростра-
нения.

В 30-х годах XX века американский социолог Э. Мейо 
обосновал доктрину «человеческих отношений» [1]. Со-
гласно этой теории именно человеческий, психологи-
ческий фактор играет решающую роль в производстве. 
Доктрина «человеческих отношений» быстро получила 
признание среди предпринимателей и  стала широко 
применяться в практике управления производством.

Современные руководители не  отрицают теории 
Ф. Тейлора. Они признают, что человек идет работать 
прежде всего потому, что ему платят. Если ему предло-
жить более высокий оклад, он охотно сменит работу. 
Но социологи доказали, что предприятие дает большую 
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прибыль тогда, когда люди заинтересованы в своем тру-
де и хотят работать. Поэтому концепция Э. Мейо являет-
ся наиболее целесообразной.

В практике отечественного и зарубежного производ-
ства стало уделяться много внимания форме общения 
между руководителями и  подчиненными. В  западных 
странах сложился определенный стиль управления как 
совокупность навыков, отличающих современного ме-
неджера: современный руководитель избегает при об-
щении с  сотрудниками грубых окриков, высокомерия, 
всегда приветлив, постоянно улыбается, старается об-
ращаться к  работникам по  именам, умеет внимательно 
выслушать каждого подчиненного и даже одевается по-
добно им, не  носит дорогих вещей. Коллеги стараются 
вести себя друг с  другом как можно любезнее. Между 
ними устанавливаются дружеские отношения. Менедже-
ры говорят друг другу «ты» [2].

В  коллективе, где установлены субъект-субъектные 
отношения, каждый сотрудник защищен, творчески рас-
крыт и поэтому в деятельности достигает максимально-
го успеха.

Задача вуза состоит в том, чтобы подготовить буду-
щих специалистов, способных возглавить подобные 
предприятия. Поэтому педагогический процесс фор-
мирования культуры делового общения необходимо 
организовать с учетом следующих подходов и принци-
пов:

 ♦ антропоцентрический подход (раскрывается че-
рез комплекс принципов: учебного субъект-субъ-
ектного взаимодействия; лично-ориентирован-
ного подхода к  студентам; субъектной позиции 
студентов в образовательном процессе);

 ♦ целостный подход (принцип единства развития 
когнитивной и  эмоционально-мотивационной 
сфер обучающего; принцип учета личностных 
и социальных интересов).

Формирование культуры делового общения будуще-
го специалиста предполагает наличие следующих педа-
гогических условий:

 ♦ создание образовательно-воспитательных ситу-
аций, стимулирующих развитие мотивационной 
сферы студентов, профессиональных знаний 
и умений, развитие их установки на партнерские, 
равноправные деловые и межличностные отно-
шения;

 ♦ содержание вузовского образования должно ин-
тегрировать общеобразовательные компонен-
ты с  материалами, отражающими особенности 
производственных отношений, в  которых будет 
находиться молодой дипломированный специа-
лист;

 ♦ реализация системы неофициальных, межлич-
ностных контактов преподавателей и студентов.

Для формирования культуры делового общения сту-
дентов в образовательном процессе вуза перед препо-
давателями стоят задачи, направленные на  развитие 
у обучающихся:

 ♦ мотивационного отношения к развитию культуры 
делового общения;

 ♦ чувства профессиональной общности и социаль-
ной направленности;

 ♦ умений взаимодействовать с  другими людьми, 
представляющими разные культуры и  разные 
социальные слои, совмещая свои и их интересы.

 ♦ умений разрешать конфликты, координируя ин-
тересы всех сторон;

 ♦ умений излагать и  действенно отстаивать свое 
мнение в письменной и устной форме, добиваясь 
результата, основанного на нормах, соответству-
ющих социальным и производственным отноше-
ниям;

 ♦ умений вести переговоры для достижения обеи-
ми сторонами приемлемых решений по профес-
сиональным вопросам.

При разработке программ обучения студентов нам 
необходимо учитывать данные принципы и задачи.

Роль преподавателя в формировании культуры об-
щения будущих специалистов исключительно важна, 
при этом сам преподаватель — человек высокой куль-
туры. Нельзя воспитать в других того, чего сам не име-
ешь.

Так каким же должен быть преподаватель?

Прежде всего, он достаточно хорошо знает свой 
предмет, психологию и педагогику, знаком с важнейши-
ми ценностями национальной и мировой культуры, всег-
да приветлив, его речь ясна и отчетлива, у него широкий 
кругозор, он стремиться к  профессиональному совер-
шенству, держит себя с достоинством. Студенты должны 
видеть в  нем умного, знающего, думающего, вежливо-
го и  тактичного человека, который умеет строить свое 
общение, не  допуская фамильярности, но  вместе с  тем 
способен с  теплотой и  сердечностью относиться к  лю-
дям и умело руководить ими, Лишь тогда они будут знать 
учебный предмет и смогут построить отношения с людь-
ми в любых жизненных ситуациях.

В  современных условиях формирование культуры 
межличностных отношений специалистов высших учеб-
ных заведений — одна из основных задач. Вуз — это эли-
та общества, и от того, кого мы выпустим, зависит буду-
щее нашей страны.
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Говоря о культуре межличностных отношений, снача-
ла дадим определение понятию «межличностные отно-
шения».

«Межличностные отношения — вид социально-пси-
хологических явлений, возникающих в группе людей как 
результат их взаимодействия в процессе общения» [4].

Другими словами, межличностными отношения фор-
мируются в процессе общения между людьми.

Анализ литературы позволил выявить уровни сфор-
мированности коммуникативной культуры.

 ♦ Низкий уровень характеризуется незнанием пра-
вил и норм коммуникации, неумением ориенти-
роваться в ситуации общения. Показателями это-
го уровня являются грубые нарушения правил 
поведения, неумение контролировать свое по-
ведение, грубость, неуважение к  окружающим, 
высокая конфликтности.

 ♦ Средний уровень характеризуется знанием норм 
коммуникации, но неумением ими пользоваться 
в коммуникативных ситуациях.

 ♦ Продвинутый уровень характеризуется система-
тическим выполнением правил коммуникации, 
правил вежливого обращения.

 ♦ Высокий уровень проявляется в  вежливом, так-
тичном обращении с другими людьми, в умении 
строить свое общение, свободном владении ре-
чью, в  способности самостоятельно разрешать 
конфликтные ситуации.

Диагностика уровня коммуникативной культуры 
студентов в  ряде университетов г. Рязани (РГАТУ, РГПУ, 
РГМУ, РГРТУ) в  соответствии с  выделенными критерия-
ми показала, что знания норм коммуникации будущих 
специалистов находятся в соответствии с их возрастны-
ми возможностями. Но  реального воплощения в  жиз-
ненных ситуациях эти знания зачастую не имеют, то есть, 
по существу, являются номинальными, не выполняющи-
ми своего назначения в их реальной жизни. Только чет-
вертая часть обследованных студентов владеет высоким 
уровнем сформированности коммуникативной культу-
ры.

При преподавании иностранных языков нами апро-
бируется система развития культуры межличностных 
отношений.

Цель преподавания иностранного языка — обеспе-
чить практическое владение языком студентами; нау-
чить студентов решать задачи, соответствующие его ква-
лификации и,  вместе с  тем, способствующие развитию 
культуры делового общения в  системе межличностных 
отношений: взаимодействовать с другими лицами, учи-

тывая свои и их интересы; общаться в коллективе; фор-
мулировать и делегировать задачи, поощрять стремле-
ние людей к творческому росту и помогать их развивать; 
разрешать конфликты, координируя интересы всех 
сторон; уметь взаимодействовать с  лицами, представ-
ляющими разные культуры и разные интеллектуальные 
слои; вести переговоры для достижения обеими сторо-
нами приемлемых решений по  профессиональным во-
просам; трудиться в разнородной культурной среде.

Задача преподавателя в образовательном процессе:
 ♦ научить студента представиться в  официальной 

и  неофициальной обстановке; принять гостей, 
уметь вести себя в гостях (в ресторане, на вече-
ринке, на  обеде, на  коктейле, на  официальном 
приеме), составить визитку, написать резюме, 
заполнить личную анкету, написать заявление 
о  приеме на  работу  / учебу; характеризовать 
других людей (босса, преподавателей, коллег), 
оставляя благоприятное впечатление о  себе; 
ориентироваться в незнакомом городе / микро-
районе; выступить в  роли гида своего родно-
го города; найти подходящее жилье; спорить, 
предупреждать конфликты, понимать чувства 
других, держаться на  собеседовании, вести те-
лефонные переговоры на  работе и  дома; вести 
беседу об искусстве. Студент должен знать обы-
чаи и традиции страны изучаемого языка (и свои 
тоже).

 ♦ подготовить студента представлять свою страну 
на  международных конференциях. Чтобы дер-
жать себя свободно, необходимо уметь запол-
нять анкету для получения визы, таможенную 
декларацию, забронировать гостиницу. Также 
студент должен знать правила поведения, нрав-
ственные и моральные нормы.

 ♦ научить студента поддержать беседу не  только 
на  общие, но  и  на  профессиональные темы; вы-
ступать перед аудиторией с  докладом, отвечать 
на вопросы и заинтересовывать слушателей; за-
ключить контракт; вести деловую переписку.

Примерные задания, способствующие формирова-
нию культуры межличностных отношений.

Если Вас представили в официальной обстановке, Вы 
ответите:

a. Hallo.
b. How do you do!
c. Pleased to meet you.

Представьте следующих людей, соблюдая степень 
формальности:

1. 1. Ваших друзей своим родителям.
2. 2. Ваших коллег официальному гостю.
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3. 3. Вашего коллегу своему мужу/жене.
4. 4. Гостей друг другу.

Если Вас представили в официальной обстановке, Вы 
ответите:

a. Hallo.
b. How do you do!
c. Pleased to meet you.

Представьте следующих людей, соблюдая степень 
формальности:

1. 1. Ваших друзей своим родителям.
2. 2. Ваших коллег официальному гостю.
3. 3. Вашего коллегу своему мужу/жене.
4. 4. Гостей друг другу.

На приветствие “How do you do?”, Вы ответите:
a. How do you do?
b. Very well, thank you.
c. The same to you.

Поприветствуйте следующих людей: близкого друга, 
соседа по дому, коллегу, с которым Вы не так близко зна-
комы, Вашего доктора, преподавателя, Ваших друзей.

Попросите человека, с  которым Вы прощаетесь, пе-
редать привет следующим людям: его родителям, жене/
мужу, друзьям.

Вас пригласили в  гости, Вы приняли приглашение, 
но прийти не можете. Вы:

1. 1) Позвоните и извинитесь.
2. 2) Ничего не скажете, просто не придете.

Вас пригласили на обед. Вы подарите:
1. 1) дорогой подарок
2. 2) цветы

Вы были в гостях у своего друга. В 7 часов вечера Вы 
собираетесь уходить домой, т. к. Вам завтра рано вста-
вать, поблагодарите за  прекрасный вечер, попрощай-
тесь с гостями, попросите передать привет общему зна-
комому.

Напишите резюме.

Вы идете на собеседование по поводу работы. Какие 
основанные правила Вы будете соблюдать.

Выступите в  роли гида, проводящего экскурсию 
по городу.

Вы принимаете иностранную делегацию, встретьте 
гостей, проведите обзорную экскурсию по  городу, на-
рисуйте и раздайте Вашим гостям схему центра Вашего 

города и объясните, как проехать (пройти) к основным 
достопримечательностям, порекомендуйте посетить 
лучший ресторан, самое приятное кафе, самые интерес-
ные музеи, порекомендуйте те места, которые Вы знаете 
и любите, учитывая интересы Ваших гостей.

Вы — хозяин дома. Напишите правила для жильцов.

Вы во  главе предприятия. По  какому принципу Вы 
будете укомплектовывать кадры. Какими качествами 
должны обладать Ваши сотрудники. Какие взаимоотно-
шения будут между ними.

Разработайте систему межличностных отношений 
на производстве.

Вы на выставке, рекламируете Ваш товар. Постарай-
тесь убедить покупателей купить именно его.

Вы делаете доклад. Постарайтесь заинтересовать 
слушателей, суметь ответить на их вопросы.

Забронируйте гостиницу.

Напишите частное письмо.
1. 1. Приглашение
2. 2. Отказ от приглашения
3. 3. Поздравление (друзьям)
4. 4. Поздравление (коллегам)
5. 5. Просьба
6. 6. Извинение
7. 7. Соболезнование
8. 8. Несогласие
9. 9. Принятие приглашения

Напишите деловое письмо.
1. 1. Просьба о предоставлении информации
2. 2. Просьба о приеме на работу
3. 3. Приглашение на конференцию
4. 4. Претензия на качество
5. 5. Письмо-подтверждение
6. 6. Письмо-предложение (о  поставках оборудова-

ния)
7. 7. Приглашение на работу
8. 8. Письмо об изменениях условий
9. 9. Жалоба на задержку с ответом
10. 10. Отказ

Мы надеемся, что творческое использование пред-
лагаемых рекомендаций окажет помощь преподавате-
лям иностранного языка вузов неязыковых специально-
стей в  организации учебного процесса, направленного 
на развитие культуры делового общения в системе меж-
личностных отношений специалиста в  воспитатель-
но-образовательном процессе вуза.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию универсальных и спец-
ифических когнитивных признаков концепта «Zeit» в немецком геологиче-
ском дискурсе. Обращение к данному концепту обусловлено его важностью 
и спецификой в профессиональном общении геологов, а также необходимо-
стью учёта его концептуальных признаков при переводе профессионально 
ориентированных текстов по  специальности «Геология». Для достижения 
адекватного перевода концептов будущему переводчику необходимо знать 
специфику их представления в различных лингвокультурах.

Ключевые слова: концепт, семантико-когнитивный анализ, культура, сфера 
профессионального общения, профессионально ориентированный перевод, 
межкультурная коммуникация.

Введение

Анализ научно-методической литературы, опыт 
преподавания профессионального перевода 
показывают, что будущие переводчики неред-

ко испытывают затруднения, обусловленные несовпа-
дениями в  национальных картинах мира. Преодолеть 
указанные затруднения, выработать эффективные ме-
тодические стратегии их предупреждения позволяет 
сравнительный анализ научных языковых картин мира, 
которые сформировались в  различных национальных 
лингвокультурах.

Общеизвестно, что каждая наука оперирует прису-
щей ей определённой терминологией. Знакомство бу-
дущих переводчиков с  научными понятиями и  катего-
риями иной лингвосообщности происходит в процессе 
познания ими научной картины мира.

Понятие «научная картина мира» в последнее время 
достаточно активно используется в лингвометодических 
исследованиях с  целью анализа лексических единиц, 
функционирующих в научной профессиональной сфере 
[1; 9;11]. В научной литературе это понятие определяется 
как: 1) как раздел философского знания; 2) как специфи-
ческая составная часть, компонент научного мировоз-
зрения; 3) как форма систематизации научного знания; 
4) НКМ как исследовательская программа [1: 5].

Под научной картиной в  данной статье мы понима-
ем вслед за О. А. Корниловым (НКМ) «всю совокупность 
научных знаний о мире, выработанных всеми частными 
науками на данном этане развития человеческого обще-
ства» [2: 10–11]. Научная картина мира зафиксирована 
в  терминах частных наук, изучающих мир под разны-
ми углами зрения и  существует в  национальной «язы-
ковой оболочки» [там же]. В  основе научной картины 
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мира лежит научное познание и научное знание как его 
результат. Известно, что научные знания, образующие 
НКМ, универсальны для всех языковых сообществ, т. к. 
они объективны. Однако следует отметить, что способы 
представлений научных знаний не одинаковы в различ-
ных языковых сообществах. В этой связи представляется 
интересной языковая картина мира, которая является 
знаковым способом вербализации концептуальной кар-
тины мира. Под языковой картиной мира исследователи 
понимают совокупность зафиксированных в  единицах 
языка представлений народа о  действительности, опо-
средованных культурой, проявляющихся в отборе наци-
онально маркированных языковых средств [8: 14].

Каждую национальную культуру отличают специфи-
ческие языковые образы, символы, образующие особый 
код культуры, с его помощью носитель языка описывает 
окружающий его мир, используя его в  интерпретации 
своего внутреннего мира. Задача переводчика не только 
передать смысл иноязычного текста на языке перевода, 
но и воспроизвести мироведение и мироощущение ав-
тора текста с учётом знаний нового получателя. Без язы-
кового знания особенностей национального сознания 
трудно понять культуру, мышление, традиции и обычаи, 
нормы поведения иного лингвосообщества.

Базовым понятием при установлении специфиче-
ских черт научной языковой картины мира, характерной 
для той или иной лингвокультуры, является научный 
концепт как результат научного познания окружающей 
действительности. В поле внимания лингвистов научный 
концепт попадает в основном в связи с изучением науч-
ного дискурса или научного текста. Являясь единицей 
научного сознания, мыслительным образованием, науч-
ный концепт актуализируется в научном дискурсе — «со-
вокупности всех наличных (и потенциально возможных) 
текстов, вербализующих научное знание как результат 
познавательной деятельности субъектов науки» [10: 25].

Переводчик профессионально ориентированных 
текстов имеет дело с текстами, содержащими не только 
общенаучные концепты, но  и  концепты, отражающие 
профессиональную специфику. Для того чтобы достичь 
адекватного перевода культурно обусловленных кон-
цептов необходимо владеть спецификой образов и свя-
занных с ними программ деятельности тех типов культур, 
между которыми ведется коммуникация. Исследование 
семантики языковых единиц, объективирующих концеп-
ты, позволяет получить доступ к содержанию концептов 
как мыслительных единиц.

В  данной статье предлагается рассмотреть концепт 
«Zeit»  / «время» в  рамках немецкого геологического 
дискурса, так как данный концепт является важнейшим 
универсальным концептом культуры, в  геологическом 

дискурсе отражает специфику общения геологов и  вы-
ражается в языке различными средствами: грамматиче-
скими, лексическими.

Современные представления о  времени многооб-
разны. В русскоязычной культуре сутки делятся на четы-
ре промежутка — утро, день, вечер, ночь, а в немецкой 
на  шесть — Morgen, Vormittag, Mittag, Nachmittag, 
Abend, Nacht. В  русском языке есть понятие сутки, 
ни  в  одном европейском языке (английском, француз-
ском, немецком) такого понятия нет. Чтобы выразить 
соответствующий промежуток времени в  этих языках 
прибегают к  сумме нескольких понятий, т. е. выражают 
это понятие описательно — Tag und Nacht, 24 Stunden 
(в немецком языке). Время — мера движения и измене-
ния. В  соответствии с  разными формами движения вы-
деляют физическое, механическое, астрономическое, 
космическое, историческое, геологическое время.

Методы исследования

В  когнитивной лингвистике язык привлекает ис-
следователей как средство доступа к  ментальным 
процессам, происходящим в  сознании индивида, как 
средство, участвующее в  познании мира. «Исследуя 
язык с  когнитивной точки зрения (т. е. по  его участию 
во  всех типах деятельности с  информацией, протека-
ющей в  мозгу человека), можно одновременно выне-
сти суждения не  только о  рассматриваемых языковых 
явлениях, но  и  о  стоящих за  ними ментальных сущ-
ностях — концептах, концептуальных структурах как 
структурах знания и  опыта, мнений и  оценок, планов 
и  целей, установок и  убеждений» [7: 13]. Как менталь-
ная единица, концепт может быть описан через анализ 
средств его языкового выражения. Исследователи кон-
цептов предлагают различные схемы их анализа [5; 7; 8 
и др.]. Целям нашего исследования в большей степени 
отвечает семантико-когнитивный анализ, который даёт 
возможность выяснить соотношение семантических 
и когнитивных процессов, а также специфику языково-
го выражения концепта.

Основные этапы семантико-когнитивного исследо-
вания, разработанные З. Д. Поповой и  И. А. Стернином, 
представлены следующим образом: 1. построение но-
минативного поля концепта; 2. анализ и  описание се-
мантики языковых средств, входящих в  номинативное 
поле концепта; 3 когнитивная интерпретация результа-
тов описания семантики языковых средств — выявле-
ние когнитивных признаков, формирующих исследуе-
мый концепт как ментальную единицу; 4. верификация 
полученного когнитивного описания у носителей языка 
(данный этап факультативен); 5. описание содержания 
концепта в  виде перечня когнитивных признаков [7: 
160].
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Анализ концепта Zeit  
в геологическом дискурсе

1. Построение номинативного поля концепта Zeit

Построение номинативного поля концепта представ-
ляет собой установление и описание совокупности язы-
ковых средств, номинирующих концепт и его отдельные 
признаки.

По  мнению исследователей, современные пред-
ставления времени в  немецкой лингвокультуре слож-
ны и  многообразны. Ядро поля составляет концепт 
Zeit. В  ядро входят: Zeitpunkt, Zeitraum, Zeitabschnitt, 
Ablauf, Nacheinander, Aufeinanderfolge der Augenblicke, 
Stunden, Tage, Wochen, Jahre. Периферии лингвокуль-
турных полей представляют собой, по  мнению иссле-
дователей, субъективный опыт, различные прагмати-
ческие составляющие ядерной лексемы, коннотации 
и  ассоциации [3; 5]. Периферия концепта Zeit: Uhrzeit, 
Zeitspanne, https://www.duden.de/rechtschreibung/
Zeit — Bedeutung3b(Sport) für eine Leistung, besonders 
zum Zurücklegen einer Strecke, benötigter Zeitraum; (Sport) 
Dauer eines Spiels, Wettkampfs; Zeitraum, Zeitabschnitt 
des Lebens, der Geschichte usw. (einschließlich der 
herrschenden Verhältnisse); (Sprachwissenschaft) Zeitform, 
Tempus usw.

Рассматривая данный концепт в  немецкой лингво-
культуре, мы отмечаем многослойную структуру кон-
цепта Zeit имеет (ориентированность на будущее / про-
шлое, пунктуальность, измерение времени, отношение 
к возрасту / возрастные характеристики и др.).

2.  Анализ и описание семантики языковых 
средств, входящих в номинативное поле концеп-
та Zeit в немецком геологическом дискурсе

Для многих концепт геологического времени изна-
чально незнаком и труден для понимания. Мы привыкли 
делить наше время на  маленькие временные отрезки, 
такие как часы, дни, недели и годы. Время — tempus (лат.) 
В этимологии его связывают с «тянуть». В Оксфордском 
словаре английского языка: «Tima — староангл. timon — 
вероятно, ti — простирать, протягивать. У  немцев дру-
гое понятие времени — как рубленого отрезка: время —  
срок; это вечность — тянется, длится. В  «Этимологиче-
ском словаре латинского языка» доктора Алоиза Вальде 
так характеризуется tempus: Zeitraum — «пространство 
времени» как промежуток; Zeitpunkt — временная точка, 
не бесконечно простирающееся время; Zeitabschnitt —  
временной отрезок.

При сопоставлении языковой репрезентации кон-
цептов в двух языках выявляется их национально-куль-

турная специфика, обусловленная различиям в  шкале 
ценностей национально-культурных сообществ (цен-
ностной картине мира), а также различием менталитетов, 
которое проявляется в коммуникативном поведении но-
сителей языков и культур. Анализ дефиниций концептов 
Zeit / время в немецких и русских словарях показал, что 
данный концепт имеет как схожие, так и отличительные 
значения в различных словарях. Сравнение номинатив-
ных полей этих концептов показывает сходство в нали-
чии общих значений: 1) Zeitabschnitt, Zeit, postglaziale Zeit, 
trockene Zeit, Formation, Zeitraum, Ära, Zeitalter (период, 
эра, эпоха); 2) Zeitabstand, Zeitraum (промежуток вре-
мени); 3) Zeit (время); 4) Dauermessung, Dauertätigkeit, 
Dauerbeanspruchung (продолжительность). Вместе 
с этим лексема Zeit в словосочетании с причастием име-
ет значение 5) «отлив» — abfallende Zeit. Следует также 
отметить наличие композитов со  словом Zeit в  немец-
ком геологическом дискурсе: 6) Zeitgesetz (закон (од-
новременности) орогенических фаз (по Штилле); 7) 
Zeitindikator (индикатор времени); 8). Zeitmarkierung 
(маркировка (отметка) времени); 9). Zeitintervall (за-
медление при взрывании). Данные композиты будут 
составлять определённую трудность для переводчиков, 
так как не всегда могут быть найдены соответствующие 
эквиваленты. В этих случаях можно отметить несовпаде-
ние «образов».

В геологии течение времени в основном измеряется 
сменой последовательных геологических событий, поэ-
тому для обозначения времени в  немецком геологиче-
ском дискурсе часто употребляются предлоги: seit, vor, 
ab, von… an, binnen. Так предлог seit употребляется 
для обозначения процесса в прошлом и продолжающе-
гося до настоящего времени. Для обозначения действия 
или процесса в  прошлом употребляется предлог vor. 
Предлог binnen означает «в течение какого-то време-
ни», «в период времени».

Анализ русского геологического дискурса позволил 
выделить в  русском геологическом дискурсе концеп-
туальные признаки концепта время и  их языковые ре-
презентации: эра (кайнозойская, мезозойская, палео-
зойская); период, эпоха, геологический век, интервал 
времени от  возникновения предвестника землетрясе-
ния; промежуток времени (временной ряд наблюде-
ний); временный поток (водный поток, существующий 
непродолжительное время (только в период выпадения 
осадков); интервальное время; время отделения рудо-
носных пород; время в очаге; время подготовки зем-
летрясения; время пробега сейсмических волн.

Таким образом, концепт Zeit не  полностью эквива-
лентен концепту время. Из  вышеизложенного следует, 
что номинативное поле концепта время в русском гео-
логическом дискурсе представлено шире, чем номина-
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тивное поле концепта Zeit. В  процессе рассмотрения 
концепта Zeit в немецком геологическом дискурсе скла-
дывается концептуальная модель времени, представля-
ющую собой базовую когнитивную структуру, нашедшую 
отражение в языке.

3.  Когнитивная интерпретация результатов описа-
ния семантики языковых средств — выявление 
когнитивных признаков, формирующих концепт 
Zeit как ментальную единицу.

Анализ семантики языковых средств, входящих в но-
минативное поле концепта Zeit позволил выявить 9 
когнитивных признаков данного концепта в  немецком 
геологическом дискурсе:1) период, эра; 2) промежуток 
времени; 3) время; 4) индикатор времени; 5) продол-
жительность; 6) отлив; 7) индикатор времени; 8) мар-
кировка (отметка) времени; 9) замедление (при взры-
вании).

4.  Описание содержания концепта Zeit в немецком 
геологическом дискурсе в виде перечня когни-
тивных признаков.

Контекст употребления концепта Zeit в немецком ге-
ологическом дискурсе показывает, что основное значе-
ние данного концепта — период, эра, эпоха. Приведём 
примеры:

— Die Erdgeschichte, mit der sich die Geologie 
beschäftigt, umfasst einen riesigen Zeitraum, der in 
vier Zeitabschnitte unterteilt wird. Sie werden in ihrer 
Entwicklung als Hierarchien dargestellt, dabei in 
Ära, Periode und Epoche unterteilt, um aufzuzeigen, 
in welchem Zeitabschnitt welche Lebewesen und 
Gesteinsschichten vorkamen.

— История Земли, которую изучает наука гео-
логия, охватывает огромный период, который раз-

делен на четыре временных промежутка. В своём 
развитии они представлены в виде иерархий, раз-
деленных на эру, период и эпоху, чтобы показать, 
в какой период времени появились живые существа 
и образовались слои породы.

Следует отметить, что для обозначения концепта 
Zeit (в значении период, эра, эпоха) используются лек-
семы: Zeitabschnitt, Zeitabschnitte, Ära, Periode und 
Epoche.

Следующий когнитивный признак концепта «Zeit» 
в  немецком геологическом дискурсе — промежуток 
времени, период, интервал. Данное значение реали-
зуется в  немецком языке через лексемы Zeitabstand, 
Zeitraum, Zeitintervall, Zeitlänge, dauern:

— Die Erdgeschichte überspannt einen gigantischen 
Zeitraum, der in hierarchisch strukturierte Intervalle 
unterteilt wird.

— История Земли охватывает гигантский пе-
риод времени, который подразделяется на иерархи-
чески структурированные интервалы.

В  геологии в  основном принято относительное 
исчисление времени. В основе этого исчисления лежит 
развитие и изменение органического мира на Земле.

— Jedes Gestein kann mitteilen, wie es entstanden 
ist und welche Bedingungen in jener Zeit auf der 
Erdoberfläche herrschten.

— Изучая породу можно узнать, как она возник-
ла, и какие условия существовали на Земле в то вре-
мя, когда она образовывалась.

Значение продолжительности реализуется в немец-
ком геологическом дискурсе через синонимичный ряд 

Таблица 1. Анализ концепта «Zeit» в немецком геологическом дискурсе
№ Концептуальные признаки Количество текстов

1.
период, эра: Zeitabschnitt, Zeit, postglaziale Zeit, trockene Zeit, Ära, Zeitalter, abiotisches 
Zeitalter, azoisches Zeitalter, archäisches Zeitalter, neolithisches Zeitalter, känolithisches Zeitalter, 
mesozoisches Zeitalter, primäres Zeitalter, paläozoisches Zeitalter

16

2. промежуток времени, интервал: Zeitabstand, Zeitraum, Zeitintervall, Zeitlänge 12
3. время: Zeit, bisher 10
4. продолжительность: Dauermessung, Dauertätigkeit, Dauerbeanspruchung, dauern 9
5. отлив: abfallende Zeit 2
6. закон одновременности (по Штилле): Zeitgesetz 1
7. индикатор времени: Zeitindikator 1
8. маркировка(отметка) времени: Zeitmarkierung 1
9. Замедление (при взрывании): Zeitintervall 1
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Dauermessung, Dauertätigkeit, Dauerbeanspruchung, 
dauern.

— Vor der unvorstellbar langen Zeit von etwa 15 
Milliarden Jahren existierte in einem Spiralarm unserer 
Galaxie eine gewaltige Wolke aus Staub und Gas. Das 
dauerte ein paar Millionen —.

Закон (одновременности) актуализируется через 
лексему Zeitgesetz.

— Nach dem Zeitgesetz (Gleichzeitigkeit) der 
orogenen Phasen erfolgt die Entwicklung der Erde 
durch den Wechsel von langen relativen Ruhephasen 
(„Entwicklungsperioden“) mit kurzzeitigen und starken 
Deformationen der Erdkruste, besonderen „orogenen 
Epochen“ oder „Phasen“.

— Согласно закону (одновременности) орогени-
ческих фаз, развитие Земли происходит вследствие 
чередования длительных периодов относительного 
покоя («эволюционных периодов») с кратковремен-
ными и резкими деформациями земной коры, свое-
образными «орогеническими эпохами, или фазами».

— In Studien in einem Bohrloch kann die Methode 
der Zeitindikatoren verwendet werden.

— При исследованиях в скважине может приме-
няться метод временных индикаторов.

В таблице 1 представлены концептуальные признаки 
концепта «Zeit», актуализированные в немецком геоло-
гическом дискурсе, и их языковые репрезентации.

Выводы

Анализ концепта Zeit показал, что данный концепт 
вербализуется определёнными языковыми средства-
ми в немецком геологическим дискурсе, имеет наци-
ональную специфику, в  частности отражает культур-
ные ценности немецкого социума, что обусловливает 
многомерность его структуры и важную роль в науч-
ной картине мира немецкой лингвокультурной общ-
ности. Проведённый анализ показал несовпадение 
значений концептов Zeit и время в  немецком и  рус-
ском геологическом дискурсе. Данные концепты 
представляют часть культурологических особенно-
стей. Изучение концептуальных признаков концептов 
будущими переводчиками профессионально ориен-
тированных текстов позволит осмыслить специфику 
представления данного концепта в  немецком геоло-
гическом дискурсе, что будет способствовать более 
точной передачи научной мысли в  межкультурной 
коммуникации.
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА НАВЫКИ АУДИРОВАНИЯ  
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Хайруллина Мария Васильевна,

Преподаватель, Южно-Уральский Государственный 
Университет (НИУ ВПО ФГАОУ), г. Челябинск
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Аннотация. Мотивация играет важную роль в ELT, особенно в умении слу-
шать, потому что мотивация стимулирует и поощряет студентов во время 
обучения иностранному языку. Это также дает им особое направление 
и провоцирует их движение вперед. Цель этого исследования состоит в том, 
чтобы определить мотивацию учащихся и  их связь с  навыками аудиро-
вания, а  также то, как они мотивированы, внутренне или внешне. В  этом 
исследовании была предпринята попытка выяснить влияние мотивации 
на  навыки прослушивания 63 первокурсника ELT в  Южно-Уральском Госу-
дарственном Университете, в  течение 1-го семестра 2019\2020 учебного 
года. Результат исследования показал, что у  студентов были разные мо-
тивационные факторы к  навыкам прослушивания. Выводы исследования 
показали, что существует взаимосвязь между мотивацией и  навыками 
прослушивания и  наиболее частым типом мотивации является внешняя 
мотивация. Статья предназначена для работников системы образования, 
руководителей образовательных организаций, исследователей.

Ключевые слова: мотивация, мотивационный фактор, внешняя мотивация, 
внутренняя мотивация, студенты, навык аудирования.

Введение

Реальность такова, что мотивация в  классе EFL — 
очень важный вопрос. Однако некоторые учите-
ля, руководители школ или родители осознают 

важность мотивации или нет, неизвестно. Мотивация — 
ключ ко всему обучению. Отсутствие мотивации — самое 
большое препятствие, с которым сталкиваются учителя, 
консультанты, школьные администраторы и  родители 
[8, с.  89]. Таким образом, преподаватели, консультанты, 
школьные администраторы, родители и преподаватели 
в университетах, а точнее все заинтересованные сторо-
ны в образовании, должны сотрудничать и работать вме-
сте, мотивируя студентов. Только, таким образом ученик 
достигает полного успеха в классе. Дорни [5, с. 93] заяви-
ла, что энтузиазм, приверженность и настойчивость уча-
щегося являются ключевым определяющим фактором 
успеха или неудачи.

Обзор литературы

Согласно Эггену и  Каучакух [11, с.  78], мотивация 
в психологии является силой, которая возбуждает и на-
правляет поведение к  цели. Так  же, как сила двигает 
объект, мотивация двигает человека. Мотивация — уни-
кальный фактор поощрения на  всем процессе жизни, 

в нашей работе, доме, семейной жизни и т. д. То же самое 
и  в  изучении языка, особенно в  классе ESL/EFL. В  этом 
исследовании мы акцентируем внимание на  влиянии 
мотивации на умение студентов к аудированию. Мотива-
ция — важный фактор изучения второго иностранного 
языка [7, с. 87]. Она определяется как отношение, жела-
ния и усилия человека [6, с. 132].

Виды мотивации

Различные исследования показали, что существуют 
различные факторы, влияющие на  процесс преподава-
ния и изучения языка. Кроме того, мотивация получила 
широкое признание, как со  стороны преподавателей, 
так и  исследователей как один из  ключевых факторов, 
влияющих на  темпы и  успешность изучения второго 
иностранного языка, и она имеет два основных вида.

Внутренняя и  внешняя мотивация, которая влияет 
на  обучение и  стремление улучшить навыки обучения 
в  процессе обучения. Внутренняя мотивация исхо-
дит от  самих учащихся. Внешняя мотивация опирается 
на  внешнюю движущую силу или средство достижения 
цели. Иногда студенты много работают над чем-то даже 
тогда, когда их не интересует сама деятельность, потому 
что завершение приведет к какой-то пользе. Отдельные 

THE EFFECTS OF MOTIVATION 
ON LISTENING SKILLS OF ELT STUDENTS

M. Khayrullina 

Summary. Motivation plays an important role in ELT, especially in 
listening skills, because motivation stimulates and encourages students 
while learning a foreign language. It also gives them a special direction 
and encourages them to move forward. The purpose of this study is to 
determine the motivation of students and their relationship to listening 
skills, as well as how they are motivated, internally or externally. This 
study attempted to find out the impact of motivation on the listening 
skills of 61 ELT freshmen at South Ural State University, during the 
1st semester of the 2019\2020 academic year. The result of the study 
showed that students had different motivational factors for listening 
skills. The findings of the study showed that there is a relationship 
between motivation and listening skills, and the most common type of 
motivation is external motivation.

Keywords: motivation, motivational factor, extrinsic motivation, 
intrinsic motivation, the students, the skill of listening.
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учащиеся могут иметь более сильную внешнюю мотива-
цию, чем внутреннюю мотивацию, или это может быть 
наоборот.

В любом случае, чем лучше мы понимаем мотивацию 
наших учеников, тем больше мы можем работать над 
созданием среды обучения и  теми видами деятельно-
сти, которыми они пользуются и  которые помогают им 
достичь своих целей.

Внутренняя мотивация

Неотъемлемая мотивация — это ответ на  потребно-
сти, существующие внутри учащегося, такие как любо-
пытство, потребность в знании и чувство компетентно-
сти или роста [11]. Она существует, когда кто-то работает 
из-за внутреннего желания успешно выполнить задачу, 
независимо от того, имеет ли она какое-то внешнее зна-
чение [15]. В  этом виде мотивации вы выполняете дей-
ствия, потому что вы находите деятельность интересной 
и глубоко ценной.

Внешняя мотивация

В  отличие от  внутренней мотивации, Сполдинг [15] 
утверждает, что внешняя мотивация представляет со-
бой внешнюю силу в  виде ожидания, похвалы и  поощ-
рения, которая дает возможность студентам изучать 
английский язык. Она существует, когда индивидуумы 
мотивированы результатом, который является внеш-
ним или функционально не связанным с деятельностью, 
в которой они участвуют. Внешняя мотивация заставляет 
учиться новым вещам, потому что деятельность приво-
дит к  некоторым отдельным последствиям в  качестве 
вознаграждения, например, когда студенты упорно ра-
ботают, чтобы завоевать благосклонность родителей, 
получить похвалы учителей или получить вознагражде-
ния, такие как карманные деньги, Мы можем правильно 
сделать вывод о том, что их мотивация носит в первую 

очередь внешний характер, причина их работы и учебы 
лежит главным образом за пределами самих себя, и цель 
обучения заключается не в самих знаниях, а во внешних 
вознаграждениях для того, чтобы получить самоуваже-
ние. А внешние похвалы и награды побуждают студентов 
к более активному обучению.

Мотивация — это не всегда то, что прибавляется к си-
туации. Это может быть что-то, что происходит внутри 
нас [12, с. 65]. Хотя проведение абсолютного разграниче-
ния может быть трудным, мы могли бы ссылаться на не-
которые мотиваторы как на  внешние, так и  на  исходя-
щие изнутри, или являющиеся неотъемлемыми.

Внешние формы — это формы, в которых есть что-то 
добавленное от внешнего агента, например вознаграж-
дение от учителя[1, с. 75]. Напротив, внутренние формы 
мотивации могут отражать удовлетворение основной 
потребности или могут исходить из внутреннего источ-
ника, такого как личное удовлетворение. Внешняя моти-
вация контрастирует с внутренней мотивацией, которая 
относится к  осуществлению деятельности просто для 
того, чтобы наслаждаться самой деятельностью, а не ее 
инструментальной ценностью [12, с.  67]. Шиндлер опи-
сывает некоторые фундаментальные различия между 
внутренними и внешними источниками мотивации в та-
блице 1. [14]

Навыки аудирования и мотивация

Дорни [4, с.  88] заявил, что мотивация играет более 
важную роль в  процессе изучения второго языка. Без 
достаточной мотивации даже люди, обладающие самы-
ми замечательными способностями, не  могут достичь 
долгосрочных целей. С  другой стороны, высокая моти-
вация может компенсировать значительные недостатки, 
как в языковых способностях, так и в условиях обучения. 
В своей фундаментальной работе Гарднер и Ламберт [6, 
с.  95] подчеркивают, что, хотя на  языковую склонность 

Таблица 1. Сравнение внутренней и внешней мотивации
Любовь к изучению — внутренний Желание вознаграждения — внешний
Предполагает, что сама деятельность по обучению удовлетворяет 
требования

Предполагает необходимость внешнего мотиватора

Может передаваться в другие контексты и ситуации
Не подлежит передаче вне контекста, в котором присутствует 
вознаграждение

Прежде всего сосредоточена на процессе Прежде всего сосредоточена на продукте
Подразумевает, что само обучение или задача имеют ценность 
и значение

Подразумевает, что обучение или задача является средством 
достижения цели (вознаграждение)

Естественное условие Произведенное условие
Имеет долгосрочные преимущества Выгоды краткосрочные
Способствует постоянно возрастающему уровню самомотивация Постоянно растущая потребность в вознаграждениях
Может быть трудно полагаться с новой группой студентов, 
которые не привыкли использовать эти источники мотивации

Может быть полезен для мотивации поведения, которое 
незнакомо или не сформировано
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приходится значительная доля индивидуальной измен-
чивости в  успеваемости по  языковому обучению, мо-
тивационные факторы могут переопределить эффект 
пригодности. Однако существует два различных типа 
мотивации, связанных с  изучением второго языка; Ин-
тегративная мотивация и инструментальная мотивация 
[9, с. 74]. Мотивация из двух аспектов может увеличить 
процесс обучения студентов на  иностранном языке. 
Это исследование касается навыков аудирования. Слу-
шание — основа общения при изучении иностранного 
языка. Мотивация — один из  важных элементов, непо-
средственно влияющих на  достижение. Как цитируется 
в  Нгуйон [10, с.  57], Литлвуд заявил, что мотивация яв-
ляется решающей силой. В  процессе обучения прослу-
шиванию нужна мотивация, которая может поддержать 
и  улучшить их навыки. Соответствующая мотивация — 
ключ к  тому, чтобы добиться успеха, чтобы быть хоро-
шим слушателем.

Есть тесная взаимосвязь между мотивацией и  ин-
тересом. Мотивация — это то, что побуждает студента 
к достижению определенной цели, и интерес — это же-
лание, на  что студент должен обратить внимание. Мо-
тивация и  интерес имеют важное значение в  изучении 
языка, и когда студент учится слушать понимание он/она 
должны быть стимулированы. Часто студент не мотиви-
рован, потому что тема неактуальна, деятельность не со-
ответствует уровню студента. Или содержание класса 
не  связано с  реальностью учащихся. Когда возникают 
какие-либо из этих ограничений, студент может не чув-
ствовать себя заинтересованным и,  следовательно, он 
не будет участвовать в занятии.

По  словам Бирна [2, с.  84] иногда продолжитель-
ность времени, которую нам требуется слушать, не уча-
ствуя, может вызвать проблемы с  памятью или даже 
усталость, так что в итоге мы просто больше не слушаем 
с пониманием. Следовательно, учитель, который хочет, 
чтобы ученик был мотивирован и  заинтересован, дол-
жен выбрать задания, которые являются привлекатель-
ными, дать ему/ей цель для прослушивания, а также по-

добрать темы в соответствии с уровнем и реальностью 
ученика.

Методология

Процедуры исследования

В  этом исследовании была предпринята попытка 
выяснить влияние мотивации на  навыки аудирования 
первокурсников ELT в  Южно-Уральском Государствен-
ном Университете (НИУ ВПО ФГАОУ ЮУРГУ), в  течение 
1-го семестра 2019\2020 учебного года. В  качестве ин-
струмента сбора данных был выбран вопросник. Анкета 
по шкале Ликерта была подготовлена на листах Google 
и была разослана участникам по почте или другим при-
ложениям для смартфонов, таким как whatsapp и viber. 
Этот вопросник был проведен для того, чтобы выяснить, 
были  ли эти студенты по  своей сути или по  своему ха-
рактеру мотивированы в процессе обучения навыками 
аудирования.

Участники

Участники анкеты были на  первом году ELT класса 
в среднем около 20 студентов в каждой группе. Общая 
численность составляла 63 первокурсника уровня А2. 
Они также изучали другие навыки, такие как чтение 
и  лексика, сочинение, грамматика. Умение слушать — 
один из самых сложных предметов, сравнивающих дру-
гие умения. Вот почему мы пытались интернализировать 
особенности и функции внутренней и внешней мотива-
ции на умение слушать.

Сбор и анализ данных

После сбора данных результаты анкет были оценены 
программой SPSS PASW Statistics 18. Все значения и про-
центные значения приведены в таблицах. В дальнейшей 
части мы сделали анализ исследований. Участники были 
проинформированы о  цели исследования, и  о  том, что 
полученная информация будет конфиденциальной, ано-

Таблица 2. Анализ вопроса 1

1. Я мотивирован внимательно слушать в классе

Частота Процент Действительный процент Совокупный про-
цент

Дей-
стви-
тель-
ный

Полностью не согласен 1 1.6 1.6 1.6

Более или менее не согласен 3 4.9 4.9 6.6

Не имеет мнения 2 3.3 3.3 9.8

Более или менее согласен 11 18 18 27.9

Полностью согласен 44 72.3 72.3 100

Общее количество 61 100 100
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Таблица 3. Анализ вопроса 2

2. Меня мотивируют слушать аудио и смотреть телевизор и видео на английском языке вне класса (не в рамках урока).

Частота Процент Действительный процент Совокупный про-
цент

Дей-
стви-
тель-
ный

Полностью не согласитесь 3 4.9 4.9 4.9

Более или менее не согласны 3 4.9 4.9 9.8

Не имеют мнения 3 4.9 4.9 14.8

Более или менее согласны 18 29.5 29.5 44.3

Полностью согласитесь 34 55.8 55.8 100

Общее количество 61 100 100

Таблица 4. Анализ вопроса 3

3. Я слушаю дома на английском только для домашнего задания.

Частота Процент Действительный процент Совокупный про-
цент

Дей-
стви-
тель-
ный

Полностью не согласитесь 20 32.8 32.8 32.8

Более или менее не согласны 21 34.4 34.4 67.2

Более или менее согласны 13 21.3 21.3 88.5

Полностью согласитесь 7 11.6 11.6 100

Общее количество 61 100 100

Таблица 5. Анализ вопроса 4

4. Мне нравится слушать песни, теле- и радиопрограммы на английском языке.

Частота Процент Действительный процент Совокупный про-
цент

Действи-
тельный

Полностью не согласитесь 1 1.6 1.6 1.6

Не имеют мнения 9 14.8 14.8 16.4

Более или менее согласны 4 6.7 6.7 23

Полностью согласитесь 47 77 77 100

Общее количество 61 100 100

Таблица 6. Анализ вопроса 5
5. Я регулярно практикую прослушивание, чтобы пройти курс английского языка (чтобы получить высокий балл по ан-
глийскому).

Частота Процент Действительный процент Совокупный про-
цент

Дей-
стви-
тель-
ный

Полностью не согласитесь 1 1.6 1.6 1.6

Более или менее не согласны 21 34.4 34.4 36.1

Не имеют мнения 5 8.2 8.2 44.3

Более или менее согласны 9 14.7 14.7 59

Полностью согласитесь 25 41 41 100

Общее количество 61 100 100
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Таблица 7. Анализ вопроса 6

6. Я практикую слушание, потому что мне понадобится умение слушать на моей будущей работе.

Частота Процент Действительный процент Совокупный про-
цент

Дей-
стви-
тель-
ный

Полностью не согласитесь 1 1.6 1.6 1.6

Не имеют мнения 13 21.4 21.4 23

Более или менее согласны 22 36.1 36.1 59

Полностью согласитесь 25 41 41 100

Общее количество 61 100 100

Таблица 8. Анализ вопроса 7

7. Я слушаю телепрограммы, видео в интернете на английском языке, чтобы развивать свои общие знания

Частота Процент Действительный процент Совокупный про-
цент

Дей-
стви-
тель-
ный

Полностью не согласитесь 1 1.6 1.6 1.6

Более или менее согласны 26 42.6 42.6 44.3

Полностью согласитесь 34 55.6 55.6 100

Общее количество 61 100 100

Таблица 9. Анализ вопроса 8

8. Для меня прослушивание — один из лучших способов изучения языка.

Частота Процент Действительный процент Совокупный про-
цент

Дей-
стви-
тель-
ный

Полностью не согласитесь 1 1.6 1.6 1.6

Не имеют мнения 15 24.5 24.5 26.2

Более или менее согласны 16 26.2 26.2 52.5

Полностью согласитесь 29 47.5 47.5 100

Общее количество 61 100 100

Таблица 10. Анализ вопроса 9

9. Упражнения для прослушивания — одно из самых приятных упражнений по английскому языку.

Частота Процент Действительный процент Совокупный про-
цент

Дей-
стви-
тель-
ный

Полностью не согласитесь 1 1.6 1.6 1.6

Не имеют мнения 21 34.4 34.4 36.1

Более или менее согласны 9 14.8 14.8 50.8

Полностью согласитесь 30 49.3 49.3 100

Общее количество 61 100 100
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нимной и добровольной. Это также помогло уменьшить 
предвзятость исследователей.

Анкета и результаты

Все вопросы были проанализированы для того, что-
бы выяснить частоту и процент. Результаты также были 
показаны в таблицах.

Вопрос 1 связан со слушанием в классе, 44 из учени-
ков были полностью согласны и 11 из них также более 
или менее согласны, что они мотивированы вниматель-
но слушать, немногие из них не согласны.

В  этом вопросе понятно, что довольно большое ко-
личество студентов мотивировано слушать английский 
не в рамках урока, а ради удовольствия.

Таблица 4. показывает, что у студентов разные мысли 
относительно слушания на английском языке только для 
домашнего задания. Мы можем понять, что они также 
слушают некоторые другие вещи на английском языке

Вопрос 4 касался прослушивания для удовольствия, 
который учит некоторые важные навыки английского. 
Большая часть студентов делает эту деятельность, кото-
рая мотивирует их неразрывно.

У  участников анкеты есть различные ответы на  этот 
вопрос, который точно связан с  внешней мотивацией 
в умении слушать.

Для вопроса 6, 41% студентов полностью согласны 
и 22 студента более или менее согласны.

Как мы видим в  таблице, все участники полностью 
согласны или как-то согласны слушать английский язык, 
чтобы развивать свои общие знания, которые полно-
стью зависят от самих студентов.

Есть некоторые студенты, которые не могут решить, 
является ли прослушивание одним из лучших способов 

прослушивания или нет, однако, большая часть участни-
ков, считают прослушивание одним из  лучших инстру-
ментов для изучения английского языка.

Мы видим в  таблице 12, почти половина студентов 
считают, что прослушивание упражнений является од-
ним из самых приятных занятий.

Результаты этого вопроса действительно отличаются 
от  других, так как почти половина студентов не  боятся 
провалить прослушивание части LCE.

Результаты

Как мы упоминали в  исследованиях, в  процессе об-
учения английского языка существует два типа мотива-
ции. Вопросы исследования касались как внутренней, 
так и  внешней мотивации на  навыки прослушивания. 
Студенты были как по своей сути, так и по своей природе 
мотивированы навыками прослушивания. В то же время, 
студенты были затронуты внешней мотивацией больше, 
чем присущей. Есть некоторые внешние факторы, ко-
торые мотивируют учащихся, такие как сдача экзамена 
на прослушивание или получение высоких оценок и об-
учение для него, для их домашней работы, необходимые 
прослушивания для их будущей профессии.

Есть также некоторые случаи, которые подкрепляют 
и мотивируют студентов, на прослушивание навыка, слу-
шая не только как часть класса, но и слушая для удоволь-
ствия, некоторые студенты считают, что прослушивание 
является одним из  самых приятных языковых навыков 
по  сравнению с  другими. Однако влияние внутренней 
мотивации на  прослушивание является меньшим, чем 
внешняя мотивация.

Заключение

Мотивация — важнейший фактор в изучении и пре-
подавании иностранного языка, именно в  умении слу-
шать. На  самом деле, для преподавателя важно знать, 
что такое мотивация и как она формируется, фиксирует-

Таблица 11. Анализ вопроса 10
10. Я боюсь провалить части прослушивание во время языкового экзамена. Вот почему я практикую прослушивание, когда 
смогу.

Частота Процент Действительный процент Совокупный про-
цент

Действитель-
ный

Полностью не согласитесь 17 27.9 27.9 27.9
Более или менее не согласны 13 21.4 21.4 49.2
Не имеют мнения 3 4.9 4.9 54.1
Более или менее согласны 14 23 23 77
Полностью согласитесь 14 23 23 100
Общее количество 61 100 100
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ся, отображается в ученике. Как внутренние, так и внеш-
ние мотивы могут активизировать учащихся. Внешняя 
мотивация в экстравертном виде такова, что ученик ис-
пользует преимущества и чувствует себя удовлетворен-
ным, общаясь с другими, в то время как в интровертном 
он использует язык для медитации и личного мышления 
в дополнение к личной деятельности и делам. Учащиеся 
с  необходимой мотивацией могут стать эффективными 

языковыми студентами, обладающими высшим знанием 
языка. В этом исследовании мы пытались интернализи-
ровать знания учащихся о навыках прослушивания, не-
зависимо от того, мотивированы они по своей сути или 
экстрасенсированы с помощью анкеты. Таким образом, 
преподаватели английского языка должны осознавать 
и прислушиваться к личности и интересам своих учени-
ков.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию эффективности применения 
аэробики в  системе адаптивной физической культуры. Автором осущест-
влен литературный анализ источников по  теме использования направле-
ний адаптивной физической культуры на современном этапе ее развития. 
Отмечено, что адаптивная физическая культура являет собой направление, 
изучающее аспекты физической культуры людей, имеющих в  результате 
заболеваний или травм различные стойкие нарушения жизненно важных 
функций организма и ограничения возможностей. Целью аэробики в систе-
ме адаптивной физической культуры определено формирование и развитие 
двигательной активности, физических и психических способностей, обеспе-
чивающих адаптацию человека к своему состоянию здоровья, окружающей 
среды, общества и различных видов деятельности.

Ключевые слова: адаптивная физкультура, аэробика, спорт, занятия, дея-
тельность.

Формирование здорового образа жизни и высо-
кой результативности и  производительности 
труда человека являются важнейшими пробле-

мами современной России. В  связи с  этим, физическая 
культура рассматривается как часть общей культуры об-
щества, одна из сфер социальной деятельности, направ-
ленная на поддержание здоровья, развитие физических 
способностей человека и  использование их в  соответ-
ствии с потребностями общественной практики. Однако 
вопросы формирования адаптивной физической культу-
ры в современной научной и методической литературе 
освещены недостаточно. Практические пути, средства 
и  методы формирования системы адаптивной физиче-
ской культуры не  актуализированы в  полной мере. Су-
ществует противоречие между необходимостью укре-
пления и сохранения здоровья средствами физической 
культуры и  отсутствием здоровьеформирующих техно-
логий. В  связи с  этим, вопросы использования разных 
направлений адаптивной физической культуры и  их 
эффективность представляются актуальными с теорети-
ческой и практической точек зрения. Целью данной ста-
тьи является исследование эффективности применения 
аэробики в  качестве средства адаптивной физической 
культуры.

Одной из  центральных проблем современной фи-
зической культуры общества возникает вопрос станов-

ления физической деятельности у  лиц с  нормальным 
и  нарушенным развитием. Использование адаптивных 
методологий спорта позволяют отразить новый взгляд 
на  всю систему оздоровления населения, в  том чис-
ле — людей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ).

Адаптивный спорт — социальное явление, которое 
сегодня актуально, как никогда, в мире и в России. Для 
полноценной интеграции лиц с  инвалидностью чрез-
вычайное значение имеет использование доступных 
и эффективных средств физической культуры и спорта. 
Итак, возникает необходимость разработки комплекс-
ных программ для работы с  лицами с  инвалидностью, 
обоснование новых областей знаний, формирования 
и  развития соответствующих учебных дисциплин, на-
правлений и специальностей подготовки специалистов 
в соответствии с современными мировыми стандартами 
[2].

Рассматривая статистические показатели, стоит от-
метить, что по последним официальным данным число 
систематически занимающихся адаптивной физической 
культурой и спортом, проживающих в РФ, в 2018 году со-
ставило 1,33 млн. человек, что отражает 11% от общего 
числа инвалидов, количество которых в тот же отчетный 
период составляло 12,1 млн. человек [8].

EFFECTIVE USE OF THE AEROBICS IN 
THE ADAPTIVE PHYSICAL TRAINING

S. Chabowski 

Summary. The article is devoted to the study of the effectiveness of 
aerobics in the adaptive physical education system. The author carried 
out a literary analysis of sources on the topic of using directions of 
adaptive physical education at the present stage of its development. 
It is noted that adaptive physical culture is a direction that studies 
aspects of the physical culture of people who, as a result of diseases 
or injuries, have various persistent impairments of vital functions of 
the body and capacity limitations. The goal of aerobics in the system of 
adaptive physical education defines the formation and development of 
physical activity, physical and mental abilities, ensuring the adaptation 
of a person to his state of health, environment, society and various 
activities.

Keywords: adaptive physical education, aerobics, sports, classes, 
activity.
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Большинство ученых считают, что адаптивная фи-
зическая культура — это получение психофизической 
разгрузки, большого спектра эмоциональных пережи-
ваний, активный отдых и  развлечение, полнота обще-
ния с  людьми, самодеятельное творчество [4]. Но  без 
должного интереса к осуществлению деятельности, без 
осознанного мотива к  занятию невозможен процесс 
адаптивной физической культуры и как результат — оп-
тимальное физическое состояние. Мотивирующим фак-
тором для занимающихся выступает выбор наиболее 
привлекательных и  современных средств адаптивного 
спорта, среди которых — средства аэробики.

Сегодня аэробика — одно из  современных направ-
лений оздоровительной физической культуры. В рамках 
адаптивной физической культуры целесообразно ис-
пользовать такой ее вид, как оздоровительная аэробика. 
Упражнения по  оздоровительной аэробике, в  отличие 
от других аэробных нагрузок, при условии их правиль-
ного применения, безопасны для здоровья и в то же вре-
мя очень эффективны [7]. Из большого количества видов 
аэробики каждый человек может выбрать тот, который 
будет соответствовать его возрасту, полу, состоянию 
здоровья, физической подготовленности, личным пред-
почтениям и  определенным целям, что обосновывает 
целесообразность использования средств аэробики 
в системе адаптивной физической культуры.

Аэробикой называют выполнение физических 
упражнений определенным способом под музыкальное 
сопровождение с  целью укрепления здоровья, гармо-
ничного развития и совершенствования физических ка-
честв организма (силы, быстроты, выносливости, гибко-
сти (мышц и суставов) и ловкости) [6].

Оздоровительная аэробика для мужчин с ОВЗ имеет 
не танцевальное, а более атлетическое направление. Со-
четание принципов аэробики с методами развития силы 
могут способствовать разностороннему комплексному 
воздействию на  организм. Для женщин могут быть ис-
пользованы приемлемые по состоянию здоровья дина-
мические упражнения, ведь их они переносят легче, чем 
статические.

Аэробными называют упражнения, которые выпол-
няют в течение длительного времени, при этом активно 
дыша. Кровь накапливает кислород и отдает его тканям, 
и все химические реакции происходят с участием кисло-
рода. Таким образом, организм получает необходимую 
для жизнедеятельности или выполнения физической 
нагрузки энергию.

Оздоровительная аэробика влияет на  все системы 
организма человека: кровообращение, респираторную 
систему, опорно-двигательный аппарат (систему мышц, 

костей, суставов, связок и  сухожилий), пищеваритель-
ную, нервную, эндокринную, иммунную, лимфатическую, 
репродуктивную, покровную системы и т. д. [5].

Структура занятий по аэробике имеет разветвленную 
и ступенчатую систему, где каждый из выделенных само-
стоятельных направлений аэробики делится на опреде-
ленные разновидности.

Основное содержание оздоровительной аэробики 
составляют общеразвивающие упражнения: ходьба, бег, 
прыжки, движения отдельных частей тела (головы, ног, 
рук, туловища), наклоны, приседания и  комбинирован-
ные упражнения. Прыжки и бег используют как средство 
повышения функциональных возможностей организма, 
особенно это касается деятельности сердечно-сосудистой 
и  дыхательной систем. С  успехом применяют упражне-
ния для развития выносливости, гибкости, координации 
движений, что также может учитываться при составлении 
программы занятий адаптивной физической культурой 
с учетом возможностей здоровья занимающегося.

Особую эмоциональность и привлекательность заня-
тием добавляют элементы хореографии и танцевальные 
движения. Современная оздоровительная аэробика — 
очень динамичное явление, которое постоянно меняется. 
Возобновляется арсенал используемых средств. Появля-
ются все новые и новые направления и преимущественно 
виды аэробики с использованием разнообразного спор-
тивного инвентаря и различных методических приемов.

В оздоровительной аэробике можно выделить боль-
шое количество направлений, которые отличаются 
содержанием и  характером применения. Благодаря та-
кому многообразию направлений аэробики на  сегодня 
не  существует единой классификации. Многие авторы 
предлагают различную классификацию, учитывая следу-
ющие показатели:

 ♦  целевая направленность (установка) и  степень 
нагрузки;

 ♦  организационно-методическая форма проведе-
ния занятий, мероприятий;

 ♦  функциональная направленность, в  том числе 
по физическим качествам;

 ♦  анатомические признаки и уровень подготовлен-
ности занимающегося;

 ♦  возраст и пол занимающегося;
 ♦  место (среда) проведение занятий, его техниче-

ская обеспеченность;
 ♦  биомеханический принцип (взаимодействие 

с опорой).

Так, большое количество разновидностей оздорови-
тельной аэробики можно объединить в  четыре основ-
ных направления:
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1. 1. Гимнастическо-атлетическое: классическая аэро-
бика, степ-аэробика и т. д.

2. 2. Танцевальное: джаз-аэробика, сальса-аэробика 
и т. д.

3. 3. Направление занятий, имеющих циклический ха-
рактер (сайкл).

4. 4. Направление «восток-запад», сочетающее евро-
пейский и восточный системные подходы к про-
ведению занятий [3].

Классическая (базовая) аэробика способствует раз-
витию выносливости, повышению функциональных воз-
можностей кардио-респираторной системы. Специали-
сты определяют некоторые типы занятий классической 
аэробики, которые распределяют по  разной степени 
нагрузки:

1. 1. Super low impact, non impact («ударная») — когда 
вся плоскость стопы хотя бы одной ноги постоян-
но находится в контакте с опорой, то есть движе-
ния выполняются только в виде шага.

2. 2. Low impact («низко ударная») — когда хотя  бы 
одна нога при контакте с опорой выполняет пру-
жинные движения в голеностопном суставе.

3. 3. High impact («высоко ударная») — характеризу-
ется безопорной фазой и  состоит из  элементов 
бега и прыжков.

4. 4. High  / low impact (комбинированная) — это наи-
более распространенный в  практике оздоро-
вительной аэробики вид нагрузки, который 
сочетает в себе: low — безопасность и high — ин-
тенсивность. Например, выполняется в пределах 
одного упражнения три шага и  один прыжок, 
а  также в  течение всей программы сочетаются 
отдельные серии low и high impact [4].

Танцевальная аэробика — направление оздоро-
вительной аэробики, содержанием которой являют-
ся танцевальные движения на  основе базовых шагов. 
Виды танцевальной аэробики различают в зависимости 
от стиля танца, который используется.

Силовая аэробика — одно из  направлений оздоро-
вительной аэробики, в основу которого положен синтез 
использования средств силовой тренировки: кондици-
онной гимнастики, атлетической гимнастики и бодибил-
динга. Сегодня существуют также различные названия 
занятий оздоровительной аэробики, во  время которых 
используют элементы боевых искусств: тайбо, кикбо, аэ-
робоксинг, каратробика т. д. [7].

Аэробика психически регулирующей направлен-
ности — предназначена для развития отдельных 
функций организма и  концентрации внимания. Она 
строится на  основе упражнений, развивающих гиб-
кость и  подвижность суставов, координацию движе-

ний, в процессе выполнения которых активно приме-
няют дыхательные упражнения, приемы релаксации 
и  медитации. Упражнения могут носить статический, 
динамический, активный и  пассивный характер. Это 
направление аэробики в системе адаптивной физиче-
ской культуры может быть представлено такими ви-
дами, как: стретчинг — система упражнений, направ-
ленная на  совершенствование гибкости и  развитие 
подвижности в  суставах; пилатес — класс оздорови-
тельной аэробики, который призван поддерживать 
тонус мышц, координацию, грацию и  пластику дви-
жений, а главное, укреплять мышцы, при этом, не до-
пуская их дисбаланса; йога-аэробика — эффективная 
программа тренировки для физически активных лю-
дей, которая помогает найти гармонию между телом 
и разумом [6].

В  зависимости от  применения различных средств 
тренировки, то есть специального инвентаря и техники 
выполнения упражнений, различают следующие виды 
аэробики в  водной среде: аква-гимнастика, аквастрет-
чинг, аква-боксинг, аква-джоггинг, аква-билдинг [1].

Аэробика с  использованием различного инвентаря 
присутствует в  силовом и  циклическом направлениях 
аэробики. Так, широко используются такие спортивные 
снаряды, как: степ, фитбол, слайд. Степ — занятие оздо-
ровительной аэробики с использованием специальной 
степ-платформы с  регулируемой высотой (10–25  см). 
Высота платформы зависит от  выбора интенсивности 
занятия. Фитбол (бодибол) — класс оздоровитель-
ной аэробики с  использованием больших по  размеру 
специальных силиконовых мячей диаметром 45–95 см, 
способных выдерживать вес до  300  кг. Занятия фит-
бол-аэробикой позволяют получить хорошую физиче-
скую форму, улучшить самочувствие при дисфункциях 
позвоночника, при варикозном расширении вен, улуч-
шить работу сердечно-сосудистой системы и вегето-со-
судистой системы, способствуют развитию равновесия, 
координации, гибкости, укреплению мышц всего тела, 
особенно спины и  ягодиц. Слайд — один из  видов оз-
доровительной аэробики с применением специального 
оборудования — полимерной доски и специальной обу-
ви (носков). Занятия слайд-аэробикой проводят по двум 
направлениям: атлетический, который ориентирован 
на  спорт-тренировки, и  ритмичный, направленный 
на выполнение комбинации с танцевальной стилизаци-
ей движений [5].

Каждый из  представленных направлений аэробики 
имеет широкую разветвленную систему, которая посто-
янно развивается и дополняется.

Структура занятия по  аэробике состоит из  трех ча-
стей: подготовительной, основной и  заключительной. 
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В подготовительной части рекомендуется использовать 
упражнения на  координацию и  усиление кровотока, 
которые выполняются в  среднем темпе с  увеличением 
амплитуды. В основной части используются упражнения 
на  месте и  с  перемещениями в  разных направлениях. 
Увеличение нагрузки происходит за счет координацион-
ной сложности, амплитуды и  интенсивности движений. 
Разучиваются танцевальные соединения на месте и с пе-
редвижениями в разных направлениях. В заключитель-
ной части занятия происходит постепенное снижение 
нагрузки. Упражнения выполняются в разных исходных 
положениях, медленно, с  фиксацией поз и  последую-
щим расслаблением.

Таким образом, вся система работы по физическому 
развитию средствами аэробики ориентирована на  сти-
муляцию моторно-двигательной и психоэмоциональной 
активности, систематизацию и обобщение личного опы-
та людей с ОВЗ в сфере человеческих взаимоотношений, 

развитие чувства ритма, расширение способов взаимо-
действия с коллективом.

Анализируя существующие методики по  адаптивной 
физической культуре, можно обнаружить отсутствие пре-
емственности между их содержанием в различных фор-
мах занятий, отсутствие достаточного внимания диффе-
ренцированному и индивидуальному подходам. Именно 
использование на занятиях средств аэробики позволяет 
определить взаимосвязь между существующей обще-
ственной необходимостью улучшения показателей фи-
зического развития и  непосредственным повышением 
уровня физической подготовленности инвалидов, укре-
пления их здоровья, а значит и социализации в здоровое 
общество. В  процессе физкультурно-оздоровительной 
работы средствами аэробики основное внимание долж-
но быть сосредоточено на создании для него индивиду-
альной программы, основанной на  всестороннем ком-
плексном изучении развития занимающегося.
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Аннотация. В статье приводится описание лексико-семантических особен-
ностей тематической группы наименований мясных блюд и продуктов в ха-
касском языке с привлечением материалов из других тюркских и монголь-
ских языков. В  названиях мясных блюд и  продуктов общетюркский пласт 
лексики составляют практически все наименования. В хакасской кулинарии 
насчитывается двадцать блюд, приготовленных из  мясных продуктов. 
В словообразовании этих терминов используются синтаксический и морфо-
логический способы. В наименованиях блюд преобладает мотивационный 
признак, в основе которого лежит перенос основного значения на вторич-
ное, далее следуют термины, в  основе которых лежат указания на  пред-
назначенность для определенного процесса. Многие термины приведены 
с примерами из хакасской художественной литературы и фольклора.

Ключевые слова: хакасский язык, лексика, семантика, кулинария, мясные 
блюда и  продукты, тюркские языки, этимология, традиционная культура, 
словообразование.

Словарный фонд, составляющий основу лексиче-
ского богатства языка, как и  всякая другая язы-
ковая категория, сохраняется в  течение многих 

лет, отражая традиционную культуру народа. Но в то же 
время характерной особенностью лексики является ее 
чувствительность к  изменениям в  общественной жиз-
ни этноса, поэтому исследование лексического соста-
ва языка, его структуры и  семантики является важным 
направлением в  современной лингвистике. В  данной 
статье мы рассмотрим тематическую группу лексики, 
обозначающую наименования мясных блюд и  продук-
тов в  хакасском языке. Традиционная система питания 
хакасов привлекала внимание многих исследователей, 
работы которых в большей степени носят этнографиче-
ский характер, тогда как специальных лингвистических 
исследований этой тематической группы лексики в  ха-
касском языке не проводилось.

Основной пищей хакасов, как и  многих скотоводче-
ских народов, являлись молочные и  мясные продукты 
и блюда. В постоянный рацион питания хакасов входило 
мясо домашних животных — лошади, крупного рогатого 
скота и барана. Мясо домашней козы и свиньи употре-
блялось редко. В  некоторых районах раньше свинину 
не употребляли вообще. Из дичи употребляли мясо ко-
сули, лося, марала, оленя, реже медведя, белки и зайца. 
Раньше мясо белки сушилось на зиму, немного позднее 
его ели только охотники, в настоящее время его практи-
чески не употребляют. Мясо медведя и зайца едят не все. 

Иногда заготавливают мясо, сало, жир мелких животных 
в лечебных целях, например, барсука, суслика. Обогаща-
ло меню мясо домашних птиц: кур, гусей, индеек, и ди-
ких: тетеревов, глухарей, куропаток, рябчиков, перепе-
лов, диких уток [6]. В  хакасском языке мясо называют 
широкораспространенным общетюркским словом ит. 
По  происхождению это наименование восходит к  пе-
риоду тюрко-монгольской языковой общности. В  ха-
касском языке слово ит встречается в составе сложных 
слов, характеризующих наименования мяса: мал идi 
говядина, сосха идi ‘свинина’, киик идi оленина, ӧртек 
идi утятина и т. д. Эти составные термины представлены 
двумя компонентами, в которых и определение и опре-
деляемое выражены именами существительными. Опре-
деление в указанных терминах выражено основным па-
дежом и обозначает животное: мал ‘скот’, сосха ‘свинья’, 
киик ‘косуля’, ӧртек ‘утка’. Определяемое слово выра-
жено аффиксами принадлежности. Слово ит использу-
ется и в определении части туши: кирсен идi, грудинка 
(кирсен — грудная кость), соӊ ит — задняя часть туши 
(соң — задняя часть), хоң ит — мякоть, хабырға идi — 
ребра, чарын идi — лопатка и т. д. Мясо употребляется 
в пищу в жаренном, печенном и чаще всего в вареном 
виде В  зависимости от  этого называлось хаарған ит 
‘жареное мясо, жаркое’, хойғалаан ит ‘мясо, печённое 
на  огне (шашлык)’, хайнатхан ит ‘варёное мясо’. В  на-
стоящее время лексема ит в формах ит, эт, ет пред-
ставлена во  многих тюркских языках в  значении ‘мясо’, 
‘плоть’. С этой семантикой слово зафиксировано в древ-
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нетюркских памятниках: et şışga takıldı ‘мясо нанизыва-
лось на вертел’ [4, с. 186]. В караимском и якутском язы-
ках имеет значение ‘говядина’, в азербайджанском языке 
‘мясное блюдо’ [11, с.  311]. Г. Рамстедт сравнивал тюрк. 
ät с ät öz и далее с маньчж. feten ‘материя’, ‘материаль-
ный’ и кор. pathan ‘вещество’, ‘физическое строение’ [11, 
с. 312].

Употребление мяса, как и молочных продуктов, зави-
село от времени года. Летом, начиная с апреля месяца, 
когда шел отел скота, до  октября месяца, больше упо-
треблялись в  пищу свежие молочные продукты. Позд-
ней осенью с началом заморозков в основном в ноябре 
месяце начинался забой скота. Намеченный на  убой 
скот назывался соғым ‘скот, предназначенный для убоя’ 
(от  сох- ‘колоть, закалывать скот’). Этот скот отделялся 
от других животных и особо подкармливался. Ср.: башк.: 
hуғым ‘скот для убоя’.

На зиму мясо замораживали, сушили, коптили, храня 
в  амбарах или в  юртах. Представим способ заготовки, 
описанный этнографом Кузнецовой А. А. в 19 в. «В прок 
на  зиму, а  также для запаса на  охоту и  на  покос мясо 
заготавливается следующим образом. — Баранина, ко-
нина или скотское мясо разрезается на длинные поло-
сы 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, 
подвешенным к  жердям. Такое мясо приготовляется 
без соли…Солят мясо редко, а  в  прежнее время и  со-
всем не солили» [6, с 193]. Приготовленное таким спосо-
бом мясо называется хурутхан ит ‘сушеное мясо (без 
соли)’. Например: Тас чейник, отха сiстенiп, сығы-
рчатхан; чарым кӧнек кiрҷең кӧдестең тоғыраан 
хурутхан иттернi ол, тӱбенең сығара кӧдiрглеп, 
нандырох чарбалығ ӱгрезер тӱзiрчеткен [3, с. 57]. — 
«Чугунный чайник, нагреваясь на  огне, посвистывал; 
он [дед] помешивал сушеное мясо в чугунке размером 
с  полведра, поднимая и  опуская обратно в  суп с  кру-
пой». Подобные способы изготовления и названия мяса 
встречаются и в других тюркских языках: др. тюрк, ка-
гит ‘сушеное мясо’ башк. ҡаҡ ит ‘валеное, сушеное 
мясо’, кум., карач.-балк. къакъ эт ‘сушеное мясо’, ног. 
какланган эт ‘валяное мясо’, ккалп. ҡаҡлаган эт 
‘вяленое мясо’.

Реже заготавливали мясо и другим способом: в боль-
шом котле кипятили воду с солью из расчёта примерно 
0,5  кг.соли на  4 ведра воды. Туда спускали мясо одним 
большим куском, чтобы оно пропиталось раствором 
соли и  немного обварилось. После этого его резали 
на части и вместе с костями вывешивали для просушки. 
Длинные полоски мяса называются салығ — мясо, раз-
резанное на  полоски для валяния. Отсюда происходит 
и название: приготовленное таким образом мясо назы-

вается салығлаан ит ‘валеное мясо’. Например: Ибде 
от ӱстӱнҷе парчатхан ыста харал парған артхы-
да салығлаан хой иттерi хызарысханнар, хыйын-
дыларға, ағас суғып, iлглеп салған истеен теерiлер 
ыстал турғаннар [3, с. 48]. — «В доме над дымом очага 
на перекладине коптилось валяное баранье мясо, наре-
занное длинными тонкими полосками, у  свода крыши 
коптились шкуры».

Термины салығлаан ит и  хурутхан ит образова-
ны синтаксическим способом по схеме прил + сущ. (са-
лығлаан ‘валеный’, хурутхан ‘сушеный’).

Свеженина называется час ит (час — свежий). Что-
бы сохранить вкусовые качества и  питательные свой-
ства, замороженное мясо складывали по кускам в кадки 
и засыпали снегом. Заготовленное этим способом мясо 
хранилось до весны. Такое мясо называется ӱӱче — мясо, 
заготовленное с  осени на  весну в  замороженном виде. 
Синоним к  слову ӱӱче выступает слово махан — мясо, 
заготовленное на зиму.

В конце весны — начале лета оставшееся мясо под-
вергали новой консервации — валянию: разрезали 
на длинные полосы около 30–40 см., подсаливали (ино-
гда не  солили вообще), коптили в  юрте над очагом, су-
шили на солнце, на открытом воздухе. Этот период отме-
чался хакасами особым празднеством: «В апреле, когда 
начинал дуть теплый ветерок, называемый кӱӱлгек, за-
готовленное на  весну мясо ӱӱче доставали из  кадки. 
Из самых лакомных кусков готовили угощение, и прово-
дился праздник «ӱӱче талаҷаң ӱлӱкӱн». На застолье все 
поздравляли друг друга с  теплом и  говорили: «пришел 
весенний ветерок и мясо разморозилось» [2, с. 24]. Такое 
мясо приобретало новые вкусовые качества, могло хра-
ниться до двух лет, не подвергаясь порче.

Традиционные мясные блюда готовились преимуще-
ственно из  мяса домашних животных. Туша животного 
разрубалась вдоль и  поперек на  четыре части, затем 
на более мелкие куски. При обработке мяса с ног и спи-
ны крупнорогатого скота или лошадей снимали сухожи-
лия, из  которых сучили нитки. Внутреннее сало и  жир 
собирались отдельно и  использовались в  качестве до-
полнительного или основного ингредиента к  мясным 
блюдам. В  традиционной культуре питания животные 
жиры хакасами употреблялись в  больших количествах 
в сравнении с растительными. Хакасы, как и многие дру-
гие скотоводческие народы широко использовали ну-
тряное сало животных. При приготовлении пищи его ис-
пользовали как в чистом, так и в переработанном виде. 
Для сохранения впрок его растапливали. О частотности 
использования животных жиров говорит лексический 
материал, в котором имеется несколько наименований 
жира и сала:
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чағ — жир, сало (нетопленое). Термин чағ исполь-
зуется для уточнения видов сала, например, сосха чаа 
‘свиное сало’; тустаан чағ ‘солёное сало, шпик’, iстi 
чаа ‘внутреннее сало, нутряной жир’.

Например:

«Алтын питуктың істін чар!
Істінең чағын ал!
Хаҷан полза кирек полар піске!»

«Золотого петуха распотроши!
Собери внутренний жир!
Когда-нибудь нам понадобится!» 
[8, с. 436]

Слово чағ в  значениях ‘масло’, ‘сало’ встречается 
во многих тюркских языках: азерб. йагъ, тур. йаг, туркм. 
яг, кумык, яв, узб. егъ, карач.-балк. жау, тув. жаг., башк.
диал. йаг. и т. д.

В  хакасском языке от  слова чағ, происходит слово 
чағбан ‘постный, не  жирный’ от  чағ+афф. отрицания, 
и  происходит слово хайах ‘масло’. От  этой  же основы 
происходит основа глагола чағла- ‘мазать, смазывать 
жиром что-л’. Например: чағлабаанда, чарабас погов. со-
отв. рус. не  подмажешь — не  поедешь. Связь значений 
мазать и масло подтверждается параллелями и в других 
языковых семьях, ср., напр.рус. мазать, мазь и  масло < 
maz-slo. По  мнению исследователей йа: ғ — производ-
ное имя со  значением результата действия от  глагола 
йа-‘сбивать масло’ [12, с 59].

После перетопки сала чағ получается жир и шкварки. 
Шкварки, оставшиеся от растопленного сала, использо-
вали как отдельное блюдо или как дополнительный ком-
понент при изготовлении супов и других блюд.

Сысханды — шкварки; сосха чаа сысханды-
зы шкварки свиного сала. Название слова сысханды 
по  всей видимости, связано с  общетюркской глаголь-
ной основой hыҙыу ‘плавить, растаять’. Ср.: хак. сысхар- 
‘растапливать, вытапливать’.

Внутреннее сало и жир в хакасском языке еще назы-
вают:

cибiрендi — сало (внутреннее);
ибiрiндi — жировой слой вокруг тонких кишок (ко-

ровы, овцы).

В основе номинации данных терминов, по всей види-
мости, лежит функциональная предназначенность, так, 
в  хакасском языке есть наречие ибiре-сибiре ‘вокруг’. 
Данные термины образованы при помощи аффикса -ндi, 
который образует существительные со  значением ре-
зультата от глагольной основы ибiр- ‘окружать’.

В хакасском языке для обозначения жира использу-
ются слова:

ӱс — жир. Например:

хазыбысса Ай Мирген,
тимір хахпах чаап салтыр,
сығарып алып, азыбысчых,
ӱзі ӱс харыс сығара хайнап 
парған,
аны алып, чіп одыр

Когда раскопал Ай-Мирген, 
[увидел]
котёл с железной крышкой.
Вытащив, открыл,
жир до трёх пядей вытоплен,
этот жир ест сидит. [8, с. 280]

Слово ӱс встречается в других тюркских языках: алт. 
ӱс, тув. үс ‘жир’.

Следующие виды сала конкретизирует принадлеж-
ность к животному:

хазы — брюшное сало лошади; аттың хазызы 
iкi iлiг полтыр брюшного сала у  лошади было в  два 
пальца шириной. Хазызы чахсы много брюшного сала 
(об упитанной лошади). Данный термин тюркского про-
исхождения и встречается во многих тюркских языках: 
башк. кары ‘конские колбасы’, ног. къазы ‘верхний слой 
брюшного жира лошади’, ‘конская колбаса домашнего 
приготовления’, казах. казы ‘сырокопченая колбаса’, 
кирг. казы ‘брюшной и  реберной конский жир’, тув. 
казы, узб. казн, уйг. кези ‘брюшной жир лошади, колба-
са из него’, ойр. казы ‘жир, сало’, ‘конская колбаса с са-
лом’, др.-тюрк. казн ‘брюшной конский жир и  кушанье 
из него’.

Чалын — 1) подгривный жир лошади 2) загривок ло-
шади; чалын пызырарға варить подгривный жир; симiс 
аттың чалыны тадылығ у  жирного коня подгрив-
ный жир вкусен. Этот жир считался вкусным, у  хакасов 
его клали в  набор «ыста», о  котором расскажем ниже. 
У  киргизов при подаче конины жал ‘подгривный жир’ 
относился к одной из почетных частей, которой угоща-
ли дорогих родственников [5]. У башкир при обработке 
туши лошади гривенный жир «каҙыял» снимали отдель-
но и использовали в пищу как самостоятельный продукт 
[1].

Сӱрткi — жир для смазки чего-либо (обычно смета-
на для смазки сосков коровы перед дойкой). Данное сло-
во происходит от сӱрт- ‘мазать, смазывать’ при помощи 
афф. —кi, который образует существительные со  значе-
нием способа от глагольной основы.

Хадар — жировой слой на рёбрах, мясе (животных); 
хазызы iкi iлiг, хадары пiр iлiг слои жира на  животе 
в два пальца, а слой жира на рёбрах в один палец.

В  пищу идут почти все части животного: мясо — ит, 
сало — чағ, кровь — хан, сердце — чӱрек, печень — 
паар, легкие — ӧкпе, почки — пӱрек, брюшина — харын, 
кишки — iчеге. Кишки тщательно обрабатывали и обмы-
вали горячей водой. Кишки и брюшину варили как мясо, 
разрезав на отдельные куски.
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В  наименованиях блюд, приготовленных из  кишок 
и  крови наблюдается перенос основного значения 
на вторичное:

харта I) прямая кишка лошади; 2) харта — наци-
ональное блюдо, приготовленное из  кишок лошади); 
харта тартарға начинять кишку лошади мелко нару-
бленным мясом; харта — хакастарныӊ хынҷаӊ чизi 
харта — лакомое блюдо хакасов;

Ср.: башк. карта ‘толстая кишка крупнорогатых жи-
вотных, национальное блюдо’.

чочых 1) прямая кишка коровы 2) чочых — нацио-
нальное блюдо, приготовленное из кишок коровы

Лексема встречается во  многих тюркских языках: 
тур., тур.диал., гаг., аз., кар.к. sucuk; чаг. suçuq; тур.диал. 
sucıh; кирг. sucuh; каз. şucık; кир., узб.диал. çuçuk; алт. 
çoçuk; и имеет следующие значения:

1. 1. кишка(и) — кирг. (толстые);
2. 2. колбаса (начиненная рубленым мясом) — в боль-

шинстве языков; начиненные кишки — чаг.; кон-
ское сердце, наполненное салом и  мясом, коп-
ченное на дыму — алт.

3. 3. колбаски из  различных орехов и  виноградного 
сока — тур.диал.; фруктовая или ягодная колба-
са — аз. [12, с. 354].

Авторы ЭСТЯ предполагают, что sucuk изначаль-
но обозначало ‘сычужный фермент’ > ‘кусочек сычуга’, 
а затем ‘сычуг’ и, наконец, ‘кушанье из сычуга’. Название 
особого типа колбасы могло быть заимствовано из  ка-
кого-либо одного тюркского языка, так как название сы-
чуга — одного из видов желудка — у тюркских народов 
разнообразны. Слово было заимствовано из  тюркских 
языков в форме cычуг ‘часть желудка жвачных животных’ 
русским языком [12, с. 355].

Хан — 1) кровь; 2) кровяная колбаса.

Например: Апсах Арина Петровнаны тадар 
оңдайынаң iстi-харын арығлирға, чуурға, хан урарға 
ӱгреткен [3, с.  72] — «Дед Арину Петровну научил ха-
касским приемам чистки внутренностей животного, их 
мытья, заливке хана». На  сегодняшний день это блюдо 
является самым популярным и любимым блюдом у хака-
сов. Делают кровяную колбасу хан следующим образом: 
кровь остужают, затем его мнут руками и перемешивают, 
вновь дают отстояться. При этом черная кровь, называе-
мая тирiс хан, оседает внизу, а сверху образуется слой 
светлой крови — ах хан, в  качинском диалекте сымай 
хан. Тирiс хан и ах хан готовятся отдельно. Ах хан имеет 
свои особые вкусовые качества. Раньше в  него ничего 
кроме соли не добавляли. В тирiс хан добавляют молоко, 

кусочки внутреннего сала, лук, чеснок, соль, перец. Хан 
употребляют в  горячем виде. Его также заготавливают 
впрок на зиму. Для этого его не варят, а замораживают 
в сыром виде.

Хыйма — колбаса из мяса, сала, ливера.

Например: –Анзын за мин позым даа хабынчам, — 
тоғыр хаапча Хапың, улуғ кизек хыйма тайнана. [3, 
с. 193] — «Того я сам схвачу, — перебил Хапын, большой 
кусок хыймы жуя». Хыйма приготавливается из  мелко-
нарезанных кусочков мяса, ливера и  внутреннего сала 
с  добавлением соли и  лука. Вся эта смесь начиналась 
в  кишку. Хыйма считалась зимней едой. Ее заморажи-
вали и  варили по  праздникам, угощали ею почётных 
гостей. Этот вид блюда высоко ценился хакасами, его 
обычно посылали в  качестве гостинца родственникам. 
Слово хыйма — лексикализовавшееся глагольное имя 
от основы хый- ‘резать, подрезать’. К основе глагола при-
соединяется аффикс -ма со  значением результата дей-
ствия.

Ыста/ысты — гостинец для родственников 
из  мяса и  внутренностей животных. Например, ыста 
ызарға — посылать, заготовленный из  лучших кусков 
гостинец родственникам. Ыста представляла собой на-
бор из  кусков различных частей туши, весом не  менее 
5–7  кг. Сюда входили: кусок мяса со  спины — арға идi, 
ребро (с лучшим куском мяса) — хабырға идi, кусок мя-
коти — хоң идi, мясо с шейной костью — ортха сӧӧк, ку-
сок от сердца — чӱрек, кусок от легких — ӧкпе, от саль-
ной кишки — харты, кровяная колбаса — хан. Этот набор 
заворачивали в разрезанную полосу желудка и замора-
живали. Для собственного потребления ыста не готови-
лась. Это наблюдается и в способе наименования слова 
ысты: произошло глагольной основы ыс- ‘посылать, 
отправлять, направлять’ и  аффикса –ты, образующего 
существительные со значением результата.

хырбан/харбан — блюдо, приготовленное из разре-
занного на  узкие полоски мясного филе, внутреннего 
сала, печени и тушенное в собственном соку. Например, 
аалҷыларны харбаннаң сыйлирға угостить гостей хар-
баном.

Сохачы — шашлык из печени; сохачы сicтирге печь 
печень (на  открытом огне). Описание приготовления 
этого блюда представлено в произведении Н. Г. Доможа-
кова «Ыраххы аалда»: Апсах паарны, тӧрткiлли кизiп, 
харын чаанаң сӧргеп, сiске хазап, отха хойғалаан. …
пу орыс семья хаҷан даа чiбеен мындағ нимеңi. Зой-
ка даа, Федор Павлович тее, Арина Петровна даа 
хынып чееннер апсах сiстеен паарны [3, с. 72]. — Дед, 
разрезав печень на четыре части, завернув во внутрен-
нее сало и  нацепив на  вертел, испек ее на  огне. …эта 
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русская семья никогда такого не ела. И Зойка, и Федор 
Павлович, и  Арина Петровна с  удовольствием поели 
приготовленное дедом блюдо.

Морча — порезанное на куски сушеное мясо, тушен-
ное с ячменной крупой;

мирек — блюдо в виде отварных изделий из пресно-
го теста с начинкой из рубленого мяса или (типа пельме-
ней, мант); мирек пызырарға готовить мирек;

порча — полуфабрикат из  сушеного мяса с  крупой 
и сырцами. Состоит из разрезанного на кубики сушеного 
мяса с равным количеством крупы и кислых сырцов. Он 
мог храниться в течение года.

Тоғырамҷы — блюдо, представляющее собой мелко 
нарезанные куски мяса и  внутренностей, подаваемое 
с бульоном. Данное слово образовано от глагольной ос-
новы тоғыра- ‘размельчать, крошить’ и  словообразую-
щего аффикса –ҷы, который образует существительные, 
обозначающие предмет как результат действия.

Хуйға — холодец, студень. Ср.: уйг. куйка ‘опаленная 
и сваренная кожа с головы овцы’, кирг. куйка ‘кожа пале-
ной головы овцы или козы’, каз. куйка ‘паленая голова 
коровы, овцы для приготовления кушанья’.

Хырмачы — блюдо, приготовленное из  внутренно-
стей крупного скота. Для этого брались желудок, жир-
ные кишки, легкие, печень, почки, селезенка и кровяная 
колбаса. Этот набор в основном готовился на зиму сред-
ством заморозки. Блюдо готовилось в большом казане.

Чӧргемес — блюдо, приготовленное из лёгких и же-
лудка барана, разрезанных и  переплетённых кишками 
с салом, как коса. Его варят и разрезают на куски, в го-
рячем виде подают на  стол; чӧргемес ӱрерге плести 
чёргемес. Подобное блюдо и его название в различных 
фонетических вариантах с  некоторыми семантическим 
отклонениями представлено во  многих языках: башк.: 
йурмэ ‘блюдо, приготовленное из овечьих и козьих ки-
шок, сплетенных с нутряным салом’, кирг. жергем ‘вну-
тренности, сплетенные с кишками в косичку’, ног. йорьме 
‘ливерная колбаса домашнего приготовления’, бур.-монг. 
зюрмэ ‘фарш из  печени, легких и  жира брюшины, ко-
торым начиняют кишки’, монг. зюрэм ‘тонкие обрезки 
мяса’, алт. двергем ‘блюдо, представляющее собой вымы-
тые тонкие кишки, перевитые вперемежку с кишечным 
салом и  брюшиной, нарезанной в  виде длинных лент’. 
Наименование чӧргемес по  происхождению восходит 
к  древнетюркскому йоргемеч ‘кушанье, разновидность 
колбасы, приготовленной из  мелких кусков требухи’. 
В аналогичном же значении в форме йургамоч оно за-
фиксировано и в словаре Махмуда Кашгари. По мнению 

исследователей название данного блюда происходит 
от  тюркской основы йор- обвивать [12, с.  236]. Ср.хак.
чӧр- ‘быть в движении’.

Чулба/чулба — баранина, испечённая па  углях; пiр 
чулба хой идi одна испечённая туша барана.

тӧс хара — подпаленная и жареная на вертеле гру-
динка барана;

орамыс/орамҷых — блюдо, приготовленное из вну-
треннего бараньего сала, переплетенного тонкими киш-
ками. Данный термин происходит от глагольной основы 
ора- ‘вертеть, заворачивать, закручивать’ при помощи 
продуктивного аффикса –ҷых, образующего существи-
тельные со  значением названия и  результата действия 
[10].

Из мяса готовили и первые блюда:

ӱгре — суп.

Например:

Очыхтығ улуғ хазаны
Олаңназып турғандағ,
Столдағы аяхтығ ӱгре
Салғап турчатхандағ

Большие котлы на очаге
Стоят и дребезжат,
В чашке с угре на столе
Будто волны ходят [9, с. 314].

В супы клали крупы, коренья, приправы: «мелко на-
рубленное мясо вместе с салом спускается в кипяченую 
воду и  заправляется сметаной с  мукой, или  же одной 
сметаной. Другая похлебка варится из  мелко нарезан-
ного скотского мяса, высушенных небольшими кусками 
называемого в Сибири «Марьими кореньями», а иногда 
луковиц полевого лука и чеснока или других, употребля-
емых инородцами в  пищу растений, и  приправляются 
аарчы или солью» [6, с. 195].

Мӱн — бульон; палых мӱнi уха; чағбан мӱн постный 
(нежирный) бульон; час мӱн бульон из свежего мяса. На-
пример, Зойка, самнах алып, позы азыран пастаан, 
мӱннi тамағын ағырсынып азырчатхан [3, с.  42] — 
«Зойка, взяв ложку, начала сама есть бульон».

Ср.: тув. мүн ‘суп’, алт. мӱн ‘бульон’.

Таким образом, в  хакасском языке обнаружено 
20 терминов называющих традиционные блюда, и шест-
надцать слов, называющих мясные продукты и  полу-
фабрикаты. Морфологическим способом образованы 
следующие наименования: сӱрткi ‘жир для смазки че-
го-либо’, хыйма ‘колбаса из  мяса, сала, ливера’, ыста/
ысты ‘гостинец для родственников из мяса и внутрен-
ностей животных’, тоғырамҷы ‘блюдо, представляю-
щее собой мелко нарезанные куски мяса и внутренно-
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стей, подаваемое с бульоном’, орамыс/орамҷых ‘блюдо, 
приготовленное из  внутреннего бараньего сала, пере-
плетенного тонкими кишками’. Данные термины образо-
ваны при помощи аффиксов, которые образуют имена 
существительные со  значением результата действия 
от  глагольных основ. Синтаксическим способом обра-
зованы следующие наименования: салығлаан ит ‘ва-
леное мясо’, хурутхан ит ‘сушеное мясо (без соли)’, ах 
хан ‘кровяная колбаса, приготовленная из светлой кро-
ви’, сымай хан Кач ‘кровяная колбаса, приготовленная 
из  светлой крови’, тирiс хан ‘кровяная колбаса, при-
готовленная из  темной крови’, тӧс хара ‘подпаленная 
и жареная на вертеле грудинка барана’. Общетюркский 
пласт лексики представлен преимущественно назва-
ниями мясных продуктов, из  наименований блюд сле-
дующие имеют параллели в  других тюркских языках: 
хурутхан ит ‘сушеное мясо (без соли)’, чағ ‘жир, сало 
(нетопленое)’, чалын ‘подгривный жир лошади’, харта 
‘блюдо, приготовленное из кишок лошади’, чочых ‘блю-
до, приготовленное из  кишок коровы’, хуйға ‘холодец, 
студень’, чӧргемес ‘блюдо, приготовленное из  лёгких 
и желудка барана, разрезанных и переплетённых киш-
ками с салом, как коса’, мӱн ‘бульон’, ӱгре ‘суп’. В резуль-
тате анализа наименований мясных блюд и  продуктов 
выявлены соответствия в других тюркских языках, уста-
новлены общие закономерности в выборе мотивацион-
ного признака и  способах образования слов. Богатый 

лексический материал, характеризующий мясную кух-
ню хакасов, может также свидетельствовать о  хозяй-
ственной деятельности хакасов.

Условные сокращения

аз. — азербайджанский язык
алт. — алтайский язык
башк. — башкирский язык
бур. — бурятский язык
диал. — диалект
др.-тюрк. — древнетюркский язык
каз. — казахский язык
кирг. — киргизский язык
ккалп. — каракалпакский язык
крх.-уйг. —караханидско-уйгурский язык
монг. — монгольский язык
ног. — ногайский язык
тат. — татарский язык
тоф. — тофаларский язык
тув. — тувинский язык
турк. — туркменский язык
узб. — узбекский язык
хак. — хакасский язык
чаг. — чагатайский язык
шор. — шорский язык
як. — якутский язык
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «СМЫСЛ»  
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Аннотация. В  настоящей статье исследуется понятие текстового смысла 
в  отечественной лингвистике. Для этого рассматриваются различные под-
ходы отечественных исследователей к проблеме смысловой составляющей 
в тексте. В результате теоретического обзора можно прийти к следующему 
выводу: смысловое содержание текста реализуется на уровне прагматики, 
оценки и суждения. При этом степень осмысления текста, вычленение его 
смысла напрямую зависит от  готовности реципиента к  восприятию этого 
текста, наличию соответствующих фоновых знаний, а также личного отно-
шения к описываемой в тексте ситуации.

Ключевые слова: смысл текста, понимание, восприятие, содержание, теоре-
тический обзор.

В современной лингвистике и  психолингвисти-
ке пока не  сложилось общего и  однозначного 
мнения относительно понятия «смысл» в  пись-

менном тексте; а  именно: каким образом мы понима-
ем, что стоит за  графическим изображением того или 
иного текста, каким образом мы вычленяем дополни-
тельные смыслы из  прочитанного и  от  чего именно 
зависит наше верное или, наоборот, неверное воспри-
ятие определенного типа текста, от  чего зависит его 
интерпретация в нашем сознании. Вот лишь некоторые 
вопросы, которые могут задавать ученые при иссле-
довании проблемы «смысла» не  только письменного, 
но и устного текстов.

Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмо-
треть основные подходы отечественных ученых к  про-
блеме определения «смысла» в письменном тексте.

Для начала обратимся к словарной дефиниции поня-
тия «смысл». Так, в словаре Т. Ф. Ефремовой смысл опре-
деляется как «внутреннее, логическое содержание (сло-
ва, речи, явления), постигаемое разумом; значение». [7] 
Однако данное определение достаточно расплывчато, 
и его недостаточно для того, чтобы понять, каким обра-
зом происходит постижение смысла разумом. В словаре 
лингвистических терминов О. С. Ахмановой смысл пред-
ставляет собой значение, которое имеет некоторая еди-
ница речи (слово, предложение и т. д.) в определенном 
контексте ситуации. [2]

Согласно Н. В. Сапрыгиной проблема смысла заклю-
чается в  том, что «смысл не  равен ни  сумме значений, 
ни  содержанию текста, ни  подразумеваемой реально-
сти, ни интенциям автора». [12, с. 43]

Н. И. Жинкин рассуждая о проблеме смысла в тексте, 
в частности устном, делает вывод, что между устным или 
письменным текстом и реципиентом должен существо-
вать «мост», выражающийся в  виде внутренней речи, 
в  которой сам текст переходит в  состояние концепта, 
содержащий «смысловой сгусток» этого текста, в резуль-
тате чего реализуется текстовой смысл. Таким, образом, 
ученый под текстовым смыслом понимает «интеграцию 
лексических значений» двух или более смежных предло-
жений. [8, с. 84–85]

Многие ученые рассматривают смысл как проблему 
понимания. Так, А. Вежбицка говорила о том, что смысл 
текста или сообщения может быть передан путем пе-
ресказа или краткого изложения в  виде метатекста. 
[6] Ю. Б. Борев считает, что смысл проявляется на  не-
скольких уровнях восприятия и понимания, в том числе 
на уровне знаков, контекста и культурной ситуации. [3]

А. А. Брудный, исследуя проблему смысла, рассматри-
вает его существование на  разных уровнях (на  уровне 
философской, теологической, психологической мысли), 
при этом ученый утверждает, что «смысл» существует 
в «нескольких модальностях. И наиболее явственно его 

ON THE ISSUE OF DEFINITION 
OF THE NOTION “SENSE”  
IN A WRITTEN TEXT

O. Algina 

Summary. The present article examines theoretical notion of textual 
sense in Russian linguistics. Thus, we explore various approaches by 
Russian researchers to the problem of sense in a text. As a result of 
the theoretical review we can conclude the following: sense content is 
realized at the levels of pragmatics, evaluation and judgement. At the 
same time the degree of comprehension of a text and extraction of its 
sense depends on a recipient’s preparedness to apprehend this very 
text, their background knowledge and personal attitude towards the 
situation described in the text.
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существование в тексте». [5, с. 118] Исследователь заме-
чает, что текст сам по себе является лишь материальным 
носителем смысла, который никаким образом не  за-
висит от  нашего восприятия, однако, когда этот самый 
текст попадает к нам в руки, то сам смысл на его неизме-
няемом материальном носителе (тексте) мгновенно под-
лежит изменению под воздействием читающего и, соот-
ветственно, воспринимающего этот текст человека.

В результате рассмотрения различных точек зрения 
ученый приходит к  заключению, что смысл существует 
в сознании и, соответственно, в текстах. [5, с. 127] При-
менительно к вычленению смысла в тексте А. А. Брудный 
так же подходит с позиции понимания, когда структура 
и  семантика текста составляют одну часть механизма 
его восприятия, другая же часть содержится «в сознании 
и памяти индивида, воспринимающего текст». [5, с. 135] 
При этом ученый отмечает, что текст может восприни-
маться и истолковываться по-разному. В связи с этим он 
определяет уровни понимания текста, к которым отно-
сятся монтаж, перецентровка и  формирование общего 
концепта текста (его смысла). [5, с. 142]

Одним из  ученых, внесшим значительный вклад 
в развитие направления по изучению текстового смыс-
ла был А. И. Новиков. Развивая теорию смысла, А. И. Но-
виков считал, что в  процессе понимания под смыслом 
следует понимать переход с  языковых элементов тек-
ста на  когнитивный уровень, уровень оценок, мнений, 
интерпретаций сказанного в  тексте. [10] Свою интегра-
тивную теорию смысла ученый развивает на  основе 
исследований теории доминантности отечественного 
физиолога А. А. Ухтомского, который под доминантой 
понимает «более или менее устойчивый очаг повышен-
ной возбудимости центров, чем  бы он ни  был вызван, 
причем вновь приходящие в  центры возбуждения слу-
жат усилению (подтверждению) возбуждения в  очаге, 
тогда как в  прочей центральной нервной системе ши-
роко разлиты явления торможения.» [13, с. 18], которая, 
по  наблюдению ученого, отвечает за  все мыслитель-
ные процессы. Эта доминанта «очень инертна и прочна 
в  центрах». [Там же] На  основе теории доминантности 
А. А. Ухтомского А. И. Новиков делает вывод, что доми-
нанта, являясь неотъемлемой частью нашего сознания, 
«переструктурирует содержание» и  определенным об-
разом организует семантическое пространство текста. 
При этом содержание представляет собой «проекцию 
текста на сознание», в то время как смысл является «об-
ратной проекцией сознания на текст». [10, с. 112] По мне-
нию исследователя, смысловые доминанты проявляются 
в виде ключевых слов, смысловых вех, опорных пунктов, 
позволяющих вычленить смысл текста. В качестве экспе-
риментального подхода к проблеме выявления смысла 
текста ученый использовал метод «встречного текста», 
при котором реципиент при прочтении и  восприятии 

текста записывает свою реакцию на него, свой внутрен-
ний текст, который и  является встречным текстом или 
контртекстом. В результате такого эксперимента можно 
понять, каким образом происходит непосредственное 
восприятие текста.

Н. П. Пешкова, придерживаясь концепции А. И. Нови-
кова, рассматривает смысл с  позиции интерпретатив-
ного подхода, считая, что интерпретативность текста, 
представляет собой «один из способов воплощения его 
смысла», что доказывается в  ряде проведенных экспе-
риментов. В  результате исследования автор приходит 
к выводу, что степень интерпретативности зависит, в том 
числе, от типа читаемого текста. Так, наиболее интерпре-
тативными текстами считаются художественные, а  так-
же интернет-тексты и  тексты глянцевых журналов, при 
этом научные и  научно-популярные тексты отличаются 
меньшим коэффициентом интерпретативности. Таким 
образом, исследователь говорит, что «тип текста может 
влиять на преобладание смыслового компонента в про-
дукте понимания или подчинение его содержательному 
компоненту». [11, с. 115]

Н. М. Нестерова также занимается изучением прояв-
ления смысла в  тексте, в  том числе, на  материале вос-
приятия иностранного текста на основе предложенных 
А. И. Новиковым экспериментов с регистрацией «встреч-
ного текста» с  целью выявления доминант реципиента 
в  процессе восприятия. В  частности, Н. М. Нестерова 
совместно с  группой исследователей этой проблемы 
провела ряд экспериментов, основанных на  фиксации 
реакций или ассоциаций во  время прочтения текста 
на иностранном языке разными типами групп испытуе-
мых (школьники старших классов, студенты гуманитар-
ных и технических направлений). На основе результатов 
исследования было выявлено наличие «некой коллек-
тивной доминанты», которая выражается в  форме на-
личия «общего смысла у  испытуемых, принадлежащих 
одной социальной группе». [9, с. 57] Так, для школьников 
характерно передавать содержания речевого отрезка, 
не выходя на уровень смысла, в то время как студенты 
старших курсов подходят к  текстам более осмыслен-
но, интерпретируют сказанное автором, демонстриру-
ют процесс интеллектуальной деятельности, переходя 
на  уровень смысла сообщения. При этом наблюдаются 
различия между восприятием одних и  тех  же текстов 
студентами-филологами и  студентами технических на-
правлений.

Смысл рассматривается, в  том числе, на  материале 
переводов иностранных текстов с целью исследования 
процесса понимания и  вычленения текстового смысла. 
Например, М. П. Брандес подходит к  понятию смысла 
с  позиции перевода текста, поскольку, как выразилась 
исследовательница, деятельность переводчика заклю-
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чается в том, чтобы выявить смысл текста, который об-
условлен «процессом формулирования мысли». Выяв-
ление смысла, по мнению ученого, неразрывно связано 
с  проблемой понимания и  интерпретации, а  сам текст 
«направлен на  организацию смысловой информации 
для общения». [4, с. 15] Таким образом, М. П. Брандес го-
ворит о том, что «смысл текста относится к пласту неяв-
ного знания, вербально невыраженных высказываний. 
Это скрытый подтекст, раскрытие и понимание которого 
нередко требует привлечения исторического контек-
ста». [4, с. 26]

А. А. Авакян был проведен психолингвистический 
эксперимент, в  котором исследовалось восприятие на-
учно-популярного текста сквозь призму перевода это-
го текста с  английского языка на  русский. В  результате 
изучения «черновых» и  «беловых» вариантов перевода 
автором исследования был сделан вывод, что при «чер-
новом» варианте испытуемые, как правило, склонялись 
к использованию буквального перевода, то есть остава-

лись в  пределах лексико-семантического уровня пред-
ложений, в то время как «беловые» варианты характери-
зуются выходом на  более высокий уровень понимания 
текста с  учетом всех его прагматических и  оценочных 
составляющих, т. е. выходят на уровень смысла. [1]

Таким образом, большая часть исследователей под-
ходит к смыслу текста с позиции его понимания и интер-
претации реципиентом. Согласно экспериментам текст 
с  точки зрения содержания и  лексико-семантической 
наполненности понимается относительно одинаково 
всеми реципиентами, при этом при выходе на  более 
высокий уровень, уровень смысла, включающий в себя, 
в  том числе, прагматические и  оценочные компонен-
ты, наблюдаются расхождения, которые складываются 
из  степени подготовленности реципиента к  данному 
тексту, его возраста, объема фоновых знаний, а  также 
личного отношения к  описываемой в  тексте ситуации, 
в результате чего смысл, вычлененный из текста у каж-
дого читателя будет разным.
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Аннотация. Статья посвящена анализу способов прагматической адаптации 
текста на материале перевода произведения А. И. Солженицына «Архипелаг 
ГУЛАГ». Рассматриваются способы прагматической адаптации текста на трех 
уровнях: лексическом, синтаксическом, стилистическом. В  некоторых слу-
чаях анализируются случаи переводческих ошибок и предлагаются вариан-
ты перевода.

Ключевые слова: прагматическая адаптация, перевод, изменение, транс-
формация.

Перевод — это сложный процесс передачи ин-
формации с  одного языка на  другой язык. При 
переводе необходимо учитывать ряд факторов, 

соблюдение которых обеспечивает адекватность пе-
ревода. Одним из таких факторов является восприятие 
перевода реципиентом, т. е. получателем информации. 
Любая коммуникация, в том числе и межъязыковая, не-
сёт в  себе определенное воздействие на  реципиента 
[1]. Так как в  большинстве своем реципиент перевода 
принадлежит к  иному языковому коллективу и  куль-
туре, зачастую перевод оказывается неадекватным, 
хотя и  может являться эквивалентным. При переводе 
необходимо тщательно подбирать языковые средства, 
чтобы не утратить необходимого отношения получате-
ля перевода к передаваемому сообщению [4]. Для того 
чтобы передать текст перевода максимально понятно, 
переводчики зачастую прибегают к  так называемой 
прагматической адаптации. Прагматическая адаптация 
при переводе оригинальных текстов (т. е. подстраива-
ние, приспосабливание содержания текста перевода 
под реципиента определенной этнической культуры) 
является одним из ключевых аспектов передачи текста 
на  иностранном языке [3]. Здесь возникает проблема 
передачи прагматического посыла исходного текста, 
так как реципиенты, относящиеся к разным языковым 
и  этническим коллективам, воспринимают различные 
фразеологические выражения или эмоционально-о-
крашенная лексику неодинаково. Предполагается, 
что в  зависимости от  целевой аудитории и  структуры 
текста-оригинала при переводе будут использоваться 

различные приемы, способствующие подстраиванию 
и  адаптации текста под требования к  языку и  культу-
ре реципиента. При прагматической адаптации пере-
водчику порой приходится прибегать к  различным 
трансформациям, изменениям текста, а  где-то даже 
к  опущению информации или добавлению новой. Ис-
пользование в  тексте перевода всех вышеупомянутых 
составляющих, даже при допущении смысловых и сти-
листических потерь, обеспечивает адекватное воспри-
ятие исходного высказывания получателем перевода 
и  сохраняет эмоциональное воздействие, заложенное 
в тексте оригинала.

Целью данной статьи является рассмотрение и  ана-
лиз способов прагматической адаптации при передаче 
художественного текста на  иностранном языке. Мате-
риалом для исследования послужили произведение 
А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и  его перевод 
на  английский язык, выполненный американским пе-
реводчиком Т. П. Уитни и  опубликованный в  1977  году. 
Томас Уитни какое-то время проживал в СССР и был зна-
ком с ситуацией, происходящей в стране. Текст произве-
дения А. И. Солженицына является довольно специфич-
ным, поскольку насыщен стилистически — окрашенной 
лексикой, специфичными выражениями и  грамматиче-
скими конструкциями, непременно представляющими 
трудность при переводе.

Анализ произведения и  его перевода показал, что, 
сталкиваясь с  лексическими, синтаксическими, стили-
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стическими несоответствиями в  исходном языке (ИЯ) 
и переводящем языке (ПЯ), переводчик прибегает к раз-
личным изменениям текста, а  не  переводит дословно. 
Мы рассмотрим несколько примеров таких изменений, 
выполненных на лексическом, синтаксическом и стили-
стическом уровнях. Наиболее частыми являются измене-
ния текста на лексическом уровне, как эксплицирование 
(добавление новой информации), опущение, генерали-
зация, конкретизация, транслитерация.

При эксплицировании переводчик добавляет опре-
деленную информацию к  какой-либо лексической 
единице. Это может происходить при недостаточной 
выраженности смысловой составляющей некоторых 
лексических единиц в составе предложения текста ори-
гинала.

Семантическая перенасыщенность переводимо-
го предложения приводит к  применению опуще-
ния — приема, противоположного эксплицированию. 
Востребованность данного приема коррелирует с  тем, 
что по  сравнению с  лексическим составом русского 
языка, английский язык считается более «компактным», 
а употребление «лишних» слов, не влияющих на общий 
смысл, ведёт к наслаиванию информации и громоздко-
сти, из-за чего прагматическая составляющая текста мо-
жет быть потеряна.

Для переводов с  русского языка на  английский ха-
рактерно также довольно частое использование приё-
ма генерализации, предполагающий замену частного 
общим, видового понятия родовым. Это связано с  осо-
бенностью лексических номинаций английского языка, 
имеющие более абстрактный характер, чем русские но-
минации, обозначающие аналогичное понятие.

Прием, антонимичный генерализации — конкрети-
зация, заменяющий при переводе слово с общим значе-
нием словом или словосочетанием с более конкретным 
значением. В отличие от приема генерализации, конкре-
тизация при переводе с  русского языка на  английский 
язык используется гораздо реже.

Транслитерация — отображение переводимой лек-
сической номинации буквами алфавита переводящего 
языка, имитирующее форму исходного слова.

Далее рассмотрим примеры использования вышепе-
речисленных приёмов изменения текста при переводе 
произведения «Архипелаг ГУЛАГ».

1. Да колхозников так и берут, неужели еще ехать 
к его хате по бездорожью? [7: 21] — Who wants to go 
all the way to a hut at night, with bad roads to travel 
on? [9: 10]

В данном случае переводчик прибегнул к введению 
дополнительной информации (эксплицированию), по-
скольку в  английском языке не  существует слова экви-
валентного русскому «бездорожье». Поэтому для соз-
дания картины типичной для русского читателя, автор 
вводит дополнительную информацию “bad roads to travel 
on”, т. е. буквально описывает явление.

2. «Лучше буду сексотом я, хороший, чем другой, 
плохой». Впрочем, тут уже добровольно прут в сек-
соты, не отобьешься: и выгодно и доблестно [7: 
237]. — Better me than someone bad”. Meanwhile there 
were plenty of volunteers; you couldn’t get away from 
them: It was both profitable and praiseworthy [9: 230].

Переводчик опустил (опущение) лексическую еди-
ницу «сексот», скорее всего, ввиду отсутствия соответ-
ствующей ей единицы в  английском языке. Мы пред-
лагаем свой вариант перевода данного предложения: 
“It is better me to be a secret agent than someone else 
who’s bad. Meanwhile there were plenty of agents — 
volunteers; you couldn’t get away from them: It was 
both profitable and praiseworthy”.

3. Так это или не так — разобраться можно 
только в застенках [7: 311]. — Whether or not these 
things were so could be discovered only inside prison 
walls [9: 308].

Переводчик передал лексическую единицу «застен-
ки» более общим развернутым словосочетанием “inside 
prison walls” т. е. буквально описывает местоположение.

4. На работе их оцеплял конвой с собаками… 
По пути в зону могли по прихоти полоснуть их 
строй автоматной очередью… [7: 117]. — At work 
they were cordoned off by guards with dogs… On their 
way back to the living area their ranks might be raked 
with Tommy-gun fire for no good reason [9: 115].

Переводчик прибегнул к приёму генерализации для 
передачи лексической единицы «зона», обозначив дан-
ное понятие словосочетанием “living area”, вследствие 
чего теряется прагматизм, поскольку данное словосоче-
тание не передает информацию о местности, где содер-
жатся заключенные. Целесообразно добавить в данное 
словосочетание слово, обозначающее заключенных: 
“prisoners’ living area”.

В  данном отрывке можно отметить также еще один 
прием прагматической адаптации — это передача сло-
восочетания «автоматная очередь» cловосочетанием 
“Tommy-gun fire”. Переводчик включил в  перевод яв-
ление, более понятное англоговорящему читателю, по-
скольку огнестрельное оружие “Thompson submachine 
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gun” (в народе называемое “Tommy gun”) получило ши-
рокую известность именно в  англоговорящей среде, 
в частности в США.

5. Уже цитированный обзор «Два года на вну-
треннем фронте» [7: 435]. — “Latsis, dva Goda 
Borby na Vnytrennem Fronte” [9: 432].

Переводчик перевел название документа при помо-
щи транслитерации и не указал никаких переводческих 
помет, что затрудняет понимание англоговорящего ре-
ципиента.

Следующий уровень изменений текста — синтакси-
ческий. Мы выяснили, что наиболее частым синтакси-
ческим изменением является членение предложения, 
дающее переводчику возможность передать смысл про-
стыми предложениями, облегчая тем самым восприятие 
текста реципиентом.

6. Мы поняли потому, что сами были из тех при-
сутствующих, из того единственного на земле могу-
чего племени зэков, которое только и могло охотно 
съесть тритона [7: 6]. — We understood because we 
ourselves were the same kind of people as those present 
at that event. We, too, were from that powerful tribe of 
zeks, unique on the face of the earth, the only people who 
could devour prehistoric salamander with relish [9: 5].

В  данном примере переводчик прибег к  членению 
предложения, поскольку если переводить русское пред-
ложение на  английский язык без каких-либо синтакси-
ческих трансформаций, то  может возникнуть перегру-
женность информации, нехарактерная для структуры 
английского предложения.

7. Вертухай вызывает вас с большой таинствен-
ностью: он выговаривает первую букву только (и в 
таком виде: «кто на Сы?», «кто на Фэ?» а то еще 
и «кто на Ам [7: 216]? — Whose name begins with 
‘S’?” and: “Whose name begins with ‘F’?” Or perhaps: 
“Whose name begins with ‘M’?” — with ‘Am’? [9: 209]?

В  данном случае переводчик полностью изменил 
структуру предложения, убрав подлежащее, вследствие 
чего теряется заложенное автором описание надзирате-
ля — его необразованность.

На стилистическом уровне в оригинальном произведе-
нии присутствует много приёмов, которые при буквальном 
переводе не несли бы информативной нагрузки и не ока-
зали бы должного влияния на англоговорящего читателя.

8. Разница была только: сдаваться ли властям 
(как мой курносый «шпиён» в армейской контр-

разведке) … [7: 227]. — The only point on which they 
differed was whether to surrender to the authorities 
immediately, like the snub — nosed “shhpy” I had 
encountered at army counterintelligence headquarters, …  
[9: 221].

В данном отрывке русское разговорное слово «шпи-
ён» было удачно переведено как “shhpy”. Автор исполь-
зовал английское “spy” (шпион), добавив шипящий звук 
на  манер русского слова, что будет вызывать у  англий-
ского рецептора ассоциации с просторечием.

9. Это были три честных, три немудрящих сол-
датских сердца — род людей, к которым я привязал-
ся за годы войны, будучи сам сложнее и хуже [7: 
34]. — They were three honest, openhearted soldiers — 
people of a kind I had become attached to during the war 
years because I myself was more complex and worse [9: 
21].

В  оригинальном тексте присутствует параллельная 
конструкция, которая показывает, как автор противопо-
ставляет себя товарищам. Использование “because” при 
переводе полностью исключает параллелизм, вслед-
ствие чего теряется смысл, заложенный автором.

10. Митрополит через цепочку верующих бежал 
в Финляндию [7: 139]. — The Metropolitan had escaped 
to Finland via an underground railroad of believers [9: 
131].

Стремясь достигнуть коммуникативной равноценно-
сти и адекватности воздействия, при переводе данного 
отрывка переводчик использовал английскую идиому 
“an underground railroad”, обозначающую сеть тай-
ных, подпольных организаций, поскольку буквальный 
перевод «цепочка верующих» был бы непонятным для 
англоговорящего рецептора.

Таким образом, в  результате проведенного анализа 
следует отметить, что текст произведения А. И. Солжени-
цына «Архипелаг ГУЛАГ» содержит огромное количество 
культурных, социальных, явлений, понятных русскому 
читателю, но  неизвестных, непонятных иностранному 
реципиенту. Поэтому, использование переводчиком раз-
личных приемов прагматической адаптации оправдано. 
Однако на примерах мы видим, что при использовании 
прагматической адаптации и сохранении предметно-ло-
гического содержания переводчику не всегда удавалось 
достичь необходимого коммуникативного эффекта, что 
способствует недопониманию, соответственно, текст 
перевода не всегда воздействует на реципиента так же 
эмоционально или эстетически, как текст исходного 
языка на  читателя оригинала. Ограниченность воспро-
изведения прагматики оригинала в переводе в данном 

ФИЛОЛОГИЯ

124 Серия: Гуманитарные науки №3 март 2020 г.



случае объясняется характером текста оригинала, ори-
ентированного на исходного рецептора. Языковое и сти-
листическое мастерство писателя А. И. Солженицына от-
личается редким своеобразием. Исследователь Ж. Нива 
отметил, что язык произведений А. И. Солженицына от-
личается многообразием форм [5]. Чтобы проникнуть 
в  содержание, понять суть произведения, задуманную 
автором, необходимо полностью погрузиться в  него, 
вчитываясь в  каждое предложение. По  образному вы-
ражению П. Лавренова, текст «Архипелага» «дышит, как 
дышит всякое истинное, классическое произведение. 

Образные слова заменяют целые объяснительные фра-
зы» [4:145].

На  основании вышеприведенных высказыва-
ний, можно констатировать, что данное произведе-
ние, по  классификации В. Н. Комиссарова, рассчитано 
на русскоговорящего читателя, являющегося той самой 
«языковой личностью», способной понять язык и посыл 
автора. Совершенно неудивительно, что переводить 
данное произведение на иностранный язык чрезвычай-
но сложно.
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Аннотация. Объектом исследования являются способы пополнения сло-
варного состава английского языка. Предметом исследования — способы, 
которыми слова проекта «Слово года» по версии издательства Оксфордских 
словарей, пополнили словарный состав английского языка. Цель исследо-
вания — выявить способы, которыми 122 слова проекта в период с 2007 
по  2019  год обогатили словарный состав английского языка. Методы ис-
следования — метод сплошной выборки, метод классификации. В  ре-
зультате исследования выявлено, что при образовании слов проекта были 
задействованы все три способа пополнения словарного состава: словоо-
бразование, заимствование и  изменение значение слова. Подавляющее 
большинство слов появилось в  результате использования способов сло-
вообразования. Среди способов словообразования наиболее частотными 
являются словосложение, стяжение и  аффиксальный способ. Информация 
о результатах исследования представлена в таблицах.

Ключевые слова: проект «Слово года», способы пополнения словарного 
состава, заимствование, изменение значения слова, словообразование, 
аффиксальный способ, словосложение, стяжение, сокращение, конверсия, 
обратное словообразование.

Проект «Слово года» — кампания, проводимая 
во  многих странах мира, нацеленная на  выяв-
ление наиболее значимых и  популярных языко-

вых единиц. Примерами таких проектов в  англоязыч-
ном мире являются выбор «слова года» Американским 
диалектическим обществом, издательством Merriam–
Webster. В Великобритании один из таких проектов осу-
ществляется под эгидой издательства Оксфордских сло-
варей экспертной группой из  списка слов-номинантов, 
которые, в свою очередь, отбираются специальной про-
граммой по критерию частотности употребления за пе-
риод одного года.

В данной статье изучается проблема способов попол-
нения словарного состава английского языка на  при-

мере слов, участвовавших в  проекте в  период с  2007 
по 2019 год. Объектом исследования выступают спосо-
бы пополнения словарного состава английского языка, 
предметом исследования являются способы, с помощью 
которых слова проекта «Слово года» по  версии изда-
тельства Оксфордских словарей, обогатили словарный 
состав английского языка. Материалом исследования 
послужили 122 слова проекта, выбранные методом 
сплошной выборки за 2007–2019 годы. Хотя проект «Сло-
во года» под эгидой издательства существует с 2003 года, 
у  нас нет точных данных о  всех словах, участвовавших 
в проекте до 2007 года.

Пополнение словарного состава английского языка 
осуществляется тремя способами: заимствованием слов 

THE WAYS OF ENRICHING THE ENGLISH 
VOCABULARY ON THE EXAMPLE OF THE 
WORDS OF “THE WORD OF THE YEAR” 
PROJECT BY OXFORD DICTIONARIES

E. Gorbunova 
N. Kiseleva 

A. Lomakova 

Summary. The object of the research paper is the ways of enriching the 
English vocabulary, the subject is the ways by which the words involved 
in the project “The Word of the Year” according to the Oxford Dictionaries 
enriched the English vocabulary. The article is aimed at exploring the 
ways of enriching the vocabulary of 122 words of the project in the 
period from 2007 up to 2019. The methods utilized in the research are 
the method of continuous selection and the method of classification. 
The results of the study show that word-building dominates over 
borrowing and semantic change. The most frequent word-building 
types are composition, blending and affixation. The tables feature the 
results of the research.

Keywords: project “The Word of the Year, ways of enriching the English 
vocabulary, borrowing, semantic change, word-building, affixation, 
composition, blending, shortening, conversion, back formation.
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из других языков, производством слов на основе слово-
образовательных моделей (словообразованием) и изме-
нением значения уже существующих слов.

Большинство слов в  нашем исследовании 108 слов 
(88.5%) были образованы тем или иным способом сло-
вообразования, 4 лексических единицы (3.3%) заимство-
ваны, 5 лексических единиц (4.1%) приобрели другое 
значение [1].

В  группу, условно названную нами «другие случаи», 
попали 5 лексических единиц (4.1%), происхождение 
которых нам не  удалось установить, например, слово 
«onfleek» (стильный, модный, 2015). К  последней груп-
пе был так же отнесен эмотикон, который был объявлен 
победителем проекта в  2015  году, не  являясь при этом 
лексической единицей.

Процесс заимствования можно проиллюстрировать 
на  примере лексических единиц «hygge» (2013 год) 
и  «kompromat» (2017). Слово «хюгге» было заимство-
вано в  английский язык из  датского языка в  значении 
«чувство комфорта, счастья и  удовлетворения». Слово 
«kompromat» рассматривалось в качестве одного из пре-
тендентов на роль «Слово года» в 2017 году. Данное слово 
было заимствовано в английский язык из русского языка 
еще в 1990-е годы, но приобрело резонанс только после 
публикации англоязычной прессой сообщения о  нали-
чии у  российской власти некоего досье, содержащего 
компрометирующую Дональда Трампа информацию. 
Первоначально слово «kompromat» было заимствова-
но из английского языка в русский язык в своей полной 
форме как словосочетание «compromising material», ко-
торое затем подверглось сокращению, и было заимство-
вано из русского языка обратно в английский язык уже 
в своей новой форме [1].

Еще один путь расширения словарного состава любо-
го языка — это изменение значений слов, приобретение 
лексическими единицами новых значений. Из 122 слов 
проекта 5 лексических единиц (4%) приобрели другое 
значение. Так, лексическая единица «unicorn» (единорог, 
мифическое животное) в  последнее время приобрела 
значение «нечто раскрашенное или расцвеченное раз-

ноцветными красками», например, способ окрашивания 
волос. Другим примером изменения значения слова мо-
жет служить личное местоимение множественного чис-
ла «they» (они), которое в силу политической корректно-
сти употребляется сегодня как гендерно-нейтральное 
местоимение единственного числа: «ask a friend if they 
could help» [1].

В современной лексикологии не существует единого 
мнения по  вопросу количества способов словообразо-
вания, единой классификации словообразовательных 
моделей английского языка, присутствует определенная 
терминологическая путаница. Вслед В. В. Елисеевой, мы 
считаем, что данное явление можно объяснить тем, что 
способы словообразования меняют свою активность [2].

И. В. Арнольд выделяет морфологический способ, 
при котором новые слова образуются сочетанием мор-
фем. Морфологический способ словообразования 
подразделяется на  аффиксальный способ (affixation, 
derivation), то  есть присоединение к  основе аффиксов, 
словосложение (composition) — соединение основ, че-
редование (sound interchange and stress interchange), 
то  есть изменение фонетического состава корня, со-
кращение (shortening, abbreviation), определяемое как 
потеря словом звуков, удвоение (reduplication), повто-
рение основы, перераспределение, описываемое как 
переосмысление морфологического состава слова, ко-
торое чаще всего это связано с потерей или добавлени-
ем начального n за счет артикля, например, в слове an 
adder. К  морфологическим способам словообразова-
ния И. В. Арнольд также относит обратное словообра-
зование (back formation), стяжение или контаминация 
(blending). К морфолого-синтаксическому способу отно-
сится конверсия (conversion) [3, c.107].

И. В. Зыкова не  рассматривает удвоение как отдель-
ный тип словообразования, относя данное явление 
к  словосложению. И. В. Зыкова выделяет звукоподра-
жание как отдельный путь словообразования (sound 
imitation, onomatopoeia), с другой стороны, разделяет со-
кращение (shortening) и акронимию (acronymy, graphical 
abbreviation) [4]. Г. Н. Бабич имеет аналогичную точку 
зрения, но использует термин clipping вместо shortening 

Таблица 1. Способы пополнения словарного состава на примере 122 слов проекта «Слово года»
Способы пополнения словарного соста-
ва Количество слов %

Словообразование 108 88.5

Изменение значения слова 5 4.1

Заимствование 4 3.3

Другие случаи 5 4.1

Итого 122 100
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[5, c. 52]. С целью исключения терминологической пута-
ницы, в  нашей работе мы опираемся на  терминологию 
и классификацию способов словообразования, предло-
женную И. В. Арнольд.

Анализ материала исследования показал, что из 122 
слов, участвовавших в  проекте «Слово года» за  пери-
од с  2007–20019  год 58 слов (47.6%) было образовано 
способом словосложения, 21 слово (17.2%) способом 
стяжения, 15 слов (12.3%) образовано аффиксальным 
способом. Путем сокращения было образовано 11 лек-
сических единиц (9%). Встречается 1 лексическая еди-
ница, образованная способом обратного словообра-
зования (0.8%), 2 лексических единицы, образованных 
конверсией (1.6%).

Из статистических данных видно, что самым продук-
тивным способом словообразования стало словосло-
жение — способ словообразования путем соединения 
двух или более основ. Примерами словосложения яв-
ляются такие слова, как «homedebtor» (home+debtor, 
домовладелец с очень большой ипотекой, 2008), «binge-
watch» (binge+watch, практика просмотра всего сериала 
за день или ночь, 2013), «milkshakeduck» (milkshake+duck, 
феномен, который воспринимается позитивно, пока 
не  вскрываются нелицеприятные подробности, 2017), 
«carbonfootprint» (carbon+footprint, дословно перево-
дится на русский язык как «углеродный след» и означает 
вред окружающей среде, который наносят люди, заво-
ды, организации, 2007) [1].

На втором месте по частотности находится стяжение 
или контаминация — способ словообразования путем 
частичного объединения основ. Примерами данного 
способа словообразования являются такие лексические 
единицы как «floordrobe» (floor + wardrobe, хранение 
одежды на полу, 2007), «jeggings» (jeans + leggings, джин-
совые леггинсы, напоминающие узкие джинсы, 2009); 
«staycation» (stay+vacation, проведение отпуска дома, 

2009), «shmeat» (syntheticmeat, синтетическое мясо, 
2011) и другие [6].

Слова, включенные в  проект, сами нередко явля-
ются источником образования новых слов, что демон-
стрирует творческий характер процесса словообразо-
вания в языке. Так, от слова «selfie» (слово-победитель 
проекта в 2013 г.) путем стяжения образовались такие 
слова как «helfie» (hair+selfie, селфи прически), «welfie» 
(workout+selfie, селфи из  спортивного зала), «drelfie» 
(drunk+selfie, селфи пьяного человека) и другие. Слово 
«Brexit» (British Exit), обозначающее кампанию по выхо-
ду Великобритании из Евросоюза, послужило основой 
для образования слова «Brexiteer» (Brexit+eer, человек, 
выступающий за  выход Великобритании из  Евросою-
за).

Аффиксальный способ — образование новых слов 
путем присоединения к  основе слова словообразова-
тельных аффиксов, включающих в себя префиксы и суф-
фиксы. Среди 122 проекта данным способом было обра-
зовано 12.3% слов. Примером аффиксального способа 
образования слов в  проекте может послужить слово 
«post-truth» (post+truth, 2016), обозначающее политику 
«постправды» как тип политической культуры, апелли-
рующей к  эмоциональным настроениям и  личным убе-
ждениям людей, а не к объективным фактам реальности. 
Другие примеры аффиксального способа образования 
новых слов в  проекте представлены такими лексиче-
скими единицами как «omnishambles» (omni+shambles, 
ситуация полного беспорядка, 2012), «unfriend/defriend» 
(un/de+friend, удалить кого-либо из  списка контактов 
в  социальных сетях, 2009), «selfie» (self+ie, разновид-
ность автопортрета, 2013) [6].

Сокращение как способ словообразования пред-
ставлено такими лексическими единицами как акроним 
«YOLO» (you only live once, «живем один раз», 2012) и дру-
гими. Примером конверсии служит слово «to medal» (за-

Таблица 2. Процентное соотношение способов словообразования, заимствования и изменения 
значения

Способ пополнения словарного состава Количество слов %
Словосложение 58 47.6
Стяжение 21 17.2
Аффиксальный способ 15 12.3
Сокращение 11 9
Изменение значения слова 5 4.1
Другие случаи 5 4.1
Заимствование 4 3.3
Конверсия 2 1.6
Обратное словообразование 1 0.8
Итого 122 100
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воевывать медали, образовано от  одноименного суще-
ствительного, 2012) [6].

В таблице 2 представлена информация о процентном 
соотношении способов словообразования, заимствова-
ния и изменения значения.

Таким образом, большинство слов, участвовавших 
в  проекте «Слово года» по  версии издательства Ок-
сфордских словарей с 2007 по 2019 год, образовано тем 
или иным словообразовательным способом (88.5%). 
Среди способов словообразования наиболее частотны-
ми являются словосложение (47.6%), стяжение (17.2%) 
и  аффиксальный способ (12.3%). Наименее частотными 
являются конверсия (1.6%) и  обратное словообразова-
ние (0.8%).

Результаты исследования имеют практическую цен-
ность. Изучение проблем пополнения словарного соста-
ва английского языка на  примере лексических единиц, 
участвующих в проекте «Слово года», представляет ин-
терес для современных студентов, повышает мотивацию 
к  изучению современного английского языка. Слова 
проекта, как правило, обозначают феномены, недавно 
появившиеся в  современной жизни, близкие по  опыту 
современным обучающимся. Относительная новизна 
слов проекта способствует тому, что ослабляется вос-
приятие обучающимися языкознания и  лексикологии 
как абстрактных дисциплин. Кроме того, слова, претен-
дующие на  статус «Слово года», обладают культурной 
значимостью, отражая события общественной, культур-
ной, политической жизни общества в определенный пе-
риод времени.
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Аннотация. Гендерная лингвистика является одним из перспективных на-
правлений в современном языкознании. Концепция андроноцентричности 
влияет на понимание гендерной лингвистики и рассматривается как гендер-
ная асимметрия языка. Цель статьи — выявить уровни андроноцентризма 
во  французском языке при помощи отождествления понятий «мужчина» 
и  «человек», соотнесенности форм женского рода. Были изучены матери-
алы фразеологического словаря французского языка. Проведен анализ 
фразеологических единиц с  лексемой «homme», разграничены значения 
«мужчина» и  «человек». Гендерная асимметрия наиболее явно проявля-
ется в наименовании людей, где формы женского пола часто приобретают 
уничижительную коннотацию. Доминантную роль в  обозначении имеет 
мужской род. Однако, есть тенденция к феминизации названий профессий. 
Во французском языке появляются и закрепляются гендерные неологизмы, 
а выявленные случаи демонстрируют малую степень пежоративности форм 
женского рода.

Ключевые слова: гендерная лингвистика, андроноцентричность, француз-
ский язык, гендерная асимметрия, феминизация.

Введение

Встатье рассматривается одно из новейших направ-
лений в современной лингвистике — гендер и его 
развитие в современном французском языке.

За последние 20 лет в современном языкознании по-
явились новые направления, например, феминистская 
лингвистика; ее представители считают, что андроно-
центризм в языке проявляется на всех уровнях. Грамма-
тические и лексические формы мужского рода воспри-
нимаются как единые и универсальные.

В данной работе авторы обращаются к анализу фра-
зеологических единиц с  лексемой «homme» с  целью 
рассмотрения особенностей номинации женского пола 
по профессиям.

Объектом исследования была выбрана гендерная 
асимметрия во французском языке.

Предметом исследования стали лексемы со словом 
«homme».

Целью работы является выявление, описание и ана-
лиз уровней андронооцентризма в соответствии с отож-
дествлением понятий «мужчина» и «человек» и оформле-
нием грамматических и лексических форм женского рода.

Изложение основного материала статьи

Понятие грамматического рода (gender) и  биологи-
ческого (sexus) двух полов.

Длительное время биологический детерминизм был 
основополагающим фактором в  изучении рода в  язы-
кознании.

В XX веке на первый план выходят гендерные иссле-
дования с позиции пола и его роли в социуме. Немецкий 
философ Ф. Маутнер первым отметил гендерную вариа-
тивность языка как следствие социальных и  историче-
ских факторов. [7,8] Говоря о появлении так называемого 
«женского языка», он связывал это явление со  снятием 
запрета в  античные времена на  участие женщин в  теа-
тральных постановках. Появилась возможность «зазву-
чать» женской речи.

ANDRENOCENTRISM  
IN THE FRENCH LANGUAGE

E. Krivosheeva 
V. Lukovtseva 

Summary. Gender linguistics is one of the most promising areas in 
modern linguistics. The concept of andronocentricity affects the 
understanding of gender linguistics and can be considered as a gender 
asymmetry of language. The purpose of the paper is to evaluate levels 
of andronocentrism in the French language by identifying concepts 
of “man” and “ human”, and levels of female forms correlation. The 
materials of the phraseological dictionary of the French language 
were studied. The analysis of phraseological units with the “homme” 
lexeme is carried out, the values “man” and “human” are differentiated. 
Gender asymmetry is most evident in the naming of people, where 
female forms often acquire a pejorative connotation. The male gender 
has a dominant role in the designation. However, there is a tendency 
to feminize the names of professions. In the French language, gender 
neologisms appear and are fixed, and the identified cases show a small 
degree of pejorativeness of female forms.

Keywords: gender linguistics, andronocentricity, French language, 
gender asymmetry, feminization.
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Вообще, выделяются следующие признаки андро-
центричности в языке:

1. 1) Понятия «человек» и  «мужчина» тождественны 
во многих языках homme, men, homo, mann.

2. 2) Женский род существительных является произво-
дным от мужского рода: студент — студентка, 
étudiant — étudiante.

3. 3) Существительные мужского рода обозначают лиц 
обоих полов. Слово «студент» подразумевает лиц 
как мужского, так и женского полов, т. е. происхо-
дит функция нейтрализации [1].

4. 4) Некоторые имена существительные употребляют-
ся как в мужском, так и в женском роде: un tour — 
очередь, une tour — башня, un livre — книга, une 
livre — фунт, un vase — ваза, une vase — тина, 
болото.

Однако этот признак андроноцентричности может 
быть спорным, так как категория рода выполняет смыс-
лоразличительную функцию. [5,6]

Следует отметить, что современная гендерная лингви-
стика проводит исследования пола в языке и присутствия 
женского начала не  только в  дискурсе и  речевых осо-
бенностях. Подобная научная проблематика направлена 
на решение вопроса преодоления гендерной асимметрии.

Одним из  важнейших признаков асимметрии явля-
ется тождественность понятий; «мужчина» и «человек». 
Лексема homme в значении «человек» обладает так на-
зываемым обезличенным мужским родом (masculine 
générique): «Droits de l’Homme» («Права человека»), 
«tout homme» (любой человек).

Некоторые формы женского рода являются произво-
дными от форм мужского рода, так как они образуются 
путем прибавления суффиксов или окончаний женско-
го рода: un сuisinier — une cuisinère, un acteur — une 
actrice, un directeur — une directrice.

Многие названия профессий, к  нашему сожалению, 
до настоящего времени не имеют формы женского рода.

В  современном языке существует тенденция к  по-
явлению новых форм существительных женского рода 
с  традиционными суффиксами и  окончаниями — e, — 
euse, — trice, — esse и  т. д., например: un avocat — une 
avocate, un danseur — une danseuse, un rédacteur — 
une rédactrice, un poète — une poétesse.

Очень часто при образовании женского рода в рус-
ском и французском языках лексема получает уничижи-
тельное значение в  названии профессий: директор — 
директоршa, генерал — генеральша, un peintre — une 
peintressе, un docteur — une doctesesse.

Во  французском и  русском языках отмечено ней-
тральное значение имен существительных, употребля-
емых в  мужском роде, и  отрицательное их значение 
в женском роде: un maître — господин, une maîtresse — 
любовница.

Употребление существительного в  женском роде 
по отношению к мужчине, имеет отрицательную конно-
тацию, например, une femmelette — тряпка.Употребле-
ние же существительного в мужском роде по отношению 
к женщине, наоборот, носит ярко выраженное положи-
тельное, даже ласкательное значение: mon chat — котё-
нок, mon petit — малыш, mon chou — лапочка.

Аналогичное явление существует и в русском языке, 
например по  отношению к  мужчине, баба — тряпка, 
свой парень — комплимент, по отношению к женщине.

Следует сказать несколько слов о  случае нейтрали-
зации понятия рода, где сама лексема мужского рода 
включает в себя как мужчин, так и женщин: les enfants, 
les étudiants, ils, les professeurs.

Языковой сексизм во французском языке проявляет-
ся и в отсутствии местоимений косвенного дополнения 
в  форме женского рода. Во  французском языке пред-
ставлены только унифицированные формы: lui, leur. 
Необходимо учесть, что интуитивно, без контекста эти 
местоимения воспринимаются и  переводятся, как фор-
мы мужского рода [2].

Категория рода во французском языке является семан-
тической, то есть, она связана со значением слова и зна-
чима, соответственно, у одушевленных существительных. 
У неодушевленных имен существительных эта категория 
асемантическая. Здесь мужской род выступает как невы-
деленная категория, что проявляется при согласовании 
существительных мужского и  женского рода и  прилага-
тельного, например, une veste et un pantalon blancs [3, 4].

Одним из признаков андроноцентризма во француз-
ском языке является феномен тождественности «чело-
век» — «мужчина». Хотелось бы подробнее описать это 
явление во  фразеологии. Понятие фразеологии подра-
зумевает как устойчивые словосочетания, так и  посло-
вицы, и поговорки, идиомы.

Исследование проводилось на  фразеологической 
базе французского языка. Были проанализированы фра-
зеологические единицы с  лексемой homme. Материал 
был разделен на:

1. 1) фразеологизмы, где homme понимается как être 
humain (par opposition aux animaux) «человече-
ское существо» в противоположность к миру жи-
вотных);

ФИЛОЛОГИЯ

131Серия: Гуманитарные науки №3 март 2020 г.



2. 2) фразеологизмы, в  которых homme в  значении 
personne de sexe masculin (par opposition à la 
femme) «особь мужского пола (как противопо-
ложность по отношению к особи женского пола)».

Необходимо отметить, что фразеологизмы составля-
ют 78% семантического поля понятия «человек».

Был проведён анализ физических свойств (внешний 
вид, возраст, физиологические особенности), психиче-
ских черт (характер, эмоциональное состояние, поведе-
ние) и социально-ролевых параметров (семейное поло-
жение, социальный статус).

1. 1) Описание внешности человека, например, ма-
ленький: un morceau d’ homme — коротышка.

2. 2) Психологические особенности человека: homme 
de bon conseil — разумный человек, homme 
de grand travail — трудолюбивый человек, 
l’homme qui s’était fait lui-même — человек 
сделавший себя сам, homme de parole — че-
ловек слова, le dernier des hommes — худший 
из людей, homme sans aveu — темная личность, 
homme sans moeurs — безнравственный чело-
век.

3. 3) Социально-ролевые отношения находят своё 
отражение в  языке в  соответствии со  сферой 
деятельности и  социальным положением. Су-
ществуют нейтральные выражения, напри-
мер: Homme à la mer! — «Человек за бортом!». 
L’homme propose et Dieu dispose — «Человек 
предполагает, Бог располагает». К  нейтральным 
значениям относятся и  выражения, где человек 
связан со временем и пространством: homme du 
jour — современник. Некоторые из  этих выра-
жений приобретают негативный смысл: homme 
d’autrefois — человек устаревших взглядов, 
homme d’hier — ретроград.

Высокое и низкое социальное происхождение также 
находят свое выражение во фразеологизмах: homme du 
peuple — человек из народа», homme de qualité — чело-
век знатного рода, homme de peu de chose — человек 
без роду и племени.

Пословицы и  поговорки очень выразительны и  по-
рой резки. Они отражают жизненный опыт социума, 
дают рекомендации. Homme ne vit pas seulement de 
pain — «Не хлебом единым жив человек»; L’habit fait 
l’homme — «О человеке судят по одежде».

22% фразеологических единиц со словом «человек» 
объединено в семантическое поле «МУЖЧИНА», и отра-
жают внешность, физические параметры, подчеркивают 
привлекательность, например: un beau brin homme — 
«высокий статный мужчина»; un homme à la redresse — 

крепкий парень; un vieux jeune homme — моложавый 
мужчина.

Психологические особенности характеризуют вну-
тренний мир мужчины, его отношение к семье, к детям, 
к дому: homme à femme — бабник, homme à succès — 
дамский угодник. homme de foyer — домосед.

Отдельно выделяются социально-ролевые отно-
шения, где наблюдается противопоставление понятий 
Мужчина и Женщина: Paris est le paradis des femmes, 
le purgatoire des hommes et l’ enfer des chevaux — Па-
риж — рай для женщин, чистилище для мужчин, ад для 
лошадей; Fumé, pluie, et femme sans raison chassent 
l’homme de la maison — Когда дым идет, с потолка льет, 
жена дохнуть не дает, муж из дома бежит.

Часто фразеологизмы указывают на  традицион-
но мужские профессии: homme de guerre — военный, 
homme de Dieu — священник, homme d’eglise — духов-
ное лицо.

Важно также отметить, что существуют фразеоло-
гизмы с  парными соответствиями мужчина женщина, 
например: le premier homme, la première femme. Дан-
ные говорят о  том, что фразеологизмы номинируют 
мужчину и женщину по внутренним и внешним призна-
кам — рост, характер, поведение: bout d’homme, bout 
de femme — коротышка; bel homme, belle femme — до-
бродушный мужчина старшего возраста, добрая ста-
рушка; homme d’intérieur, femme d’intérieur — домо-
сед, домоседка.

Фразеологизмы могут представлять мужчин и  жен-
щин по  роду деятельности и  занятий: l’homme de 
lettres, la femme de lettres — писатель, писательница; les 
hommes en blancs, les femmes en blancs — врачи, люди 
в белых халатах; l’homme à gage, la femme à gage — на-
емный работник.

Интересно, что фразеологизмы женского рода очень 
часто имеют довольно негативную оценку: homme fort, 
femme forte — умный, рассудительный мужчина, крупная 
женщина; faire le jeune homme, faire une femme — весе-
литься, гулять, подцепить женщину; homme de métier, 
femme de métier — специалист, знаток своего дела, рас-
путная женщина.

Вообще, большинство названий профессий не имеет 
женского рода и  их примерно 24%: un financier — фи-
нансист, un mineur, un sapeur — сапер, un sculpteur — 
скульптор, un fournisseur — паставщик.

Слова, имеющие парные соответсвия, составляют 
45%: acteur, actrice; jardinier, jardinière и т. д.
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Многие слова не имеют форм женского рода и пользу-
ются артиклем для разграничения м. р — ж.р: ingénieur, 
guide. Эти слова являются гендерно-нейтральными, 
имеют уничижительную коннотацию и  употребляются 
только в  разговорном стиле: un réfet — префект, une 
préfète — в значении «жена префекта».

Таким образом, процесс феминизации и  появление 
форм женского рода для наименований профессий, чи-
нов и должностей говорит о востребованности женско-
го труда в обществе.

В  настоящее время в  экономике не  осталось отрас-
лей, в  которых  бы не  использовался женский труд. По-
степенно в обиход входят такие формы женского рода, 
как la banquière — женщина-банкир; la présidente — 
женшина-президент.

Выводы

Анализ материала показывает, что производные 
слова женского рода не всегда имеют негативную оцен-
ку. Приведенные нами случаи носят частный характер. 
Мужской род по-прежнему доминирует, но  феминиза-
ция лексических единиц идет со стороны социума, про-
исходят изменения в общественном сознании.

Сегодня мы наблюдаем, что прекрасный пол изменил 
свое социальное поведение: зарабатывает деньги, ведет 

бизнес, откладывает материнство до  35–40  лет, сидит 
за штурвалом самолета и водит корабли.

Социальные перемены коснулись и  современных 
мужчин, они достаточно инфантильны, не  стремятся 
быть добытчиками, многие из  них бояться ответствен-
ности и,  тогда, традиционную роль главы семьи берут 
на себя женщины.

В  целом современный французский язык развива-
ется в общей тенденции развития европейских языков. 
Такие же явления мы можем наблюдать в русском и ита-
льянском языках.

Исследуемый материал выявил стереотипность 
в  выборе лексических единиц. Среди стереотипов 
можно выделить стереотипы-образы, которые хра-
нятся в  сознании человека. Стереотипы-образы, 
по  всей видимости, хранятся в  сознании в  виде кли-
ше и могут актуализироваться как штампы в процессе 
общения. Особенностью стереотипов можно считать 
то, что они являются прототипами понятий, и каждый 
стереотип является своего рода абстрактным, соби-
рательным образом, свойства и  качества которого 
сводятся к минимуму, достаточному для различия од-
ного стереотипа от другого. Будучи обусловленными 
сознанием, стереотипы имеют национально-культур-
ную специфику, являются условными и  могут изме-
няться во времени.
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Аннотация. В  статье рассматриваются лингвистические показатели таких 
явлений диалогической коммуникации как отказ от  коммуникативного 
сотрудничества, конфронтация, доминирование, речевое лидерство. По-
ложения иллюстрируются примерами из  текстов политических интервью 
Д. Трампа в должности президента США.

Ключевые слова: интервью, речевое взаимодействие, коммуникативное 
сотрудничество, конфронтация, конфликтный диалог.

Врамках рассуждений о  диалогической коммуни-
кации особо значимым представляется анализ 
коммуникативного сотрудничества и  взаимо-

действия как необходимых условий успешного об-
щения. При этом для анализа именно диалогического 
текста важна проблема организации диалогического 
пространства, а также роль языковой личности в управ-
лении коммуникативным процессом.

Понятие коммуникативного сотрудничества во  мно-
гом определяет успех человеческой коммуникации, 
и  потому исследуется с  различных позиций: с  точки 
зрения влияния эмоций говорящего на  выбор комму-
никативной стратегии [9], с  точки зрения личностных 
и ситуативных установок коммуникантов в процессе ди-
алога [10]; особенности речевого поведения участников 
интервью как типа текста, в  котором стремление либо 
отказ от  коммуникативного сотрудничества прослежи-
вается наиболее наглядно, подробно анализировались 
в [2], [3], [5], [6], [7], [8].

Данная статья рассматривает речевое поведение 
субъектов коммуникации в  интервью с  точки зрения 

их отношений между собой. Подчеркнем, что здесь 
в  качестве субъектов коммуникации мы выделяем ин-
тервьюера и  интервьюируемого и  делаем акцент на  их 
взаимодействии, т. е. на  субъектно-субъектных отноше-
ниях коммуникантов, а не на воздействии каждого из них 
на  потенциального адресата, что является предметом 
отдельных публикаций. Тем не менее, мы подчеркиваем, 
что конечной целью применения любых речевых тактик 
в интервью является именно воздействие на адресата — 
получателя текста.

Суть рассматриваемых в статье явлений состоит в том, 
что воздействие на адресата в данном случае базируется 
на определении говорящим своего положения в оппози-
ции «доминирование — равноправие». При этом анализ 
текстов интервью позволяет сделать вывод о  том, что 
равноправие субъектов коммуникации в  диалоге сви-
детельствует о  коммуникативном сотрудничестве, 
в то время как доминирование одного из коммуникантов 
в ходе беседы свидетельствует скорее об отказе от него 
и стремлении к речевому лидерству. На этом основании 
строится последующий анализ речевого поведения ин-
тервьюера и интервьюируемого, приведенный ниже.

NON-COOPERATION IN DIALOGUE: 
LINGUISTIC INDICATORS

N. Lavrinova 
A. Vostryakova 
K. Medvedkina 

Summary. The article describes the linguistic indicators of such dialogic 
phenomena as non-cooperation, confrontation, speech dominance and 
speech leadership. The provisions are illustrated by examples from the 
texts of political interviews of D. Trump as the president of the United 
States.

Keywords: interview, speech interaction, cooperative communication, 
non-cooperative dialogue, conflictive dialogue.
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Отказ от  коммуникативного сотрудничества одним 
или обоими коммуникантами, который может быть вы-
зван различными причинами, приводит к конфликтному 
течению диалога и  позволяет характеризовать его как 
диссонанс или соперничество, в  различной термино-
логии также: наступательный, офензивный, агрессив-
ный, конфликтный, провокационный диалог. Перейдем 
к  непосредственно примерам. Для иллюстрации рас-
сматриваемых в статье положений используются тексты 
интервью Д. Трампа в должности президента США, опу-
бликованные на сайте «Factbase» (www.factba.se) в виде 
дословных стенограмм.

Очевидно, что об  отказе от  коммуникативного со-
трудничества и  вероятной ориентации говорящего 
на конфликтный стиль общения зачастую свидетельству-
ет открыто выраженное несогласие с мнением, взгляда-
ми собеседника в диалоге. Тактика открытого несо-
гласия чаще применяется коммуникантом тогда, когда 
он не стремится уйти от конфронтации; она реализуется 
в  тексте с  помощью следующих коммуникативно-рече-
вых приемов:

1. категорическое возражение:
Interviewer: It does feel to me, Mr. President, as if you’re 

vulnerable on immigration in 2020.
D. Trump: No, I  don’t. I  think I’m good. I  think they’re 

vulnerable. No, I think the Democrats are totally vulnerable. 
I  think we’re doing a great job on immigration (журнал 
“Time”, 20 июня 2019).

2. констатация неправоты собеседника:
(отрывок из  интервью от  3  ноября 2019, в  котором 

Д. Трампу был задан вопрос о его возможном импичмен-
те)

Interviewer: Mr. President, according to several recent 
polls, more Americans want you to be impeached and 
removed from office than the number of Americans who 
don’t.

D. Trump: Well, you’re reading the wrong polls. You’re 
reading the wrong polls.

Interviewer: Fox News, Wall Street Journal, NBC, ABC, 
Washington Post — all of those polls.

D. Trump: I  have the real polls. The CNN polls are fake. 
The Fox polls have always been lousy. I tell them they ought 
to get themselves a new pollster.

Interviewer: 50 percent of Americans want you 
impeached.

D. Trump: You look at the polls that came out this morning. 
People don’t want anything to do with impeachment. It’s a 
phony scam. It’s a hoax. And the whistleblower should be 
revealed because the whistleblower gave false information.

Полное несогласие с озвученными журналистом дан-
ными усиливается также за  счет использования интер-

вьюируемым большого количества эмоционально окра-
шенных лексических единиц (fake, lousy, wrong, scam, 
hoax, false). Подробнее влияние эмоций на ход потенци-
ально конфликтного диалога рассматривается в [9].

Отметим, что в  диалогическом тексте открыто вы-
раженное несогласие часто сопровождается оценкой 
высказываний собеседника. С одной стороны, данный 
прием характерен для речевого лидера конкретной 
коммуникативной ситуации, а  с  другой — может так-
же свидетельствовать о  его установке на  конфликтный 
стиль общения, если оценка носит негативный характер 
(подробнее см. [3] 153–154).

3. Тактика несогласия также может реализовываться 
в  тексте с  помощью приема антонимического пере-
формулирования, суть которого заключается в повторе 
слов собеседника в противоположном значении, что ме-
шает установлению коммуникативного сотрудничества, 
обнаруживает желание противоречить, не соглашаться, 
поучать. Следовательно, он более характерен для кон-
фликтных ситуаций общения. Приведем примеры:

1) Interviewer: But why would you try to limit the 
investigation –

D. Trump: I didn’t limit the investigation.
2) D. Trump: You have Bob Mueller who was conflicted, 

totally conflicted. You know my feeling on that. Comey was 
his friend. I had a nasty business dispute with him when he 
was in private life. You know about that, right?

Interviewer: If you want to provide us details —

D. Trump: No, I don’t want to provide you details, there’s 
no reason to. What difference, you won’t write it the way it’s 
proper anyway (журнал “Time”, 20 июня 2019).

Перед нами отрывок из интервью президента США 
как пример отказа политиком от коммуникативного со-
трудничества. На  протяжении всей беседы интервью-
ируемый неоднократно повторяет слова журналистов 
в противоположном значении, при этом часто переби-
вая интервьюера, не позволяя закончить реплики и во-
просы. Зачастую подобная коммуникативная тактика 
обусловлена обилием «неудобных» тем, поднимаемых 
журналистом в  беседе, и,  соответственно, желанием 
интервьюируемого представить собственную, «вер-
ную» точку зрения, а  также сохранить либо захватить 
речевое лидерство, как минимум на конкретном этапе 
разговора.

Отметим, что отрицательные ответы сами по  себе, 
естественно, не  переводят ход диалога в  конфликтное 
русло. Именно повторение слов собеседника в противо-
положном значении, то, что называется антонимическим 
переформулированием, способно придавать ответу ха-
рактер противоречия и поучения.
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4а. Свое несогласие с  мнением собеседника, т. е. от-
рицательную оценку, говорящий также может выразить 
с  помощью ответной реплики, начинающейся с  союза 
but, что можно обозначить как прием указания на про-
тиворечия. Подобные реплики позволяют, например, 
журналисту, не  называя политика неправым открыто, 
не согласиться с его утверждением. Например:

1. 1) But he found multiple examples of members of your 
staff interacting with the Russians —

2. 2) But that was in the beginning. And the situation has 
completely changed since then.

4б. Еще большим персуазивным потенциалом обла-
дает вариант того  же приема, который можно условно 
обозначить как «But … said that …». С  его помощью 
журналист может, во-первых, указать на  противоречия 
в  нынешних и  когда-либо сказанных словах политика, 
тем самым выставляя его в  невыгодном свете. Во-вто-
рых, слова политика могут противопоставляться све-
дениям из  других, желательно достоверных, но  иногда 
и  абстрактных источников. При этом формальным по-
казателем приема указания на несоответствие часто яв-
ляется союз but и почти всегда — сочетание «somebody 
said (либо иной синонимичный глагол)»:

Интервью Д. Трамп — Ч. Тодд, «Meet the Press», 
23 июня 2019 г.:

1) Ch. Todd: So you sent a letter to the Ayatollah via 
Prime Minister Abe. And the Ayatollah seemed to say, “I’m 
not talking to you.”

D. Trump: I didn’t send a letter, no.
Ch. Todd: But he did deliver a message from you to them-
D. Trump: No. I didn’t send a letter, no. He wanted to do 

something.
2) Ch. Todd: Reuters is reporting that you sent a message 

to the Iranians saying, “I don’t want war. I want to talk.”
D. Trump: Wrong. It’s wrong. I did not send that message.
3) Ch. Todd: You used to say we don’t get anything in 

return — for protecting Saudi Arabia.

Приведенный здесь обмен репликами, взятыми 
из  одного интервью, демонстрирует, как с  помощью 
приема указания на  противоречия журналист стре-
мится подчеркнуть непоследовательность в  рассуж-
дениях и  некоторую неуверенность в  аргументации 
политика, вывести его на  чистую воду. В  целом, прием 
указания на  противоречия является довольно частот-
ным, а  использование его, как показывает наш анализ, 
характерно именно для интервью наступательного, кон-
фронтационного типа, поскольку является нарушением 
максимы согласия. Подобные реплики журналиста назы-
вают также уличающими (см., например, [4] 80–81). Они 
необходимы, когда собеседник искажает или скрывает 
информацию, когда возникает противоречие между его 
словами и установленными ранее фактами. Помимо это-

го, они драматизируют атмосферу, что вызывает интерес 
аудитории читателей либо зрителей. Однако опасность 
уличающих высказываний состоит в том, что они могут 
затруднить ход интервью, в  худшем случае — вообще 
остановить его (политик «замкнется»). Поэтому специа-
листы отмечают предпочтительность их использования 
ближе к концу разговора, чтобы не оборвать его ход.

Далее, когда поддержание благоприятной атмосфе-
ры диалога не является целью коммуникантов, либо од-
ного из них — а именно такие случаи рассматриваются 
в данной статье — в беседе может использоваться при-
ем преувеличения (гиперболизации оценки), характер-
ный именно для конфронтационного речевого поведе-
ния коммуниканта. В английском языке в нем участвуют 
те  языковые средства, которые способны реализовы-
вать функцию усиления, интенсификации признака:

 ♦ - Наречия степени (absolutely, completely, so, too, 
extremely, terribly, very, most);

 ♦ - Эмоционально окрашенные лексические еди-
ницы (disastrous, terrible, great, horrible, terrific, 
awful), которые в  таких случаях используются 
не в прямом значении, а как усилители:

— No, I think it’s ridiculous (D. Trump).
— Such conduct should be treated as absolutely 

unacceptable (M. Huckabee).

Лексические единицы, содержащие сему чрезмерно-
сти (в русском языке: «всегда», «никогда», «вечно», «сто/
тысячу раз» и т. п.), обладая значительной экспрессивно-
стью, сигнализируют об «установке коммуниканта на ин-
терпретацию событий, явлений как не просто случайных 
или исключительных; наиболее часто этот смысл акти-
визируется в коммуникативных ходах с целью показать, 
что информация (чаще негативная) выражает общее по-
ложение дел, общее мнение» [1: 130].

Журналисты, ведущие диалог в  наступательной ма-
нере, часто также прибегают к  использованию приема 
непрямого обвинения/утверждения. Приведем при-
меры того, как данный коммуникативно-речевой прием 
журналисты используют в интервью с Д. Трампом:

— Well, they’re saying you destabilized the Middle East 
after campaigning as a man of restraint, non-interventionism. 
Elizabeth Warren is saying this. Kerry’s saying this. All the old 
Obama folks are out there.

— Everybody knows that you can obstruct justice 
without there being an underlying crime –

— Many believe that force will not work in the long run.
— There have been reports that you might be 

considering joining them.

Различные грамматические конструкции использу-
ются здесь со схожими целями: во-первых, подобные ре-
плики позволяют журналисту дистанцироваться от  об-
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винений или утверждений, выглядеть нейтральным 
транслятором чьего-либо мнения. Кроме того, прием 
непрямого обвинения или утверждения позволяет за-
вуалировать истинный субъект речи и  придать словам 
интервьюера более объективный характер. Эффект воз-
действия от использования данного приема может уси-
ливаться за  счет лексики, содержащей отрицательный 
коннотативный компонент.

Таким образом, наличие в  диалогическом тексте опи-
санных выше лингвистических показателей, особенно 
использованных комплексно, с  одной стороны, усилива-
ет воздействие текста на  его потенциального получателя, 
с другой — с большой долей вероятности свидетельствует 
об установке одного или обоих коммуникантов на конфликт, 
отказ от коммуникативного сотрудничества, на стремление 
к противоречию и доминированию в ходе диалога.
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Аннотация. В статье рассмотрено концептуальное поле «ГРУСТЬ» в русском 
языке. Выявлены семантические составляющие слова-концепта «грусть», 
являющегося основой данного концептуального поля, — «чувство», душа/
дух», «боль». На материале стихов М. Ю. Лермонтова выделены оригиналь-
ные авторские составляющие концепта «грусть» — «любовь», «жизнь», 
«одиночество». Отмечено, что в  китайском переводе сложно передать 
представление поэта о позитивной роли грусти в жизни человека и в поэ-
тическом творчестве.

Ключевые слова: концепт, концептуальное поле, грусть, М. Ю. Лермонтов, 
русский язык, китайский язык.

Антропоцентризм возник в XX веке как новая па-
радигма в  гуманитарных науках. Исследования 
в  области различных гуманитарных дисциплин 

приобрели направленность на  самого человека, и  че-
ловек, его миропонимание, мысли, чувства стали вос-
приниматься как точка отсчёта в  научных изысканиях. 
Антропоцентризм способствовал становлению и разви-
тию наук междисциплинарного типа — лингвокульту-
рологии и  когнитивной лингвистики. Концепт является 
одной из  основных категорий в  данных направлениях 
лингвистики. Существует множество трактовок понятия 
концепта, которые зависят от  подхода к  его изучению: 
лингвокультурного или лингвокогнитивного.

В  соответствии с  лингвокультурным подходом кон-
цепт рассматривается как частица культуры. В этом слу-
чае путем концептуального анализа можно определить 
характеристики культуры. Г. В. Токарев считает, что куль-
тура — результат действия процессов смыслообразова-
ния, система его принципов и продуктов. Результаты это-
го процесса воплощаются на ментальном уровне в виде 
концептов [19, с. 14]. По мнению В. А. Масловой, культур-
ные концепты — имена абстрактных понятий, поэтому 

культурная информация в  них прикрепляется к  сигни-
фикату, то есть понятийному ядру [12, с. 51]. В. И. Карасик 
считает, что концепт — многомерное смысловое обра-
зование, в  котором выделяются ценностная, образная 
и понятийная стороны [5, с. 132]. Среди разнообразных 
трактовок концепта, выполненных с  лингвокультурных 
позиций, наиболее принятым является определение 
концепта, выдвинутое Ю. С. Степановым. Исследователь 
считает, что концепт является «сгустком культуры в  со-
знании человека» [18, с. 43].

В рамках лингвокогнитивного подхода исследователи 
рассматривают концепт как категорию, моделирующую 
мыслительную деятельность индивидуума. З. Д. Попова 
и И. А. Стернин считают, что концепт — принадлежность 
сознания человека, глобальная единица мыслительной 
деятельности, а  упорядоченная совокупность концеп-
тов в  сознании человека образует его концептосферу 
[16, с. 19]. По словам Е. С. Кубряковой, «понятие концеп-
та отвечает представлению о  тех смыслах, которыми 
оперирует человек в  процессах мышления и  которые 
отражают содержание опыта и знания, содержание ре-
зультатов всей человеческой деятельности и процессов 

1 Статья подготовлена в рамках проекта 2017 года «Культурная константа ПАМЯТЬ в русской языковой картине мира» (№ L17BYY005) Планового 
фонда социофилософских наук провинции Ляонин КНР（本文系2017年度辽宁省哲学社会科学规划基金项目“俄语语言世界图景中的文化密
码‘память’（L17BYY005）”的研究成果）.

THE CONCEPTUAL FIELD «SADNESS» 
IN THE POEMS OF M.U. LERMONTOV 
(AGAINST THE BACKGROUND 
OF THE CHINESE LANGUAGE)

Liang Hongqi

Summary. The article discusses the conceptual field «SADNESS» in 
Russian. The semantic components of the word-concept «sadness» are 
revealed, which is the basis of this conceptual field — «feeling», «soul/
spirit», «pain». On the material of verses M. Yu. Lermontov highlighted 
the original copyright components of the concept of «sadness» — 
«love», «life», «loneliness». It is noted that in the Chinese translation 
it is difficult to convey the poet’s idea of the positive role of sadness in 
human life and in poetic creativity.

Keywords: concept, conceptual field, sadness, M. Yu. Lermontov, 
Russian, Chinese.
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познания мира в виде некоторых <квантов> знания» [9, 
с. 90].

Начало XXI  века стало периодом, когда учеными 
были проанализированы разнообразные концепты, на-
пример, концепт «слава» [13], концепт «жизнь» [2], кон-
цепт «север» [8], концепт «скука» [25] и  другие. Стало 
очевидно, что многие концепты связаны между собой, 
а значит, их комплексное исследование может быть бо-
лее продуктивным: «Анализ отдельного, изолированно-
го концепта, даже с учетом разнообразных способов его 
вербализации, может оказаться несколько ограничен-
ным (неслучайно, думается, еще недавно наблюдавший-
ся бум в  изучении различных концептов в  последнее 
время пошел на спад; едва ли это связано с тем, что были 
проанализированы все концепты или хотя  бы их боль-
шая часть)» [7, с. 217]. Даёт возможность анализировать 
концепты, которые связаны друг с другом, комплексно, 
а не отдельно теория концептуального поля.

Целями настоящего исследования стал анализ кон-
цептуального поля «ГРУСТЬ» и его репрезентации в по-
эзии М. Ю. Лермонтова, а также сопоставление данного 
концепта в  русском и  китайском языках на  материале 
стихов М. Ю. Лермонтова и  их перевода на  китайский 
язык.

Эмоции очень важны для человека, они отража-
ют особое восприятие личностью окружающего мира. 
В связи с этим среди концептов выделяются эмоциональ-
ные концепты. Как считает И. И. Чесноков, эмоциональ-
ный концепт представляет собой «сформировавшуюся 
на  базе эмоции или комплекса эмоций и  отраженную 
в  сознании некую модель поведения, которая может 
быть описана в контексте социального взаимодействия 
людей» [22, с. 37]. Н. А. Красавский рассматривает эмоци-
ональные концепты как «результат семиозиса, процесса 
означивания когниций человека при освоении им окру-
жающего его мира» [6, с. 26]. Путем анализа эмоциональ-
ных концептов и их вербализации в тексте можно глубже 
узнать ментальность языковой личности как представи-
теля некой культурно-языковой общности.

М. Ю. Лермонтов — величайший поэт России XIX века. 
Его творчество признано важной вехой в  истории рус-
ской литературы, и  сам поэт — наследником А. С. Пуш-
кина, продолжателем великих традиций русской поэ-
зии [11]. Стихи М. Ю. Лермонтова очень эмоциональны, 
показывают склонность поэта к  самоанализу, попытки 
лирического героя осознать своё состояние, оценить 
свои чувства. Эмоции и  их вербальные репрезентации 
представляют собой важнейшую составляющую стихов 
М. Ю. Лермонтова [14; 23]. Среди эмоций, которые испы-
тывают герои стихов М. Ю. Лермонтова, особо выделяет-
ся эмоция грусти.

Концепт «грусть» рассматривается лингвистами 
на  материале текстов интернет-миниатюр [4], на  базе 
лексикографических источников [17]. Также ведутся 
корпусные исследования [24]. Анализ данного концепта 
на материале художественного текста поможет раскрыть 
его антропоцентрическую суть, установить зависимость 
эмоции от особенностей языковой личности автора ху-
дожественного текста.

Как правило, имя ядерного концепта концептуального 
поля совпадает с наименованием данного поля как цело-
го. Так, ядро концептуального поля «ГРУСТЬ» — это кон-
цепт «грусть». Выявим центральные семы слова-концепта 
«грусть». С помощью этимологического словаря мы можем 
узнать происхождение ядерного слова-концепта «грусть»:

ГРУСТЬ ж., укр. грусть, словен. gru ̑st м. «отвраще-
ние», grúšča — то же. См. грусти́ть [20, с. 465].

Для того чтобы выяснить словарные дефиниции сло-
ва-концепта «грусть» и уточнить его центральные семы, 
обращаемся к толковым словарям.

ГРУСТЬ ж. скорбь, горесть, печаль, тоска, томление, 
сокрушение, соболезнование [3, т. 1, с. 457].

ГРУСТЬ, -и, ж. Чувство печали, уныния. Грусть 
о доме, о родных. Предаваться грусти [15, с. 341].

ГРУСТЬ, — и; ж. Чувство и состояние печали, легкого 
уныния [1, с. 221].

Несложно заметить, что каждая вышеприведенная 
словарная дефиниция включает в  себя семантику «пе-
чаль». Таким образом, сема «печаль» входит в  состав 
центральных сем слова-концепта «грусть».

Поскольку речь идёт об  эмоциональном концепте, 
обратимся к  толковым словарям, чтобы уточнить сло-
варные дефиниции лексемы «чувство»:

ЧУВСТВО, -а, ср. 1. Способность ощущать, испытывать, 
воспринимать внешние воздействия, а  также само такое 
ощущение. 2. (мн. в одном знач. с ед.) Состояние, в котором 
человек способен сознавать, воспринимать окружающее. 
3. чего. Эмоция, переживание. 4. Осознанное отношение 
к чему-нибудь. 5. То же, что любовь [15, с. 888].

При толковании значения слова «грусть» лексема 
«чувство» выступает в значении «эмоция, переживание». 
Сема «чувство» входит в  состав центральных сем сло-
ва-концепта «грусть».

Кроме семантики «чувство», в словарные дефиниции 
слова-концепта «грусть» включаются такие семы, как 
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«печаль», «уныние» и «горесть». Рассмотрим словарные 
значения соответствующих лексем.

ПЕЧАЛЬ ж. то  же: жаль, грусть, тоска, скука, сухо-
та, горе, туга, боль души, кручина; чувство внутреннее, 
противоположные: радость, веселье, удовольствие, 
покой души [3, т. 1, с. 106].

УНЫНИЕ -я; ср. Мрачное, подавленное состояние 
духа; чувство тоски, печали, скуки [1, с. 1390].

ГОРЕСТЬ -и; ж. Тяжелое чувство, вызываемое не-
приятностью, неудачей, разочарованием и  т. п. [Там  же, 
с. 219].

В  приведённых дефинициях основой лексического 
значения слов выступают такие ключевые понятия, как 
«душа»/«дух», «горе», «боль». Рассмотрим их, выделив 
из словарных статей именно те дефиниции, которые су-
щественны для понимания эмоционального концепта 
«грусть».

ДУША, -и; ж. Внутренний мир человека, мир его 
чувств, переживаний, настроений и т. п. [Там же, с. 290].

ДУХ, -а (–у); м. Внутреннее состояние, моральная 
сила человека, коллектив; душа [Там же, с. 289].

ГОРЕ -я; ср. Глубокая печаль, скорбь, глубокое ду-
шевное страдание [Там же, с. 219].

БОЛЬ -и; ж. Чувство горя, нравственное страдание 
[Там же, с. 90].

Важность данных сем для понимания эмоционально-
го концепта «грусть» подтверждается тем, что в ассоци-
ативном словаре слово «грусть» представлено как одно 
из  слов-реакций для слов-стимулов «боль» [21, с.  16] 
и «душа» [Там же, с. 63].

Таким образом, центральные семы слова «грусть» — 
«чувство», «боль» и «душа». Эти центральные семы соот-
ветственно отвечают на  такие важные вопросы, касаю-
щиеся эмоции «грусть», как:

Что? — эмоция, переживание («чувство»).

Где? — внутри человека («душа/дух»).

Какое? — болезненное чувство («боль»).

Данные центральные семы слова «грусть» как кон-
станты вошли в  одноименное концептуальное поле 
«ГРУСТЬ», существующее в  русской языковой картине 
мира. С  помощью сопоставления этих констант с  глав-

ными единицами концептуального поля «ГРУСТЬ» в  ав-
торской картине мира М. Ю. Лермонтова можно более 
ясно представить особенности языковой личности по-
эта, специфику испытываемых его лирическим героем 
эмоций.

Мы считаем необходимым рассмотреть основные 
элементы концептуального поля «ГРУСТЬ» в  авторской 
картине мира М. Ю. Лермонтова как на материале ориги-
нальных текстов стихотворений поэта, так и на материа-
ле их переводов на китайский язык. Сопоставление язы-
ковых репрезентаций концептуального поля в  разных 
языках сделает более ясными его элементы в авторской 
картине мира поэта. Источником текстов поэта на китай-
ском языке стали переводы Гу Юньпу（顾蕴璞）из кни-
ги «Я жить хочу! Хочу печали… Избранные стихотворе-
ния М. Ю. Лермонтова» (我要生活！我要悲哀…：莱蒙托
夫诗选) [26].

Чувство грусти в  стихотворениях М. Ю. Лермонтова 
чаще всего связано с любовью, которую испытывает ли-
рический герой. Рассмотрим для иллюстрации стихотво-
рение поэта «К друзьям» (1829):

Я рожден с душою пылкой,
Я люблю с друзьями быть,
А подчас и за бутылкой
Быстро время проводить.
Я не склонен к славе громкой,
Сердце греет лишь любовь;
Лиры звук дрожащий, звонкой
Мне волнует также кровь.
Но нередко средь веселья
Дух мой страждет и грустит,
В шуме буйного похмелья
Дума на сердце лежит [10].

В  стихотворении передаётся мысль о  том, что ли-
рическому герою дороги общество друзей и  любимой 
женщины, а также творчество (лиры звук). Именно они 
могут принести поэту удовольствие и веселье. Любовь 
выступает как одна из  причин, обусловливающих по-
ложительные эмоции, вызывающих радость. Однако 
веселье не  может быть постоянным, его часто сменя-
ют страдания (страждет), грусть (грустит) и  беспо-
койные мысли (дума). В  состоянии грусти лирический 
герой стремится к одиночеству, хочет отыскать спокой-
ствие в  глубине души, обрести свободу. Завершающие 
строки «В шуме буйного похмелья / Дума на сердце 
лежит» обозначают, что в  восприятии поэта сосуще-
ствуют публичность и одиночество, забавы и покой. Ве-
селье и грусть часто выступают как отражение единства 
и борьбы противоположностей, в чем и состоит очаро-
вание эмоции грусти для лирического героя М. Ю. Лер-
монтова.
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Перевод стихотворения на китайский язык выглядит 
следующим образом:

我天生有颗火热的心，
喜欢和友人交往，
有时也爱开怀畅饮，
好快些消磨时光。
我不贪恋赫赫的名声，
爱情才暖我心灵；
竖琴发出的激越颤音，
也使我热血沸腾。
但往往当我欢笑之际，
心儿会痛苦、忧愁，
在狂饮尽兴的喧声里，
优思压在我心头 [26].

В китайском переводе переданы те же мысли. Здесь 
также акцентируется внимание на  важности для поэта 
сочетания и  взаимопроникновения противоположных 
чувств: 心儿会痛苦、忧愁，/ 在狂饮尽兴的喧声里 (Пря-
мой перевод: «Моему сердцу будет больно и груст-
но / Под шум попойки»).

Грусть и  любовь, будучи противоположными друг 
другу чувствами, в  творчестве М. Ю. Лермонтова ча-
сто переплетается, сочетаются, даже взаимно допол-
няют друг друга. Рассмотрим стихотворение «Отчего» 
(1840):

Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно… потому что весело тебе [10].

Первая и последняя строки стихотворения составля-
ют антитезу, указывая на  причины грусти лирического 
героя. Испытываемое чувство (я тебя люблю) приносит 
ему не  только эмоции наслаждения и  удовлетворения, 
но и грусть. В данном случае грусть вызвана тем, что ге-
рой чувствует свое бессилие перед реальностью жизни 
и понимает, что любовь, молодость, сладкие мгновенья 
не вечны. Им суждено погибнуть, столкнувшись с холод-
ной реальностью, например, пересудами посторонних, 
осуждением светского общества.

В последней строке передаётся мысль о том, что, чем 
более весела героиня сейчас, тем больше слез и тоски 
ей предстоит пережить в  будущем. Лирический герой 
не  способен погрузиться в  радость так, как героиня, 
поскольку он предвидит грядущее и не может о нём за-
быть. Парадоксальным образом грусть здесь вызвана 
не тем, что уже произошло, а мыслями о том, что неиз-
бежно в дальнейшем.

Рассмотрим перевод текста на китайский язык:

我忧伤，因为我爱你
我深知阴险的流言可畏，
它不会顾惜你青春的光辉。
为每一个良辰或甜蜜的一瞬
你都得把泪和愁偿付给命运。
我忧伤… 因为你欢欣 [26].

В переводе мысль о тесной связи сегодняшнего весе-
лья и  завтрашней грусти передана более определённо 
в строках: 为每一个良辰或甜蜜的一瞬 / 你都得把泪和
愁偿付给命运 (Прямой перевод: «За каждый счастли-
вый и радостный момент в судьбе мы должны пла-
тить слезами и грустью»). Неясное, неопределённое 
чувство, которое испытывает лирический герой, в пере-
воде становится более чётким и установленным, не до-
пускающим разночтений.

Как сказано выше, в  словарные дефиниции слова 
«грусть» включается сема «печаль». В  стихотворениях 
М. Ю. Лермонтова можно увидеть, что печать выступает 
как важный и даже неотъемлемый элемент жизни. Чтобы 
проиллюстрировать это, обратимся к стихотворению «Я 
жить хочу! хочу печали…» (1832):

Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло;
Они мой ум избаловали
И слишком сгладили чело.
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет [10].

Стихотворение демонстрирует глубокие философ-
ские размышления поэта о  жизни. Лирический герой 
стремится показать, что жизнь познаётся через печаль, 
а  грусть и  страдания помогают человеку более глубо-
ко и  полно жить. По  мнению поэта, любовь и  счастье 
не  всегда благо, они могут превратить жизнь человека 
в туман, избаловать его, разучить чувствовать по-на-
стоящему, даже препятствовать развитию таланта (Что 
без страданий жизнь поэта?). Напротив, печаль, стра-
дания, жизненные бури, мука и томительные заботы 
способны пробудить вдохновение, сделать жизнь более 
яркой и  насыщенной, приблизить поэта к  славе. Уже 
первая строка стихотворения выражает его основную 
мысль: «Я жить хочу! хочу печали…», подсказывает, 
что для лирического героя только в печали, в грусти воз-
можна настоящая жизнь.
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Рассмотрим перевод стихотворения на  китайский 
язык:

我要生活！我要悲哀，
抛却恋爱和幸福的情怀；
热恋和幸福使我玩物丧志，
把我额上的皱纹都舒展开。
如今该让上流社会的嘲笑
驱散我心中的宁静的雾霭，
没有痛苦岂是诗人的生涯？
缺了风暴怎算澎湃的大海？
诗人要用痛苦的代价去生活，
要用苦苦的焦虑把生活换来，
他想要买取天国的歌声，
他不愿坐享荣誉的光彩 [26].

Обращает на  себя внимание стремление перевод-
чика сохранить метафоры оригинального текста. Стро-
ка 缺了风暴怎算澎湃的大海？переводится как «Что 
такое море без шторма?». Переводчик стремится 
как можно более точно изобразить чувства лириче-
ского героя, но,  на  наш взгляд, ему не  удаётся пере-
дать единство в  восприятии поэтом жизни и  печали. 
Например, строка抛却恋爱和幸福的情怀переводится 
как «Отказаться от чувства любви и счастья». 
М. Ю. Лермонтов хотел показать, что печаль необхо-
дима для полноты жизни, однако он не  призывал от-
казаться от счастья и сделать грусть своим единствен-
ным состоянием.

Рассмотрим стихотворение «И скучно и грустно», на-
писанное М. Ю. Лермонтовым в 1840 году:

И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!. что пользы напрасно и вечно желать?.
А годы проходят — все лучшие годы!
Любить… но кого же?. на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно…
Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий 

недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем во-

круг –
Такая пустая и глупая шутка… [10].

В  этом стихотворении отразились особенности ми-
ровоззрения поэта, показано переосмысление им про-
житых лет. В первых двух строках передана мысль о ду-
шевном одиночестве и грусть из-за того, что вокруг нет 
по-настоящему близких людей. Лирический герой ощу-
щает бесполезность желаний, непостоянство любви, 
бессмысленность и  положительных (радость), и  отри-

цательных (мука) эмоций. Последние две строки транс-
лируют чувства грусти и глубокого разочарования поэта 
в жизни.

Рассмотрим перевод стихотворения на  китайский 
язык:

寂寞又忧愁，当痛苦袭上心头，
…有谁可以和我分忧…
期望…总是空怀期望干什么？…
…岁月正蹉跎，韶华付东流！
爱…爱谁？钟情一时何足求，
…却又无法相爱到白头…
反顾自己吧！往事消踪了，
…欢乐、痛苦，全不堪回首。
激情算什么？这种甜蜜的病症
…会烟消云散，如理智开口；
只要你向周围冷冷地扫一眼––
…人生空虚、愚蠢真少有… [26].

Переводчику удаётся точно передать чувства лири-
ческого героя, то  есть эмоция разочарования понятна 
для него и не вызывает сложности при передаче на ки-
тайском языке.

В  стихотворениях М. Ю. Лермонтова можно заме-
тить, что одной из  характеристик грусти выступает 
одиночество. Например, в  приведённом выше стихот-
ворении «И  скучно и  грустно», мы видим, что состоя-
ние «скучно» (связанное с  одиночеством) и  состояние 
«грустно» связаны. Такое восприятие эмоции грусти 
характерно для носителя русского языка. Как показано 
в ассоциативном словаре, слово «скука» занимает пер-
вое место по частотности ассоциации среди слов-реак-
ций слова-стимула «одиночество» [21, с.  144]. С  целью 
увидеть особенности восприятия грусти и одиночества 
М. Ю. Лермонтовым рассмотрим стихотворение поэта 
«Одиночество» (1830):

Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье — все готовы –
Никто не хочет грусть делить.
Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены,
И вижу, как судьбе послушно,
Года уходят, будто сны;
И вновь приходят, с позлащенной,
Но той же старою мечтой,
И вижу гроб уединенный,
Он ждет; что ж медлить над землей?
Никто о том не покрушится,
И будут (я уверен в том)
О смерти больше веселиться,
Чем о рождении моем… [10].
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Стихотворение передает мысль поэта о  том, что че-
ловеку обычно суждено жить в  одиночестве. Строка 
«Никто не хочет грусть делить» обозначает, что 
грусть и одиночество тесно связаны: грусть обусловли-
вает одиночество. Одиночество, в  свою очередь, ведет 
к страданиям. Уединение, жизнь в одиночестве до самой 
смерти — это выбор, который делает лирический герой. 
Стихотворение наполнено глубокой грустью и  разоча-
рованием в жизни.

Рассмотрим перевод данного текста на  китайский 
язык:

孤独中拖着今生的锁链，
这多么使我们感到心寒。
共享欢乐，人人都乐意，
可谁也不愿将忧愁分担。
我像个空中王孑然一身，
万般的痛苦紧压我心田，
我望见，岁月顺从着命运
匆匆流逝，如春梦一般；
年光去而复来，它带来
依然如故的金黄色的幻梦，
我望见一座待人归的孤墓，
我为何迟迟不告别人生？
没有谁会为此感到伤心，
有一点我却全然相信：
人们将兴高采烈地看我死，
甚于当年喜看我的出生… [26].

Переводчику удаётся точно передать разочарование 
лирического героя и  его трагическое мировосприятие. 
К примеру, строка人们将兴高采烈地看我死переводится: 
«Люди будут радостно смотреть, как я умираю».

Итак, на  основе словарных дефиниций мы выявили 
центральные семы слова-концепта «грусть» и  рассмо-
трели главные составляющие концептуального поля 
«ГРУСТЬ» в стихах М. Ю. Лермонтова на фоне китайского 
языка. Это позволило нам ближе прикоснуться к анали-
зу душевного состояния и  мировоззрения поэта, а  так-
же осмыслить особенности его личности. С  помощью 
семантического анализа мы уточнили, что семы «чув-
ство», «боль» и  «душа» не  только принадлежат к  числу 
центральных сем слова-концепта «грусть», но  и  отно-
сятся к  числу основных единиц одноименного концеп-
туального поля в  русской языковой картине мира. Это 
отражается и  в  стихотворениях М. Ю. Лермонтова, од-
нако существуют также оригинальные, индивидуальные 
составляющие концептуального поля «ГРУСТЬ», харак-
терные для авторской картины мира поэта, — «любовь», 
«жизнь» и «одиночество».

При переводе на китайский язык стихотворений, по-
свящённых разным аспектам восприятия М. Ю. Лермон-
товым грусти, у  переводчика возникают определённые 
трудности. Легче оказывается перевести те  произведе-
ния, в которых грусть выступает как однозначно негатив-
ное чувство и  связана с  разочарованием лирического 
героя в  жизни, представлением о  безысходности чело-
веческого существования. Те стихотворения, где лириче-
ский герой подчёркивает тесную связь грусти и жизни, 
передаёт мысль о  негативном отношении к  абсолютно 
радостному существованию, о важности страданий и пе-
реживаний для развития личности и  для творчества, 
с  трудом поддаются осмыслению переводчика. Воз-
можно, это связано с особенностями языковой картины 
мира русского и китайского народов, что требует более 
внимательного изучения в дальнейшем.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований источ-
ников теоретической литературы относительно метафорической словообра-
зовательной мотивации в  русском языке. В  процессе изучения указанной 
темы проведен анализ характерных способов образования метафорической 
мотивации, исследована динамика ее развития. Также в статье представле-
ны примеры, изучены семантика и специфика метафорической мотивации. 
В статье проведено исследование особенностей формально-семантических 
отношений между мотивирующими и мотивированными элементами ме-
тафорической словообразовательной мотивации.

Ключевые слова: метафорическая словообразовательная мотивация, мета-
форический смысл, переносное значение, мотивирующие слова.

Словообразовательная мотивация определяется 
как отношение между двумя однокоренными сло-
вами, значение одного из которых либо а) опреде-

ляется через значение другого, например, дом — домик 
(маленький дом), победить — победитель (‘тот, кто по-
бедил’), либо б) тождественно значению другого во всех 
своих компонентах, кроме грамматического значения 
части речи [РГ, 1980: 131].

Особенность словообразовательной мотивации — 
это групповой характер формирования. Данный факт 
выражается в  следующих характеристиках: 1) наличие 
повторений во  всех парах, включенных в  один слово-
образовательный тип; 2) наличие характеристики вос-
производимости; 3) наличие единого корня при фор-
мировании новых слов [Комина, 1984: 54–61]. Еще одна 
отличительная характеристика словообразовательной 
мотивации — наличие значения мотивирующего сло-
ва в  семантике мотивированного слова. Примерами 
указанной характеристики являются следующие слова: 
стучать → достучаться, кричать → перекричать, 
кружиться → покружиться.

Таким образом, видим, что в исследуемых примерах 
в  производных словах имеет место семантика произ-
водящих слов. Также имеет место наличия взаимосвязи 
между лексическими значениями производного и  про-
изводящего слов, а  также отражение индивидуальных 
характеристик производных элементов. Также стоит от-
метить, что тип мотивирующих элементов единый. При 

этом формант может быть различным: префикс или суф-
фикс, или одновременное использование двух.

В процессе исследования выявлены следующие клас-
сификации словообразовательной мотивации:

 ♦ прямые словообразовательной мотивации (пря-
мое значение производящего слова целиком 
включено в семантику производного слова), на-
пример: работа → работать; стол → столик; 
актёр → актёрка.

 ♦ периферийные словообразовательной мотива-
ции (значения производных описываются с  ис-
пользованием сочетания в том числе, например: 
белый — бельё ‘нижняя одежда, в том числе бе-
лого цвета’ [Земская, 1984: 338].

 ♦ переносные словообразовательной мотивации 
(реальные подразумевают преобладание базо-
вого слова над элементом, содержащим пере-
носное значение, ассоциативные подразумевают 
взаимосвязи с помощью лексического значения. 
Например, слово петух имеет два значения: ос-
новное значение — ‘самец курицы’, переносное 
значение — ‘задиристый, запальчивый человек, 
забияка’. Переносное значение производящего 
слова петух полностью вошло в  значение про-
изводного петушиться ‘вести себя задиристо, 
запальчиво, как петух’.

В  результате проведенного исследования выявле-
ны следующие компоненты формирования новых слов: 

METAPHORICAL WORD-BUILDING 
MOTIVATION IN RUSSIAN

Ma Yanhong

Summary. This article presents the results of research on the sources of 
theoretical literature regarding metaphorical derivational motivation 
in the Russian language. In the process of studying this topic, an 
analysis of characteristic ways of forming metaphorical motivation was 
carried out, the dynamics of its development were investigated. The 
article also presents examples, studied the semantics and specificity of 
metaphorical motivation. The article examines the features of formal-
semantic relations between motivating and motivated elements of 
metaphorical word-formation motivation.
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характеристика производящей базы; определение фор-
манта и определение словообразовательного значения 
[Санникова, 2006: 17].

Существуют различные варианты взаимодействия 
производных элементов и переносных (метафорческих). 
Их называют — отношения метафорической производ-
ности. Метафорическая мотивация впервые была вы-
делена В. В. Лопатиным в  середине 70-х годов. В  статье 
«Метафорическая мотивация в русском словообразова-
нии» он писал: «Специфика метафорической мотивации 
состоит в том, что переносный смысл возникает у опре-
деленных основ только на  уровне мотивированного 
слова, только в  его словообразовательной структуре» 
[Лопатин, 1975: 55]. Так, в производном слове небоскреб 
наряду с его номинативным значением «очень высокий 
многоэтажный дом» есть еще его образноезначение — 
‘скребущий небо’. В  связи с  наличием различных точек 
зрения в  лингвистике существуют различные подходы 
к  исследованию взаимосвязи производных элементов 
и производящих.

Некоторые авторы научных трудов понимают под 
метафорической мотивацией такой тип взаимодей-
ствия между производным и производящим элементов, 
в  котором переносное значение формируется в  следу-
ющих положениях: на  уровне мотивированного слова; 
на уровне словообразовательной структуры. В соответ-
ствии с подходом Л. В. Балашовой метафорическое сло-
вообразование характеризуется динамическихи осо-
бенностями, являющимися в  соовокупности системой 
и структурированными в единых правилах.

Согласно результатам проведенных исследований 
относительно особенностей словообразовательной 
метафоры выявлено, что указанная группа характери-
зует особенности качеств индивидов. Источник фор-
мирования первоначальных метафор — церковная 
литература, а  далее темпы развития метафоричности 
были обусловлены темпами развития общества. Так-
же словообразовательные метафоры характеризу-
ются наличием филосовских элементов и  идеализму. 
Образование метафор приходится в  большей степени 
на те элементы языка, где «качество его снижено» [Сан-
никова, 2006: 17].

Таким образом, исследование словообразователь-
ной метафоры выявило, что указанный элемент лингви-
стики обладает автономностью, но зависит от особенно-
стей развития общества.

С этой точки зрения явление метафорической моти-
вации следует отличать от других случаев или передачи 
или переносного смысла мотивированным словом, к ко-
торым относятся следующие явления:

1. 1. Наличие устойчивых сочетаний, которыми они 
мотивированы. Примеры: «головоломка» (очень 
трудный, сложный), «горемыка» (человек, кото-
рого преследуют проблемы). Взаимосвязь в дан-
ном случае обсловлена сочетанием мотивирую-
щих слов.

2. 2. Переходные случаи между метафорической мо-
тивацией и  мотивацией тут устойчивыми со-
четаниями представляет собой: сложения, или 
вполне совпадающие по семантическому содер-
жанию с тут устойчивым сочетанием или из од-
нокоренных слов. Сложения, семантически со-
относимые с  сочетаниями несколько или иной 
структуры, чем состоящие или из однокоренных 
слов.

3. 3. Семантическая связь мотивированного слова 
только с  переносным значением мотивирующе-
го.

Указанные характеристики имеют единое сходство — 
переданный переносный смысл переходит от мотивиру-
ющего слова, также отсутствуют четкие границы в  рас-
смотренных случаях.

Если рассматривать конкретные примеры, то  сто-
ит рассмотреть глагол окрылить, который образует-
ся от  слова крылья. Указанный глагол используется 
в  различных фразеологических единицах: подрезать 
крылья, расправить крылья. В  указанном примере 
метафорическая характеристика наблюдается в мотиви-
рующем слове.

Стоит различать несколько на первый взгляд схожил 
элементов: метафорическая мотивация, переносным 
значением и фразеологическим оборотом.

В  метафорической мотивации имеются переносное 
значение, а также производное и производящее слово.

Стоит отметить, что аффиксальные морфемы — фор-
мант, используемый в  метафорический мотивации, что 
имеет сходные признаки с  морфологическими спосо-
бами деривации. Но это именно только или похожесть, 
так как материально ыраженный формант единственное 
средство, отличающее или производящую основу от или 
производной.

Значение аффикса совпадает со значением в морфо-
логическом формообразовании: формирование части 
речи или производного слова.

В случае метафорической мотивации у образованно-
го слова появляется новая внутренняя форма, взаимо-
действующая не  со  значением мотивирующего слова, 
а с его ассоциативным или потенциалом.
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Результаты исследования показали, что формиро-
вание нового слова с  помощью метафорической моти-
вации демонстрирует тесную взаимосвязь элементов 
морфологического и семантического словообразования 
во всех звеньях словообразовательного типа.

Определение словообразовательного значения тре-
бует учета указанного факта. Словообразовательное зна-
чение определяется в случае метафорической мотивации 
так же, как и при морфологическом словопроизводстве, 
но  в  то  же время неотъемлемым элементом характери-
стики словообразовательного значения будет указание 
на сходство с тем, что названо в производящей базе.

Таким образом, метафорически мотивированные 
элементы, в  отличие от  других случаев передачи пе-
реносного смысла мотивированным словом, являются 
единственными носителями переносного смысла, толь-
ко или при метафорической мотивации.

Образование переносного смысла связано с образо-
ванием или производного слова. Сохранявшийся в таких 
словах образ, или поддерживаемый словообразователь-
ной структурой, дает основания причислять или их к мо-
тивированным словам и, таким образом, рассматривать 
в словообразовательных описаниях наряду со стандарт-
ными мотивированными словами.

ЛИТЕРАТУРА
1. 1. Земская Е. А. Виды семантических отношений словообразовательной мотивации // Wiener Slavisticher Almanach, Bd. 13, 1984. С. 337–349.
2. 2. Комина Е. В. Мотивация как лингвистическое явление / Е. В. Комина // Семантика или и структура слова. — Калинин: Издательство Калининского тут 

университета, 1984. С. 54–61.
3. 3. Лопатин В. В. Метафорическая мотивация в русском словообразовании *Текст+ / В. В. Лопатин // Актуальные проблемы русского словообразования. — 

Т. 143 — Ташкент,1975. С. 53–57.
4. 4. Русская грамматика: В 2 т. М.: Наука, 1982. Т. 1. 131 с.
5. 5. Санникова Н. Ю. Мотивированность или и или производность слов или в современном или русском языке: Методические или рекомендации / Н. Ю. Сан-

никова. — Астрахань: Издательский дом «Астраханский тут университет», 2006. 17с.

© Ма Яньхун ( 18817332367@163.com ).  

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

ФИЛОЛОГИЯ

147Серия: Гуманитарные науки №3 март 2020 г.



РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ  
В РЕЧИ ДОНАЛЬДА ТРАМПА В Г. ТОЛЕДО, ОГАЙО 09.01.2020

Махина Алина Ильдаровна,

Аспирант,  
Сургутский государственный университет

alina.gabidullina.1993@mail.ru

Аннтотация. статья посвящена тактикам и  стратегиям манипулирования 
в политическом дискурсе как одним из методов достижения главных целей 
участников дискурса. В статье рассматривается применение стратегии ма-
нипулирования в речи Дональда Трампа, произнесенной 9 января 2020 года 
в г. Толедо штат Огайо, которая была взята как образец применения стра-
тегий манипулирования. Методом сплошной выборки были отобраны при-
емы и  стратегии, содержащие речевые тактики манипуляции. В  качестве 
основного теоретического материала для анализа авторы используют клас-
сификацию стратегий манипуляции, предложенную О. Н. Паршиной. Дан-
ные стратегии включают в себя аргументативную, агитационную и инфор-
мационно-интерпретативную стратегии, а также стратегию формирования 
эмоционального настроя адресата.

Ключевые слова: речевые стратегии, речевые тактики, манипулирование, 
политический дискурс, Дональд Трамп.

Политический дискурс стал объектом присталь-
ного внимания современных исследователей 
языка и культуры, так как эта область знания дает 

представление об основных принципах, на которых ба-
зируется политическая коммуникация в  том или ином 
социуме, в  той или иной культуре [5]. Важная задача 
политического дискурса — влиять на  индивидуальное 
и массовое сознание посредством разнообразных язы-
ковых средств [9].

Главной функцией политической коммуникации, 
согласно различным исследователям (О. Л. Михалева, 
А. П. Чудинов, Е. И. Шейгал, и др.), является борьба за по-
литическую власть. Власть всегда относилась к  числу 
высших социальных ценностей, в связи с чем в борьбе 
за власть используются все человеческие возможности 
и  научные достижения. «Для получения нужного ре-
зультата авторы политических текстов затрачивают ко-
лоссальные усилия. Поэтому при анализе политической 
коммуникации особенно заметно и высокое мастерство, 
и  творческое убожество авторов, их коммуникативные 
успехи и неудачи» [14].

В США анализ политической риторики имеет много-
летнюю традицию и на протяжении многих десятилетий 

является предметом специальных научных исследо-
ваний [5]. Безусловно, из  современных политических 
деятелей своим языковым образом выделяется дей-
ствующий президент США Дональд Трамп, которого не-
которые журналисты считают мастером классической 
риторики [17].

За  последние два несколько лет появилось множе-
ство публикаций и исследований, посвященных разбору 
образцов политических выступлений Дональда Трампа. 
Среди западных академических исследований можно 
назвать работы по  исследованию личности американ-
ского президента через призму его речи [15] и общете-
оретический анализ эволюции политического дискур-
са в  англоязычном мире [18]. Внимание отечественных 
лингвистов уделялось общим стилистическим особен-
ностям речей Д. Трампа [6], анализу метафорических об-
разов, интертекстуальных включений [10], а также ком-
муникационным стратегиям, а  именно политического 
сторителлинга и «блуждающих сюжетов» [13].

Цель нашего исследования — проанализировать ре-
чевые стратегии и тактики манипулирования, использу-
емые Дональдом Трампом в своем митинге в городе То-
ледо, штат Огайо от 09.01.2020 для реализации стратегии 

SPEECH STRATEGIES 
AND MANAGEMENT TACKS 
IN THE SPEECH OF DONALD TRUMP 
IN TOLEDO, OHIO 01.09.2020

A. Mahina 

Summary. the article is devoted to the manipulation tactics and 
strategies in the political discourse as one of the methods to achieve 
the main objectives of political discourse participant. The strategies of 
manipulation in modern political discourse are researched based on 
the speech of Donald Trump delivered on January 9, 2020 in Toledo, 
Ohio, which was taken as a specimen of manipulation strategies 
implementation. The analysis is based on the stylistic means of 
language extracted from the speech by continuous sampling method. 
The authors use the classification of O. N. Parshina as the main 
theoretical material for practical analysis. This classification includes 
argumentative, agitational, informational-interpretative and the 
emotional disposition strategy.
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манипулирования. Эта цель предполагает решение сле-
дующей исследовательской задачи: выявить языковые 
средства, реализующие данные тактики. Материалом 
исследования служит скрипт речи президента.

Для достижения своих целей политические игроки 
используют различные приемы, один из них — это мани-
пуляция. Манипуляция не  только своим народом и  об-
щественным сознанием, но  и  оппонентом, например, 
в предвыборной кампании, в дебатах или в международ-
ных переговорах.

В  лингвистике понятие «манипуляция» трактуется 
неоднозначно и имеет несколько дефиниций. По слова-
рю С. И. Ожегова термин манипуляция имеет следующее 
определение: «Манипуляция -и, ж. 1. Сложный прием, 
действие над чем-н. при работе руками, ручным спосо-
бом (книжн.). 2. перен. Проделка, махинация». [7] Про-
блема манипулирования индивидуальным и  массовым 
сознанием в  последние годы все больше привлекает 
внимание психологов и  лингвистов [Ермаков 1995; До-
ценко 1997; Московичи 1998; Цуладзе 2000; Панкратов 
2000; Шейнов 2000; Кара-Мурза 2001; Панасюк 2002; Гра-
чев, Мельник 2002; Седов 2003а и  др.]. В  нашем иссле-
довании мы опираемся на определение, предложенное 
Е. И. Доценко, которое звучит так: «Манипуляция — это 
вид психологического воздействия, искусное исполне-
ние которого ведет к скрытому возбуждению у другого 
человека намерений, не  совпадающих с  его актуально 
существующими желаниями» [2].

В  политической коммуникации манипуляция до-
вольно часто может использоваться в  качестве страте-
гии, как специфическая установка на  общение (и  тогда 
манипулятивная тактика реализует манипулятивную 
стратегию), а может использоваться в качестве приема, 
как ситуативное и косвенное средство воздействия (тог-
да это манипулятивная тактика при реализации других 
стратегий). [8]

Трактовка термина «стратегия» в  лингвистике неод-
нозначна ввиду того, что существует множество подхо-
дов к данному понятию. О. С. Иссерс под речевой страте-
гией понимает «весь комплекс действий, направленный 
на  достижение коммуникативной цели» [3]. По  мнению 
И. Н. Борисовой, коммуникативная стратегия есть спо-
соб организации речевого поведения в  соответствии 
с  замыслом, интенцией участников общения. В  широ-
ком смысле коммуникативная стратегия понимается как 
сверхзадача речи, диктуемая практическими целями го-
ворящего. Коммуникативная стратегия речи есть способ 
реализации замысла, она предполагает отбор фактов 
и их подачу в определенном освещении с целью воздей-
ствия на интеллектуальную, волевую и эмоциональную 
сферу адресата [1]. Похожее определение предлагает 

Ю. В. Сорокина: «…коммуникативная стратегия — это 
комплекс речевых действий, направленных на  дости-
жение глобальной коммуникативной цели, зависящих 
от  личности вступающих в  общение людей, отношений 
между ними и  условий между ними. Коммуникативная 
цель реализуется в  определенной коммуникативной 
(речевой) стратегии, подчиняющей себе процесс рече-
вой коммуникации, в процессе которой автор текста ре-
шает ряд практических задач, имеющих промежуточную 
цель» [11].

Однако в любой из трактовок указывается на основ-
ную суть «стратегии» как термина — это совокупность 
действий, направленных на  достижение результата. 
В нашем случае мы говорим о речевом поведении и свя-
занных с  ним действий, необходимых для достижения 
той или иной задачи конкретного, в нашем случае поли-
тического, дискурса. Термин «стратегия» также подразу-
мевает планирование речевой коммуникации.

Таким образом, мы можем определить, что поня-
тие «стратегия» в  нашем исследовании заключается 
в планировании речевой коммуникации с учетом тех 
условий, в которых она происходит и с помощью сово-
купности тех или иных действий для достижения необ-
ходимой цели коммуникации.

Данные действия для реализации речевых стратегий 
могут выражаться тактиками, которые, в свою очередь, 
направлены на  выполнение каких-либо коммуникатив-
ных намерений, ведущих к  достижению главной цели 
коммуникации. Тактики — это, своего рода способы ре-
ализации той или иной стратегии. Ввиду разнообразия 
лингвистических школ существует немало классифика-
ций речевых стратегий и  тактик, однако мы придержи-
ваемся наиболее общепризнанной из них.

В  настоящей статье мы отталкивается от  речевых 
стратегий и  тактик, разработанных О. Н. Паршиной, 
а именно аргументативной, агитационной и информаци-
онно-интерпретативной стратегий.

Аргументативная стратегия — убеждение адре-
сата при помощи аргументов. Для реализации данной 
стратегии, как отмечает О. Н. Паршина [8], существует 
несколько тактик: тактика контрастивного анализа (со-
поставление фактов, событий, результатов); тактика ука-
зания на  перспективу (прогнозирование политиками 
развития событий, выражение стратегических целей, по-
зиций и намерений говорящего); тактика иллюстрирова-
ния (проявляется в использовании фактов и примеров); 
тактика обоснованных оценок (суждения, при помощи 
которых оратор стремится объективно оценить предмет 
и  обосновать свою оценку). Аргументативные тактики 
опираются на  разумные доводы, обращенные к  ценно-
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стям адресата. Доводы могут быть как рационального, 
так и эмоционального характера [8]. И. А. Стернин так же 
отмечает, что в  убеждении используется и  логика, и  — 
обязательно — эмоция, эмоциональное давление [12].

Агитационная стратегия имеет своей задачей воз-
действие на  поступки слушателей для побуждения 
совершить определенные действия [8]. Она включает 
в  себя набор определенных тактик, среди которых — 
тактика призыва, тактика обещания.

Информационно–интерпретационная стратегия, ко-
торую используют руководители государства при инфор-
мировании граждан о важнейших событиях социальной, 
экономической и политической жизни, в основном пред-
ставлена жанрами диалогической речи — интервью и та-
ким новым жанровым образованием, как «прямая линия». 
В политических диалогах подобного типа на первый план 
выступает не  содержательно-фрактальная информация, 
а содержательно-концептуальная, раскрывающая автор-
ское понимание отношений между явлениями, фактами, 
событиями. В  этой стратегии используются следующие 
тактики: тактика признания существования проблемы, 
тактика акцентирования положительной информации, 
тактика разъяснения, тактика комментирования [8].

Для исследования особенностей манипулирования 
в качестве материала исследования была выбрана речь, 
которую Дональд Трамп произнес в городе Толедо, штат 
Огайо в 2020 году.

Thank you very much. Vice President Mike Pence. 
Great job you’re doing, and hello Toledo. We love 
Toledo, you remember, I was here a lot. You remember 
2016, what a year that was. Right?

Президент Соединенных Штатов красочно начина-
ет свою речь, приветствуя зрителей, и  одновременно 
хвалит вице-президента Майка Пенса «great job you’re 
doing» за его плодотворную деятельность. Дальше пре-
зидент использует часто употребляемую у  политиков 
тактику отождествления и  употребляет личное место-
имение «we» в 1 л. мн. ч., тем самым дает понять, что он 
подразумевает все правительство США и себя в том чис-
ле. Такая тактика позволяет отождествить себя со всем 
населением страны, что говорит о  единстве установок, 
целей и мотивов президента и народа.

Президент прибегает к  использованию аргумента-
тивной стратегии. Обращаясь к  конкретным фактам 
из  прошлого, можно укрепить свои благие намерения 
и  получить поддержку у  слушателей. «You remember 
2016, what a year that was». Он подчеркивает, что был 
в штате Огайо не раз, это значит, что он заинтересован 
в развитии данного штата.

Президент Дональд Трамп обращается к  зрителям, 
используя восклицательную конструкцию «what a» и ри-
торический вопрос «Right?». В данном случае реализует-
ся стратегия формирования эмоционального настроя 
адресата и тактика обращения к эмоциям адресата.

And 2020 is going to be even better, no doubt, but 
I’m thrilled to hold the first rally of 2020 right here in 
the great state of Ohio and as we begin the new year, 
our economy is booming, wages are soaring, workers 
are thriving and America’s future has never ever looked 
brighter.

Нами был установлен случай обращения Д. Трампа 
к  аргументативной стратегии. Видо-временная фор-
ма Present continuous во фразах «economy is booming, 
wages are soaring, workers are thriving» использует-
ся для того, чтобы подчеркнуть то, что события не про-
сто происходят сейчас и  находятся в  процессе, а  будут 
продолжаться и далее. Таким образом Трамп указывает 
на  радужные перспективы того, что уже сейчас нахо-
дится в благоприятном состоянии. Тем самым мы обна-
руживаем, что в данном отрезке речи спикер прибегает 
к классической тактике указания на перспективу.

Далее в этом же отрезке речи президент Соединен-
ных Штатов использует комбинацию двух тактик, кото-
рая принадлежит аргументативной стратегии и  выра-
жается в  виде тактики акцентирования положительной 
информации и тактики приведения фактов и цифр.

With the envy of every country in the world, we have 
created seven million brand new jobs since our election.

В выражении «we have created seven million brand 
new jobs» Трамп приводит статистику положительных 
результатов политической деятельности его и  его ко-
манды, при этом он указывает, за  какой короткий срок 
они этого достигли: «since our election». И  даже в  это 
короткой фразе он использует притяжательное местои-
мение «our», что является отличным примером тактики 
сближения и отождествления себя со своими избирате-
лями.

Не менее важной с точки зрения удержания полити-
ческой власти является использование информацион-
но-интерпретативной стратегии. Когда Дональд Трамп 
рассказывал о положительных результатах по заключе-
нию новых торговых сделок с Японией, Южной Кореей 
и Китаем, он использовал тактику акцентирования по-
ложительной информации. Он указывает, что множе-
ство компаний вернулись обратно и, в частности, в штат 
Огайо, в  котором он давал речь. «they’re all coming 
back» повторяет он несколько раз, при этом он противо-
поставляет современное положительное состояние дел 
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событиям, происходившим до  того, как он стал прези-
дентом. Для этого он использует «would», которая в дан-
ном примере выражает рутинные действия в прошлом. 
Использование этой конструкции для изображения не-
гативных результатов политики предыдущих властей 
противопоставляется конструкции present continuous, 
которая акцентирует внимание на  положительных ре-
зультатах, происходящих сейчас и  которые будут про-
должаться в ближайшее время. Тем самым Трамп приме-
няет тактики противопоставления и  акцентирования 
положительной информации в пределах одного выска-
зывания, что позволяет достичь максимального резуль-
тата в задаче манипулировать общественным мнением.

A lot of you are victims of that leaving these 
companies would leave they’d go to Mexico. They’d go 
to Canada, they’d close up, they’d buy from China, now 
they’re all coming back, new ones, old ones, they’re all 
coming back and many are coming right here to Ohio, 
and just in case you didn’t know it. Ohio just had the best 
year economically in the history of your state.

Здесь  же Трамп сочувствует своему народу через 
тактику единения, формируя нужный эмоциональный 
настрой, в  начале высказывания называя их жертвами 
«victims» негативных действий предыдущей админи-
страции, и  указывая на  то, что последний год был эко-
номически самым лучшим в  истории, таким образом 
и  противопоставляя себя предыдущей команде. Так он 
пытается приблизить слушателей к себе и сыграть на со-
чувствии и  понимании своего народа, таким образом 
прибегая и к тактике солидаризации.

Проанализировав языковые средства, стратегии 
и тактики, использовавшиеся Дональдом Трампом в сво-
ей речи, которую он произнес в  городе Толедо, штат 
Огайо 09.01.2020, мы пришли к выводу, что Трамп актив-
но пользуется данными стратегиями для достижения 
своих политических целей и манипулирования мнением 
своих слушателей и избирателей. Данная речь является 
типичным образцом применения аргументативной, аги-
тационной и информационно-интерпретативной страте-
гий.

Речь президента изобилует комбинациями сразу не-
скольких приемов и  тактик. В  частности, мы выяснили, 
что он нередко использует тактику противопоставле-
ния и акцентирования положительной информации, ак-
тивно прибегая при этом к аргументативной стратегии, 
пытаясь постоянно приводить факты положительных 
изменений при его администрации и  подкрепляя это 
цифрами. При этом не  раз было замечено, что одним 
из самых простых и эффективных способов реализации 
подобных тактик и  стратегий является противопостав-
ление грамматических конструкций с  would и  present 
continuous, посредством чего выражается положение 
дел в прошлом и в настоящем-будущем.

Трамп также обращается к  согражданам, применяя 
тактику сочувствия и  отождествления, солидаризации 
и единения, реализуя их через использование лексики, 
выражающей подобные отношения и коннотации. Дан-
ные тактики позволяют президенту сблизиться с  наро-
дом и эмоционально воздействовать на него.

Нужно отметить, что все перечисленные страте-
гии, тактики и  приемы органично сочетаются и  умело 
используются президентом в  речи президента и,  судя 
по реакции слушателей, действительно имеет должный 
эффект. Именно поэтому мы взяли данную речь в каче-
стве образца для исследования.

Интересным наблюдением отметим то, что агитаци-
онные стратегии, выражаемые тактиками призыва к дей-
ствию и обещаниями, в исследовании встречаются реже 
всего. Однако это можно считать особенностью данной 
конкретной речевой ситуации, где у президента, вероят-
но, не было задачи агитировать публику к чему-то.

Таким образом, можно сделать вывод, что прези-
дент Трамп в своем обращении к жителям штата Огайо 
09.01.2020 наиболее активно пользовался тактиками, 
свойственными аргументативной и информационно-ин-
терпретативной стратегиям. Именно эти тактики в  дан-
ном исследовании наиболее эффективно помогают 
достичь одной из главных целей политического дискур-
са — манипулирования мнением избирателей.
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Аннотация. В работе проанализированы диалогические единства (ДЕ), ини-
циирующие реплики которых содержат вопросительные предложения. Ма-
териал подобран из текста пьесы О. Уайльда «Как важно быть серьезным». 
В составе реплик-зачинов рассматриваются разные типы общевопроситель-
ных предложений (общий вопрос с инверсией, декларативный, делибера-
тивный, расчлененный), специальный (местоименный), альтернативный 
вопросы. Анализируется функционирование вопросов в прямом значении, 
для запроса информации, а  также в  качестве косвенных речевых актов. 
В отзывных репликах показаны состав и структура «прямых» и уклончивых, 
ожидаемых и неожидаемых ответов. Обсуждаются авторские приемы чере-
дования двучленных ДЕ с вопросами разных типов и однотипными. Пред-
лагается систематизированный материал для использования при обучении 
устной диалогической речи студентов неязыковых специальностей.

Ключевые слова: разговорный английский, диалогическая речь, диалогиче-
ское единство.

Студенты неязыковых вузов, особенно вечерней 
и  заочной форм обучения, для которых на  пред-
мет «иностранный язык» в учебном плане отводит-

ся небольшое количество аудиторных часов, практиче-
ски на всех этапах обучения сталкиваются с проблемой 
построения диалогической речи. Затруднения часто 
связаны с невозможностью быстрого подбора уместной 
реплики-реакции. Это влечет за  собой страх вступать 
в диалог («А вдруг меня что-нибудь спросят?!!») как в не-
принужденной обстановке (на  улице иностранные ту-
ристы остановили, чтобы узнать, как добраться куда-то), 
так и  в  ситуациях официального и  полуофициального 
общения (необходимо встретить посетителя-иностран-
ца, пройти собеседование, участвовать во встречах, пе-
реговорах и  пр.). В  этой связи представлялось важным 
обсудить лексико-грамматический материал, который 
может быть полезен преподавателю при решении задач, 
возникающих в процессе обучения.

В  настоящей работе рассмотрим возможности ис-
пользования диалогов из  текста пьесы Оскара Уайльда 
«Как важно быть серьезным» для усовершенствования 
навыков устной разговорной речи учащихся. Выбор 
источника лингвистического материала не случаен. Про-
изведения классиков, как известно, рассказывают об об-
щечеловеческих ценностях, поучительны и  интересны, 
характеризуются богатством и  красочностью языковых 
средств. Пьеса О. Уайльда, основным составляющим ко-
торой, разумеется, является диалог, при минимуме опи-
сания и  повествования, компактна, и  достаточно легко 
прорабатывается учащимися самостоятельно, при над-
лежащей подготовке в  аудитории. Диалоги построены 
на  общеупотребительной лексике, разговорный стиль, 
отраженный в  речи действующих лиц, предполагает 
отсутствие сложных грамматических конструкций. Поэ-
тому учащиеся без труда понимают основное содержа-
ние реплик. Кроме того, особенности авторского стиля, 

DIALOGIC UNITIES FROM THE TEXT OF 
DRAMA AS THE SOURCE OF LINGUISTIC 
MATERIAL FOR ENGLISH TEACHING

N. Merkuryeva 
E. Bordyug 

Summary. The work deals with some dialogic unities containing different 
types of interrogative sentences as initiative retorts. The diversity 
of questions — general (Yes/No), special (Wh-), alternative (with 
or) — is under analysis. Among Yes/No questions some variants are 
investigated: having direct word order and being built with inversion, 
deliberative (starting with Shall I), tag-questions. The composition 
and structure of so-called “direct” (completely satisfying the speaker) 
and evasive replies, expected and unexpected answering retorts are 
also considered. All illustrating examples are selected from the text of 
O. Wilde’s play “The Importance of Being Earnest”. The author’s using 
the questions in direct meaning (for requesting information) and 
as indirect speech acts is shown. Wilde’s stylistic tools of alternating 
two-component dialogic unities with various types of questions are 
discussed as well. The theoretical material given in the work can be 
recommended for teaching students of non-linguistic faculties.

Keywords: spoken English, spoken interaction, dialogic unity, authorial 
styles.
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способствующие созданию юмористического эффекта, 
ярких образов персонажей, несомненно, делают пьесу 
привлекательной для прочтения. И, наконец, текст пре-
доставляет богатый выбор необходимых нам для ана-
лиза диалогических единств (ДЕ), в  которых, благодаря 
мастерству автора, речь героев представлена «живой», 
приближенной к реальной.

На  консультации преподавателю следует отвести 
время на  объяснение некоторых теоретических поло-
жений, относящихся к  составу и  функционированию 
ДЕ в  тексте. В  частности, пояснить, что в  современной 
лингвистике минимальной единицей коммуникативного 
взаимодействия признано ДЕ — двунаправленная по-
следовательность «встречной» обращенности [2, с. 117]. 
Необходимо отметить, что между репликами диалога, 
как правило, существуют отношения «стимул — реак-
ция»: исходная, инициирующая реплика, прямо и  не-
посредственно порождает ответную реплику, репли-
ку-реакцию. Связность стимула и реакции, синсемантия 
реплик, входящих в вопросно-ответные единства, отме-
чается всеми исследователями диалогической речи [11, 
с. 42]. При этом задающий вопрос более независим, чем 
отвечающий, которому приходится выбирать из  того, 
что предлагает спрашивающий [5, с. 134].

Таким образом, в  ДЕ часто имеется потенциальная 
возможность предсказать ту или иную ответную репли-
ку или реакцию, опираясь на структуру реплики-зачина 
и  при развитии диалогического дискурса непременно 
присутствует ожидание некоторого поведения со  сто-
роны партнера. Поэтому существует понятие «прямого 
ответа», основная коммуникативная функция которого 
в том, что он должен исчерпывающе и недвусмысленно 
отвечать на вопрос, полностью удовлетворяя спрашива-
ющего [3, с. 22].

Однако диалогическое общение далеко не  всегда 
осуществляется по  «ожидаемой» схеме из-за того, что 
в  образовании ДЕ ведущую роль играют не  формаль-
но-синтаксические, а  прагматические факторы [4]. По-
скольку в  реальном диалоге решающую роль играет 
стратегия говорящего (когнитивная категория, опре-
деляющая речевое и  неречевое поведение участни-
ков общения на  каждом конкретном этапе интеракции 
[14]), то  на  появление ответной реплики влияет целый 
ряд факторов, как лингвистических, так и нелингвисти-
ческих — индивидуальных, психологических. Поэтому 
вероятность появления той или иной ответной репли-
ки — величина непостоянная и может колебаться от до-
статочно высокой, до  весьма низкой или даже непред-
сказуемой [3, с. 12–13].

Далее отметим еще два момента, которые необходимо 
отчетливо представлять как студенту, так и преподавате-

лю. Это, во-первых, существование двух типов ДЕ — во-
просно-ответных и невопросно-ответных. Первые имеют 
в  своем составе в  качестве инициирующей реплики во-
просительное предложение, а  вторые (в  данной работе 
мы их не обсуждаем) — повествовательное или побуди-
тельное [3, с.  17]. Такое деление обусловлено целевой 
установкой и структурно-коммуникативным составом ДЕ.

И, во-вторых, существование различных типов отве-
тов. Реплика-зачин может порождать не только ответную 
реплику, т. е. вербальный ответ (положительный, отрица-
тельный, уклончивый), но и акциональный (физическим 
или речевым действием), вербально-акциональный или 
может быть проигнорирована [7].

В первую очередь обратимся в двучленному ДЕ, со-
стоящему из  двух коррелирующих реплик, поскольку 
именно оно является основным структурным типом 
и рассматривается как «ядро, ячейка, диалогический ми-
нимум» [3, с. 12].

Среди общих, или неместоименных, вопросов, вхо-
дящих в  инициирующие реплики ДЕ, отметим общий 
вопрос с инверсией (с отрицанием и без отрицания), об-
щий вопрос без инверсии (декларативный вопрос), де-
либеративный, расчлененный вопросы. Материал ана-
лизируемого текста предоставляет возможность найти 
практически все необходимые нам иллюстрирующие 
примеры.

Употребляя общевопросительное предложение в со-
ставе стимулирующей реплики, адресат предполагает 
получить «прямой» ответ со  словами-предложениями 
«Да», «Нет» или их эквивалентами.

Получение ответов «Да» иди «Нет» на общий вопрос 
с инверсией равновероятно [16, p. 1114]. Оба они будут 
являться ожидаемыми, естественно, если не принимать 
во  внимание эмоциональную составляющую беседы, 
психологические и индивидуальные особенности собе-
седников и  еще множество других факторов, которые 
влияют на процесс общения в реальной жизни.

Основываясь на потенциальном существовании лек-
сико-семантической связности реплик, в  ДЕ (1) полный 
«прямой» ответ можно представить как, например, Yes, 
there are many interesting walks in the vicinity.

(1) GWENDOLEN: Are there many interesting walks 
in the vicinity, Miss Cardew?

CECILY: Oh! yes! a great many. From the top of one 
of the hills quite close one can see five counties. (p. 399)

В  существующей реплике-реакции наблюдаем опу-
щение всех слов из предложения полного ответа за ис-
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ключением двух, yes и  many. Привлекая теорию акту-
ального членения предложения, можно сказать, что 
сохраняется слово, представляющее рематическую 
часть — yes. Из  тематической части проговаривается 
лишь слово many, усиленное сочетанием a great, что 
способствует увеличению эмоциональной составляю-
щей положительного ответа, в  совокупности с  употре-
блением в препозиции к Yes междометия Oh!

В  ДЕ (2) реплика-зачин, содержащая общий вопрос 
с  инверсией, порождает ответную реплику, полный 
«прямой» вариант которой при положительном реше-
нии адресата — Yes, I will marry you.

(2) JACK: Gwendolen, will you marry me? (Goes on 
his knees)

GWENDOLEN: Of course I will, darling. (p. 374)

В  приведенном ответе задействован эквивалент 
Yes — сочетание Of course. «Оставшаяся» от  полного 
ответа предикативная конструкция I will и  следующее 
за ней обращение darling концентрируют внимание за-
дающего вопрос на положительном ответе и подчерки-
вают симпатию к нему адресата.

В  ДЕ (3) полным «прямым» ответом на  вопрос адре-
санта будет Yes, I smoke или No, I don’t smoke.

(3) LADY BRACKNELL: … Do you smoke?
JACK: Well, yes, I must admit I smoke. (p. 375)

В  отзывной реплике видим предварение конструк-
ции Yes, I smoke восклицанием well и  «разрыхление» 
ее прагматическим маркером I must admit. Назначение 
такого многословного представления положительного 
ответа — прежде всего в реализации принципа вежли-
вости.

ДЕ (4) и  (5) иллюстрируют уклончивый ответ на  об-
щий вопрос.

(4) ALGERNON: Did you hear what I was playing, 
Lane?

LANE: I didn’t think it polite to listen, sir. (p. 363)

Не желая отвечать «Да, я слышал» или «Нет, я не слы-
шал» собеседник в ДЕ (4) «уходит» от «прямого» ответа, 
ссылаясь на правила хорошего тона.

В ДЕ (5), не отвечая ни «Да», ни «Нет», адресат дает по-
нять, что склоняется к положительному ответу, употре-
бляя устоявшуюся предикативную структуру I suppose 
so, но  предпочитает показать, что оставляет выбор 
за  спрашивающим, добавляя эллиптическое сочетание 
if you want to:

(5) ALGERNON: … Now, if I get her out of the way 
for ten minutes, so that you can have an opportunity for 
proposing to Gwendolen, may I dine with you tonight at 
Willis’s?

JACK: I suppose so, if you want to. (p. 370)

Общий вопрос без инверсии, так называемый декла-
ративный вопрос, —исторически сложившееся распро-
страненное явление разговорной речи, к которому уже 
на  протяжении нескольких веков авторы обращаются 
при построении диалогов персонажей [10, с. 83]. Такой 
вопрос, как полагают исследователи, характеризуется 
меньшим вопросительным значением, чем вопрос с ин-
версией [13, с. 333]. Он рассматривается как своеобраз-
ный «полувопрос» [9, с. 191; 6, с. 96], поскольку представ-
ляет собой «утверждение со значением неуверенности» 
и  от  адресата ожидается прежде всего подтверждение 
[12, с. 161].

В ДЕ (6) и  (7) адресант использует вопрос с прямым 
порядком слов и ожидаемым будет положительный от-
вет, выражение адресатом согласия с  предполагаемым 
в  вопросе фактом. Реплики-реакции составляются эл-
липтическими предложениями, содержащими наречия 
passionately и  certainly. Такие слова передают — «в 
дополнение к  значению подтверждения — субъектив-
но-модальные значения» [8, с. 179]:

(6) JACK: You really love me, Gwendolen?
GWENDOLEN: Passionately! (p. 373)

(7) JACK: You will let me see you to your carriage, 
my own darling?

GWENDOLEN: Certainly. (p. 381)

Делиберативный вопрос — общий вопрос, начина-
ющийся с Shall I или Shall we — чаще всего имеет зна-
чение запроса о  дальнейших действиях. Ожидаемыми 
отзывными репликами в ДЕ с таким типом вопроса будут 
служить слова-предложения Yes / No, а также императив 
Do / Don’t do. ДЕ (8) иллюстрирует ответ с привлечени-
ем Yes, дополняемым сочетанием as usual, которое по-
вторяется из предложения реплики-зачина:

(8) MERRIMAN: Shall I lay tea here as usual, Miss?
CECILY: […] Yes, as usual. (p. 399)

Расчлененный вопрос также считается вариантом 
общевопросительного предложения [15, 17, 18]. В струк-
турном плане он в  расчлененном виде аналитически 
представляет то, что дано в  «типовом» общем вопросе 
и предполагается им — запрос реальности предикатив-
ной связи (выраженный в вопросительной присоедини-
тельной части) и  утверждение (содержащееся в  опор-
ной части), относительно которого делается запрос. 
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Различие обеих частей по признаку положительности / 
отрицательности придает большую взаимную контраст-
ность утверждению и вопросу [8, с. 180].

Открывая ДЕ репликой с  расчлененным вопросом, 
адресант ожидает подтверждения или отрицания того, 
что он высказывает в опорной части предложения. В ДЕ 
(9) наблюдаем передающее значение подтверждения 
выражение Of course в комбинации с обращением You 
silly boy, в ДЕ (10) — Yes, объединяемое с междометием 
oh:

(9) ALGERNON: […] You will marry me, won’t you?
CECILY: You silly boy! Of course. (p. 393)

(10) CHASUBLE: […] Your brother was, I believe, 
unmarried, was he not?

JACK: Oh yes. (p. 388)

Задавая альтернативный вопрос, спрашивающий 
рассчитывает, что отвечающий выберет что-то из пред-
лагаемого в  самом вопросе. При этом вполне ожида-
емым также будет ответ, означающий «и то, и  другое», 
который мы наблюдаем в примере (11). Чтобы избежать 
излишней краткости, адресат не ограничивается только 
информативной частью both, но и дополняет конструк-
цию реплики-ответа двумя клишированными сочетани-
ями if necessary и I presume:

(11) JACK: Do you mean the fashion, or the side?
LADY BRACKNELL: Both, if necessary, I presume. 

(p. 376)

Специальный, или местоименный, вопрос «содер-
жит запрос, направленный на  получение информации 
совершенно конкретного, предметного свойства» [8, 
с. 179], он предоставляет отвечающему заполнить некий 
«пробел» соответствующим лексико-семантическим со-
держанием.

Ориентируясь на местоименное слово специального 
вопроса в ДЕ (12) — (16), адресаты четко представляют 
себе, информация какого характера от  них требуется, 
какой конкретно элемент факта или события адресантам 
неизвестен. Все приведенные примеры иллюстрируют 
использование отвечающими в  отзывных репликах эл-
липтических предложений. С точки зрения теории акту-
ального членения предложения, в них содержится новая 
для адресанта информация — рема, тематическая часть 
полностью опускается. Так, отвечая на вопрос о номере 
дома или возрасте отвечающий проговаривает числи-
тельные one hundred and forty-nine и twenty-nine, на во-
прос о длительности пребывания — сроки till Monday, 
на вопрос о нахождении — название места Victoria и In 
the country:

(12) LADY BRACKNELL: […] What number in 
Belgrave Square?

JACK: One hundred and forty-nine. (p. 376)

(13) GWENDOLEN: How long do you remain in 
town?

JACK: Till Monday. (p. 380–381)

(14) JACK: What railway station?
MISS PRISM: […] Victoria. The Brighton line. (p. 

414)

(15) ALGERNON: Where have you been since last 
Thursday?

JACK: […] In the country. (p. 364)

(16) LADY BRACKNELL: […] How old are you?
JACK: Twenty-nine. (p. 375)

На  специальный вопрос, начинающийся с  «Поче-
му?» в  ДЕ (17) адресат отвечает объяснением причины, 
используя только придаточное предложение и опуская 
главное, то есть опять-таки проговаривает то, что неиз-
вестно собеседнику, рему:

(17) CECILY: […] Why did you pretend to be my 
guardian’s brother?

ALGERNON: In order that I might have an 
opportunity of meeting you. (p. 403)

Необходимо отметить, что в диалогической речи мо-
гут присутствовать такие вопросы, которые вне диалоги-
ческого общения невозможно представить. Такой вопрос 
About my what? демонстрируется в трехчленном ДЕ (18):

(18) CECILY: … I know he wants to speak to you 
about your emigrating.

ALGERNON: About my what?
CECILY: Your emigrating. He has gone up to buy 

your outfit. (p. 385)

В  некоторых жанрах ответ может быть и  не  «пря-
мым», но  вполне ожидаемым, предсказуемым. Так, на-
пример, если вопрос функционирует в  жанре компли-
мента, то в ответ предполагается некое преувеличение. 
«Прямой» стилистически нейтральный ответ на расчле-
ненный вопрос в ДЕ (19) Yes / You are / Yes, you are заме-
няется эмоционально окрашенным You’re quite perfect, 
Miss Fairfax.

(19) ALGERNON (To GWENDOLEN): Dear me, you 
are smart!

GWENDOLEN: I am always smart! Am I not, 
Mr. Worthing?
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JACK: You’re quite perfect, Miss Fairfax. (p. 370)

Отдельно следует рассмотреть предложения, кото-
рые являются вопросами только по форме, а не по зна-
чению — косвенные речевые акты.

В  следующих примерах вопросительные предложе-
ния инициирующих реплик передают значение прось-
бы. Ожидаемой реакцией является либо действие (акци-
ональный ответ), либо вербальный ответ.

В  трехчленном ДЕ (20) просьба повторить или уточ-
нить информацию реплики-зачина представлена декла-
ративным вопросом I beg your pardon? Выраженная та-
ким образом просьба является достаточно настойчивой, 
адресант не может ее проигнорировать:

(20) CECILY: …The gentleman whose arm is at 
present round your waist is my guardian, Mr. John 
Worthing.

GWENDOLEN: I beg your pardon?
CECILY: This is Uncle Jack. (p. 400)

Употребляя общий вопрос с  отрицанием, адресант 
склоняется к  получению положительного ответа [16, p. 
1114]. В ДЕ (21) и (22) такой вопрос используется как кос-
венный речевой акт и  является, соответственно, пред-
ложением войти и  сесть Won’t you come? и  просьбой 
кашлянуть Couldn’t you cough? для того, чтобы при-
влечь внимание:

(21) LADY BRACKNELL: Won’t you come and sit 
here, Gwendolen?

GWENDOLEN: Thanks, mamma, I’m quite 
comfortable where I am. (p. 370)

(22) GWENDOLEN: … They don’t seem to notice us 
at all. Couldn’t you cough?

CECILY: But I haven’t got a cough. (p. 405)

Однако в обоих случаях адресаты дают неожидаемые 
ответы. В ДЕ (21) адресанту демонстрируют отказ выпол-
нить просьбу, в ДЕ (22) — полное непонимание косвен-
ного значения просьбы и подмену его прямым значени-
ем.

Неожидаемый ответ может быть дан на  любой во-
прос. Наиболее узнаваемыми клише здесь являются «Не 
знаю» и «Не спрашивайте меня». В рассматриваемом тек-
сте примеры таких ДЕ также найдутся:

(23) ALGERNON: Then what is to be done, Cecily?
CECILY: I don’t know, Mr. Moncrieff. (p. 412)

(24) JACK: But where did you deposit the hand-bag?

MISS PRISM: Do not ask me, Mr. Worthing. (p. 414)

В  грамматическом и  лексическом плане ответы, 
не  являющиеся «прямыми», могут быть разнообразны-
ми. В  ДЕ (25) такой ответ представлен предложением, 
означающим примерно «а тебе-то что за дело»:

(25) ALGERNON: Where in that place in the country, 
by the way?

JACK: That is nothing to you, dear boy. You are not 
going to be invited. . . (p. 368)

«Прямым» ответом на расчлененный вопрос в ДЕ (26), 
скорее всего, послужат структуры Yes, I think so / No, 
I don’t think so. Приведенная отзывная реплика содер-
жит несколько предложений, не  имеющих лексико-се-
мантической связи с  вопросом зачинающей реплики. 
Они представляют собой философские рассуждения 
адресата, с помощью которых он уходит от необходимо-
сти давать «прямой» ответ, поскольку последний может 
не понравиться адресанту:

(26) JACK:. . . You don’t think there is any chance of 
Gwendolen becoming like her mother in about a hundred 
and fifty years, do you, Algy?

ALGERNON: All women become like their mothers. 
That is their tragedy. No man does. That’s his. (p. 378)

В  ситуации непосредственного речевого общения 
вопросы с  прямым значением (запроса информации) 
и косвенными значениями зачастую соседствуют. В ини-
циирующей реплике ДЕ (27) видим два специальных 
вопроса, расположенные один за  другим. Первый при-
влекается в  качестве косвенного речевого акта, име-
ет значение приветствия поэтому ответ не  ожидается, 
и  сразу  же за  первым задается второй, начинающийся 
с  What. Он представляет собой запрос неизвестной 
адресанту информации и  воспринимается адресатом 
как побуждение дать ответную реплику.

(27) ALGERNON: How are you, my dear Ernest? 
What brings you up to town?

JACK: Oh, pleasure, pleasure! What else should 
bring one anywhere? (p. 364)

В  реальном диалоге повседневной речи вопро-
сно-ответные ДЕ с разными типами вопросов в иниции-
рующих репликах сменяют друг друга. Примеры такого 
чередования также можно подобрать в  тексте пьесы. 
Так, в следующем отрывке (28) наблюдаем четыре после-
довательных двучленных ДЕ:

(28)

(1) ALGERNON: What on earth do you do there?
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JACK: […] When one is in town one amuses oneself. 
When one is in the country one amuses other people. It 
is excessively boring.

(2) ALGERNON: And who are the people you amuse?
JACK: Oh, neighbours, neighbours.

(3) ALGERNON: Got nice neighbours in your part of 
Shropshire?

JACK: Perfectly horrid! Never speak to one of them.

(4) ALGERNON: How immensely you must amuse 
them! […] By the way, Shropshire is your county, is it 
not?

JACK: Eh? Shropshire? Yes, of course. (p. 364)

Первое содержит специальный вопрос и  «прямым» 
ожидаемым ответом было бы «Я занимаюсь тем-то / де-
лаю то-то». Здесь видим уклончивый ответ — на вопрос 
о  времяпровождении адресат избегает давать объяс-
нения о своих действиях и привлекает при построении 
предложения неопределенное местоимение one. На во-
прос к подлежащему «Кто же эти люди?» второго ДЕ в от-
зывной реплике видим прямой ответ — люди, которых 
адресат развлекает, являются его соседями. Третье ДЕ 
зачинает эллиптическое вопросительное предложение, 
построенное с опущением части сказуемого и подлежа-
щего, которое можно представить себе как общий во-
прос с инверсией Have you got nice neighbours in your 
part of Shropshire? или декларативный You have got 
nice neighbours in your part of Shropshire?. «Прямой» 
отрицательный ответ мог  бы выглядеть, например, как 
No, they are horrid. Формулируя реплику, адресат про-
говаривает только наиболее важное во всем предложе-
нии слово horrid, дополняя это эмоционально окрашен-
ное прилагательное наречием perfectly. В четвертом ДЕ 
на  расчлененный вопрос дается прямой ответ, состоя-
щий из двух синонимичных по значению подтверждения 
структур Yes и of course.

В отрывке (29) чередуются три двучленные ДЕ с одно-
типными (расчлененными) вопросами в репликах-зачи-
нах. Реплики-реакции представлены сочетаниями, озна-
чающими согласие. Их разнообразие вполне может быть 
использовано в  реальной речи. Поэтому несомненным 
достоинством данного отрывка при выборе лексическо-
го материала для решения задач обучения разговорной 
речи является иллюстрация возможности употребления 
вместо ответа Yes его эквивалентов, представленных 
здесь устоявшимися словосочетания, как With pleasure! 
и  краткими предикативными структурами, как If you 
wish и I hope so.

(29) GWENDOLEN (Still standing up): I may call you 
Cecily, may I not?

CECILY: With pleasure!
GWENDOLEN: And you will always call me 

Gwendolen, won’t you?
CECILY: If you wish.
GWENDOLEN: Then that is all quite settled, is it 

not?
CECILY: I hope so. (p. 396)

Небезынтересны, по  нашему мнению, будут также 
ДЕ, иллюстрирующие использование эллиптических 
конструкций в  качестве предложений, составляющих 
инициирующие реплики. В отрывке (30) видим два таких 
предложения Sugar? и Cake or bread and butter? Пол-
ные варианты этих вопросов могут быть разнообраз-
ными, при этом скорее всего общевопросительными, 
например, как: Would you like some sugar? Can I offer 
you sugar? Do you want сake or bread and butter? и пр.

(30) CECILY: […] May I offer you some tea, Miss 
Fairfax?

GWENDOLEN (With elaborate politeness): Thank 
you.[…]

CECILY (Sweetly): Sugar?
GWENDOLEN (Superciliously): No, thank you. 

Sugar is not fashionable any more […]
CECILY: Cake or bread and butter?
GWENDOLEN (In a bored manner): Bread and 

butter, please. Cake is rarely seen at the best houses 
nowadays. (p. 399–400)

Наконец, отметим, что существует так называемый 
риторический вопрос. Он представляет собой фигуру 
речи, предназначенную для придания утверждению или 
отрицанию вопросительной формы для привлечения 
внимания слушающего, для усиления эмоционального 
тона [1]. В отрывке (31) можно видеть пример употребле-
ния такого вопроса:

(31) GWENDOLEN (slowly and seriously): You will 
call me sister, will you not?

They embrace. (p. 401)

Риторический вопрос, представленный расчленен-
ной структурой You will call me sister, will you not? 
выражает просьбу (а, возможно, и предложение, разре-
шение, призыв), которую Гвендолен передает Сесиль, — 
называть ее сестрой. Автором не  предполагается вер-
бального ответа для Сесиль. Вместо ответной реплики 
мы наблюдаем акциональный ответ, описываемый 
предложением They embrace, который характеризуется 
сильной эмотивной составляющей, его положительная 
коннотация понятна читателю без слов.

Художественные тексты, созданные классиками ан-
глийской литературы, могут и  должны быть использо-
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ваны как источник лексико-грамматического материала 
для обучения студентов неязыковых специальностей. 
Относительно небольшое количество часов, отведенных 
на предмет «иностранный язык», предоставляет возмож-
ность прорабатывать в первую очередь тексты, связан-
ные с  будущим родом деятельности студентов. Однако 
при заинтересованности обучающихся, преподаватель 
может найти время и  для ознакомления их с  пьесами, 
романами, повестями.

При работе с  текстом произведения или отрывка 
из него, студент знакомится с культурой страны изучаемо-
го языка как бы «изнутри», не только получая представле-
ние об  основном содержании произведения, характере 
героев, идеях и ценностях автора, но и обращая внимание 
на использование лексических и грамматических средств 
языка, на те стилистические приемы, которыми писатель 
оперирует для создания общей атмосферы повествова-
ния, характеристики действующих лиц и пр.

Материал художественных произведений может 
быть задействован при обучении разным видам рече-

вой деятельности. Для ознакомления с  грамматикой 
разговорной диалогической речи мы предлагаем ис-
пользовать ДЕ из пьесы О. Уайльда «Как важно быть се-
рьезным».

Проанализированные в  настоящей работе вопро-
сно-ответные ДЕ содержат в  качестве реплик-зачинов 
вопросительные предложения разных типов — это об-
щий вопрос с  инверсией (с  отрицанием и  без отрица-
ния), декларативный, делиберативный, расчлененный, 
а  также альтернативный и  специальный (местоимен-
ный). Вопросительные предложения рассматриваются 
как составляющие стимулирующих реплик, обсуждается 
их функционирование в  качестве прямых и  косвенных 
речевых актов, которые вызывают «прямой», т. е. пол-
ностью удовлетворяющий спрашивающего, ответ, а так-
же разнообразные ожидаемые и  неожидаемые ответы. 
Приведенный выше теоретический и  практический 
материал будет полезен преподавателю, работающему 
со студентами разного уровня владения языком, для об-
учения их особенностям грамматики разговорной диа-
логической речи.
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Аннотация. В статье оспаривается точка зрения ряда лингвистов о том, что 
монолингвизм и нативность априори являются единственными синонима-
ми. Используя описательный и сравнительный методы исследования, автор 
приводит аргументы в пользу того, что естественные билингвы (владеющие 
двумя языками от рождения) и мультилингвы (те, кто владеют нескольки-
ми языками, начав их изучать в  раннем возрасте), одинаково могут счи-
таться урожденными носителями языка. Точка зрения автора обосновы-
вается через доказательство того, что 1. билингвы  / мультилингвы имеют 
несколько родных языков и 2. нативность может быть отнесена к наличию 
таких лингвистических знаний, которые значительно отличаются от  моно-
лингвистического стандарта.

Ключевые слова: Билингвизм, мультилингвизм, монолингвизм, носитель 
языка, нативность, лингвистика.

Лингвисты иногда намеренно, а иногда вовсе неу-
мышленно заявляют об абсолютной эквивалент-
ности и  синонимичности понятий «монолинг-

визм» и  «естественное, врожденное освоение языка», 
(назовем его в этой работе «истинная нативность»), при 
этом приписывая абсолютную исключительность этому 
ряду.

Цель нашей работы ни в коем случае не состоит в ка-
тегоричном оспаривании как истинности утверждения 
о том, что монолингвы являются урожденными носите-
лями языка, так и не в отрицании включения каких-либо 
не  монолингвистических групп урожденных носителей 
языка в «сообщество» истинных урожденных носителей 

языка, а  скорее в  том, чтобы сам ход выполнения дан-
ного исследования, его результаты и выводы смогли бы 
привлечь внимание ученых-лингвистов к проблеме по-
иска эталона понятия «истинная нативность» как тако-
вого; при этом также можно было бы оспорить утверж-
дение об исключительном превосходстве монолингвов, 
в качестве единственных в своем роде урожденных но-
сителей языка.

Вопросы монолингвизма и билингвизма всегда пред-
ставляли большой интерес как для отечественных уче-
ных, таких, как Е. М. Верещагин [1], М. В. Копотев («насле-
дуемый язык») [3], С. Г. Николаев [5], Е. Д. Поливанов [7], 
М. С. Полинская («унаследованный язык») [15], Е. В. Рахи-

PRESUMPTION OF RECOGNISING 
HERITAGE SPEAKER BILINGUALS  
AS NATIVES

O. Nekrasova 
I. Mazirka 

Summary. In the article, the author challenges the generally accepted 
position in the linguistic sciences that monolingualism and nativeness 
are essentially synonymous in an exclusive way. By methods of 
description and comparison, the author makes arguments for proving 
that naturalistic bilinguals and multilinguals both exposed to a 
language in early childhood are also native speakers. The author’s 
presumtion is based on proving: 1. that bi-/multilinguals have multiple 
native languages: 2. nativeness can be applicable to a state of linguistic 
knowledge that is characterized by significant differences to the 
monolingual baseline.

Keywords: Bilingualism, multilingualism monolingualism, native 
speaker, nativeness, linguistics.
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лина («язык семейного наследия», «эритажный» или «хе-
ритажный» язык) [2], Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, 
Л. В. Щерба [8] и др., так и для их зарубежных коллег — 
Anastassiou, Andreou, Liakou [11], У. Вайнрайх, А. Мартине, 
А. Мейе, Ч. Осгуд, С. Сводеш, Э. Хауген, Г. Шухардта, С. Эд-
вин, и др. и рассматриваются в лингвистике уже на про-
тяжении довольно долгого периода времени. Однако 
следует заметить, что некоторые проблемы, в частности, 
вопрос об  определении истинной нативности языка, 
были интересно, с нашей точки зрения, проанализиро-
ваны в работах зарубежных авторов (Полинский, Каган 
[14], Монтрул [13], Родригез [16], Ротман [18]), где упомя-
нутые ученые активно дискутируют вопрос об  особом 
статусе и значении билингвизма в рамках появившейся 
новой области исследований о  билингвах с  унаследо-
ванным языком. В этом мы видим актуальность нашего 
исследования.

Задачи исследования.

1. 1. Описать современную ситуацию, сложившуюся 
в науке в поле изучения нативности языка и по-
иска эталона последней.

2. 2. Представить аргументы в  пользу утверждения 
о  том, что билингвы с  унаследованным язы-
ком могут быть квалифицированы в  качестве 
урожденных носителей языка, на  котором они 
говорят в своих семьях.

3. 3. Представить аргументы в пользу разъяснения во-
проса — можно ли считать индивида носителем 
языка, если он не показывает при тестировании 
ожидаемых результатов, согласно данным и  ис-
следованиям по монолингвизму.

4. 4. Выявить несоответствия в вопросе по определе-
нию нативности языка и  рассмотреть более де-
тально следующие положения:
а)  носители унаследованного языка имеют не-

сколько родных языков;
б)  нативность применительно к  немонолингви-

стическим стандартам.

Теоретическая значимость работы заключается 
в  представлении аргументов в  пользу предположения 
о том, что не только монолингвов, но и билингвов с унас-
ледованным языком можно считать урожденными носи-
телями языка, а их язык признавать в качестве стандарт-
ного с меткой «родной».

Практическая значимость — полученные резуль-
таты исследования подтверждают, что дальнейшее 
игнорирование предложенной в  работе аргумента-
ции относительно определения нативности языка, 
на  практике может означать непринятие положе-
ния мировой лингвистической реальности, которое 
утверждает, что мультилингвизм, билингвизм и их изу-

чение играют важную роль в получении лингвистиче-
ского знания.

Новизна исследования видится в  представлении 
аргументов в  пользу утверждения о  том, что билингвы 
с  унаследованным языком являются урожденными но-
сителями языка и  их язык следует признать в  качестве 
стандартного с меткой «родной». В работе также приве-
дены аргументы в пользу положения о том, что понятие 
«нативность языка» не должно считаться абсолютно эк-
вивалентным понятию «относительно доминирующий 
язык».

Итак, большая часть из упомянутых в начале работы 
лингвистов довольно часто в своих научных размышле-
ниях и рассуждениях, а также на практике в обозначен-
ной нами сфере лингвистических интересов используют 
термины «монолингвистический» и «родной» как взаимо-
заменяемые. Безусловно, монолингвы (при чем хорошо 
образованные и  использующие престижный диалект 
родного языка), фактически являются исключительной 
группой людей, с  помощью которой ученые-лингвисты 
всегда рассчитывают получить «правильные» знания 
о  языке, например, если  бы им понадобились данные 
(«консультации») по  описанию определенных структур 
этого языка (назовем его языком Х).

Проблема описания диалектной вариативности язы-
ка, которая тесно и напрямую связана с вопросом об от-
клонении от стандартных норм в языке, является одной 
из важных и интересующих ученых проблем в лингвисти-
ке. Однако и в этом случае всегда необходимо сравнение 
полученных данных со  стандартным вариантом языка 
Х, поэтому здесь также задействуются монолингвы как 
идеализированные носители этого языка с неким исклю-
чительным правом на «звание» его истинных (урожден-
ных) носителей.

Несмотря на  частую критику такого рода «выбора» 
истинных носителей языка для указанных целей, все же 
эта процедура до сих пор остается стандартной практи-
кой для большинства лингвистов, занимающихся про-
блемами нативности языка. К  числу критиков такого 
подхода можно отнести социолингвистов и этнографов 
Блумерта (Blommaert) и  Рэмптона (Rampton), которые 
часто выступали против решения своих коллег отбирать 
для научных исследований группы людей — исключи-
тельно носителей престижного диалекта, поскольку 
считали этот выбор «нежелательной идеализацией си-
туации» [9]. В числе лингвистов, критикующих подобный 
подход в  исследованиях, также были и  те, кто работал 
в  области когнитивной лингвистики, например, Е. Да-
бровска (Dabrowska), сумевшая продемонстрировать 
в  одной из  своих работ возможность существования 
нескольких состояний монолигвистического стандарта 
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в  зависимости от  отличий вводной информации в  под-
группах монолингвов [10].

Что касается области усвоения языка, то  здесь мно-
гие исследователи скорее больше принимают во  вни-
мание уже привычное «ошибочное» (с  нашей точки 
зрения) умозаключение относительно признания ис-
ключительности монолингвистического стандарта 
в  языке, т. е. монолингвы практически всегда рассма-
триваются в качестве сравнительного эталона для всех 
случаев, касающихся исследований как билингвизма, 
так и мультилингвизма, несмотря на то, что существуют 
достаточно веские основания этого не  делать (напри-
мер, исследования Ромэина [17]). Следует заметить, что 
мы также не разделяем и ту точку зрения, что билингвы 
и мультилингвы не могут быть в принципе использова-
ны в качестве материала для исследования интересую-
щей нас проблемы, правда, если только при этом не за-
ниматься глубоко и  основательно изучением сложного 
процесса признания такого рода индивидов урожден-
ными носителями языка. Мы также не  сочли нужным 
и  правильным включить в  качестве примеров в  наше 
исследование взрослых последовательных билингвов, 
изучающих язык (обозначим их как обучающиеся L2), 
с явно доминирующим их первым, родным языком (L1) 
и  считать их контрольными испытуемыми со  своим 
первым языком. Ведь существует мнение, что успешно 
овладевший, например, русским, португальским и  др. 
языком взрослый — L2, проживающий в США с родным 
для него английским языком, также может быть исполь-
зован в качестве контрольного испытуемого «родного» 
английского языка, по крайней мере, это мнение разде-
ляют большинство ученых, тесно работающих с данной 
проблемой в лингвистике (Ромэина [17]) Дабровска [10] 
др.). Однако следует заметить, что даже если человек 
из группы L2 и добьется очень высокого уровня в осво-
ении русского, португальского и др. языков, все же но-
сителем этого языка считать его будет нельзя, поскольку 
он все же не обладает достаточно обширным и богатым 
естественным опытом тех людей, для которых русский, 
португальский и др. языки являются родными языками 
и, следовательно, данный индивид не будет соответство-
вать ни одному из критериев, которые можно было бы 
неоспоримо применить к нативности.

Для достижения цели и  решении задач нашего ис-
следования считаем важным рассмотрение следующего 
вопроса: почему билингвы, которые, с точки зрения хро-
нологии, обладают эксклюзивным статусом носителей 
языка (L1 носители) и  при этом являются монолингва-
ми унаследованного языка L1 дошкольного возраста 
(то есть дети L2, усвоившие основной язык окружения, 
или последовательные билингвы обоих языков), не мо-
гут рассматриваться как урожденные носители унасле-
дованного языка. Это предположение, как мы уже за-

метили ранее, не  принимается большинством ученых, 
поэтому вполне понятно их решение не применять метку 
«родной язык» ко всем билингвам, а только к тем, кто рос 
в условиях второго языка с детства (используя его в виду 
необходимости общения) и при этом после взросления 
унаследованный язык не стал для них доминантным.

Безусловно, что в  соответствии с  законами языка 
и / или при их реализации на практике, речь носителей 
унаследованного языка (HSs) часто значительно отли-
чаются от  речи монолингвов, и  само усвоение языка 
отдельными носителями унаследованного языка (HS) 
характеризуется наличием в ней различного рода и сте-
пени отклонений от стандартного варианта. Такого рода 
отклонения, как правило, не наблюдаются среди моно-
лингвов [13].

Тем не менее, знание законов языка и наши предпо-
ложения, изложенные двумя параграфами выше, не ис-
ключают возможности для билингвов с  унаследован-
ным языком (HS) быть квалифицированными в качестве 
урожденных носителей языка, на  котором они говорят 
в своих семьях. На практике же знание законов лингви-
стики все же не позволяет считать взрослых билингвов 
урожденными носителями унаследованного языка, 
и если учитывать тот факт, что они часто были детьми L2, 
усвоившими основной язык окружения, то возникает во-
прос, какой тогда язык следует считать их родным?

Второй проблемой нашего исследования считаем 
рассмотрение вопроса, можно ли считать индивида но-
сителем языка, если он не показывает при тестировании 
те  результаты, которые ожидаемы в  этом случае при 
монолингвизме. Следует заметить, что мы вовсе не име-
ем в виду те ожидаемые знания, которые сами по себе 
были получены людьми, изучающими язык только в его 
стандартном варианте. Многие монолингвы часто сами 
не  являются носителями стандартного варианта язы-
ка и нередко демонстрируют это в своей речи. Однако 
не  следует считать такие проявления нестандартного 
варианта языка у  монолингвов, как нечто, что мешает 
считать их урожденным носителями этого языка, во вся-
ком случае, с  точки зрения, диалектного варианта их 
языка X. Несмотря на то, что многие взрослые билингвы 
с  унаследованным языком (HS) продолжают считаться 
носителями унаследованного языка, все же частично (те, 
кто имеют высокий уровень владения унаследованным 
языком) демонстрируют такие варианты отклонений, ко-
торые отличаются от общих монолингвистических стан-
дартов или вовсе являются нестандартными варианта-
ми, что позволяет отнести этих индивидумов к какой-то 
другой группе, а не к истинным носителям унаследован-
ного языка. Этот факт подтверждает и сравнение носите-
лей унаследованного языка с теми взрослыми, которые 
изучали этот язык как второй, Четкое определение это-
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му различию дать сложно, но  факт его существования 
не  вызывает у  нас сомнения и  также поддерживается 
рядом отечественных ученых, таких как М. С. Полинская, 
Е. В. Рахилина, А. С. Выренкова [15].

В определении сущности понятия «родной язык» су-
ществуют разные мнения и  подходы как в  отечествен-
ной, так и в зарубежной науке. Родным для человека счи-
тается тот язык, который он усваивает в раннем возрасте 
в  результате естественного воздействия на  индивида 
аутентичного социально контекстуального  / речевого 
сообщества [22].

Все описанные Ротманом и  Трефферс Даллером 
критерии родного языка [18], несомненно, применимы 
и к билингвам с унаследованным языком. Однако, как мы 
уже заявляли ранее, многие исследователи до  сих пор 
не относят этих билингвов к группе носителей языка.

Все это происходит из-за общего, с  нашей точки 
зрения, неверного понимания рядом ученых нативно-
сти в  языке, которую они не  совсем верно связывают 
(объединяют) с  понятием «относительное доминирова-
ние» (доминирование родственных связей). Безусловно 
и вполне логично утверждать, что монолингвы способ-
ны доминировать только в одном языке, а именно в том, 
на  котором говорят, и,  поэтому естественно считаются 
урожденными носителями языка по умолчанию. Однако 
билингвы (как отдельные их представители, так и груп-
пы) постоянно находятся в  состоянии относительного 
доминирования унаследованного языка. Как указывает-
ся в работах Треферс-Даллера, а также Сильвы Карвалан 
[21], если принимать во внимание только чисто лингви-
стические термины, то  сразу  же становится не  совсем 
понятным, что такое доминирование в языке, поскольку 
большинство ученых используют этот термин без чет-
кой оценки и определения грани того, что больше, а что 
меньше развито в  одной языковой системе билингвов 
по сравнению с другой.

Однако, в целом, с нашей точки зрения, все же можно 
утверждать, что носители унаследованного языка, как 
правило, обладают более продвинутым уровнем владе-
ния основным языком, принятом в их обществе. Следо-
вательно, если приравнять нативность к  осознанному 
доминированию, основываясь на сравнении уровня вла-
дения языком индивидумом, со стандартным вариантом 
этого языка (то есть, когда его языковой опыт отличается 
на многих уровнях), то мы обнаружим постоянно возни-
кающее несоответствие. Дело в  том, что даже если  бы 
билингвы с  унаследованным языком претерпели  бы 
сильную языковую аттрицию (искажение речи на  род-
ном языке под воздействием усвоенного языка страны 
пребывания.) до периода наступления у них взросления, 
то они все равно бы считались урожденными носителя-

ми унаследованного языка, поскольку нативность долж-
на являться безоценочной описательной меткой как 
языкового опыта, так и усвоения языка вообще.

Существуют и  другие несоответствия в  вопросе на-
тивности, рассмотрим два из них более детально:

1. 1) многие носители унаследованного языка могут 
рассматриваться как имеющие несколько род-
ных языков;

2. 2) нативность может быть охарактеризована, как 
часть лингвистических знаний, которая значи-
тельно отличается в  своих интерпретациях со-
гласно монологическому стандарту.

Разберем указанные несоответствия в отдельности.

1. Носители унаследованного языка имеют  
несколько родных языков

Следуя линии наших рассуждений, изложенных 
выше, вполне логично было бы утверждать, что многие 
(если не  большинство), билингвов с  унаследованным 
языком будут квалифицироваться как люди, имеющие 
несколько родных языков. Данное утверждение будет 
верным в  том случае, если, с  точки зрения нативности, 
ссылаться на  язык, который человек усвоил (в  основ-
ном) естественным образом и в раннем возрасте. И та-
ким образом, имеет место (хотя и  непреднамеренно) 
уже общепринятое объединение терминов нативности 
и понятия родного языка — первого языка (L1). Интерес-
но заметить, что даже принимая точку зрения о том, что 
первый язык (L1) приравнивается к родному, носителей 
унаследованного языка (HSs) впоследствии следова-
ло бы считать урожденными носителями языка, т. к. унас-
ледованный язык является либо исключительно первым 
языком для них (L1), либо одним из  двух таких языков 
(L1s) в  случае последовательного билингвизма с  унас-
ледованным языком(HS). Тогда вполне очевидно, что 
носитель L1 первого языка X всегда является носителем 
родного языка X, но в тоже время носители L1 языка X 
не обязательно являются единственными урожденными 
носителями этого языка (X). Поэтому носителей унасле-
дованного языка (HSs) можно и  нужно рассматривать 
в качестве урожденных носителей как своего унаследо-
ванного языка, так и  доминирующего основного языка 
окружения. Такой подход следует применять в той ситу-
ации, когда основной язык окружения был приобретен 
естественным образом в раннем детстве (до или в воз-
расте 4–6  лет), в  тот период, когда вводится школьное 
обучение на основном языке окружения.

Такие идеи вполне приемлемы для описания пода-
вляющего числа носителей унаследованного языка (HSs) 
в языковых сообществах (например, большинства носи-
телей унаследованного испанского языка в США, языков 
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бывших советских республик на  территории России). 
И  любые отличия языка HSs от  монолингвов, владею-
щих унаследованным языком и основным языком окру-
жения, которые могли  бы быть усвоены посредством 
эмпирического изучения HSs, не  смогли  бы повлиять 
на то, чтобы изменить имеющиеся факты освоения обо-
их языков носителями унаследованного языка. При этом 
HSs по-прежнему, будут выступать в качестве носителей 
унаследованного первого языка (L1), познакомившись 
с  обоими языками в  раннем детстве естественным об-
разом. Оба эти факты сами собой квалифицируют их как 
урожденных носителей.

Приведенные нами расхождения в  позициях совре-
менных лингвистов, с  нашей точки зрения, могли  бы 
быть объяснены, с  ссылкой (основанием) на  существо-
вание множества сложных факторов, которые заслужи-
вают отдельного серьезного и глубокого исследования, 
большого количества проверок предположений и даль-
нейшего широкого обсуждения этой проблемы учены-
ми-лингвистами. В течение последних трех десятилетий 
по  этому вопросу достаточно активно ведутся споры, 
но они никак не лишают какого-либо индивидума права 
иметь метку носителя родного языка по уже установлен-
ным правилам.

В  большинстве случаев у  носителей унаследован-
ного языка(HSs) доминирующим становится основной 
язык окружения, но  этот факт сам по  себе не  является 
объективным критерием для рассмотрения этих людей 
в  качестве урожденных носителей основного языка 
окружения. Напомним, что существует мнение о том, что 
осознанное доминирование не должно использоваться 
в качестве аргумента против нативности. То есть, только 
по той причине, что у какого-либо индивидума не доми-
нирует его первый язык L1(как это происходит со мно-
гими носителями унаследованного языка) нельзя опро-
вергать естественный опыт усвоения им своего первого 
языка. Следует также заметить, что данное заключение 
также верно и для взрослых людей, у которых со време-
нем становится доминирующим изучаемый ими язык L2.

Такое смещение доминирования языков часто про-
исходит у  индивидумов вследствие возникновения 
географической отдаленности или изоляции от  своих 
родных языковых сообществ. Хотя при этом у этих носи-
телей языка унаследованный язык L1 сохраняется (од-
нако с явным акцентом в речи), не забываются правила 
и другие важные моменты, связанные со знанием зако-
нов изучаемого языка L2.

Например, приставим себе вымышленного индиви-
дума — Петра, прожившего за  пределами России (ска-
жем, в США) приблизительно 30 лет (сейчас Петру 51 год). 
В настоящее время он использует в своей повседневной 

жизни почти исключительно английский язык. Его грам-
матика и  плавность речи в  новом освоенном им языке 
практически безупречны, хотя у него сохранились неко-
торые языковые особенности, которые свидетельствуют 
о  том, что Петр — русскоязычный по  происхождению. 
Несмотря на то, что Петр чувствует себя более комфор-
тно, общаясь в повседневной жизни на английском язы-
ке, а не на русском, все же мало кто станет утверждать, 
что Петр больше не  является урожденным носителем 
русского языка только из-за того, что у него поменялся 
доминирующий язык. По аналогии такого рода аргумент 
может быть применен и в отношении ребенка — носите-
ля унаследованного языка. Однако то, что отличает Пе-
тра от ребенка-носителя унаследованного языка, входит 
именно в  тот ряд критериев, с  помощью которых либо 
относят человека к числу носителей языка, либо нет. Ког-
да Петр начал изучать английский язык, он уже не  был 
ребенком, и это означает, что процесс усвоения им ан-
глийского языка (в  основном) не  проходил естествен-
ным для него образом.

Исходя из  приведенного примера, носителей унас-
ледованного языка можно охарактеризовать лишь как 
последовательных урожденных носителей основного 
языка окружения, что означит, что он  / она, вероятно, 
освоили основной язык окружения вторым языком, 
но  произошло это в  раннем возрасте и  естественным 
образом.

Следует также отметить и  тот факт, что носители 
унаследованного языка получают образование почти 
исключительно на основном языке окружения, с помо-
щью его  же осуществляют большое количество своих 
социальных взаимодействий (и это все чаще происходит 
даже в  пределах их семей (например, общение Петра 
с  братьями и  сестрами), они уже чаще идентифициру-
ют себя как первоначальные носители основного языка 
окружения.

2.  Нативность применительно  
к немонолингвистическим стандартам

Вполне разумно и правильно относить владение но-
сителями унаследованного языка грамматикой к  важ-
ной части из  знания своего родного языка, и  здесь мы 
сталкиваемся с непосредственным следствием того, что 
понятие «родной» в  качестве описательной метки ста-
нет уже охватывать гораздо большее количество вари-
антов отклонений, чем это было замечено нами ранее. 
У  некоторых лингвистов метка «родной» скорее ассо-
циируется с соответствием (схожестью), нежели с отли-
чиями. С  нашей точки зрения, это больше применимо 
к монолингвизму, чем к нативности. В лингвистической 
приемлемости (допустимости) неизбежно существует 
некая градиентность, а  у  отдельных монолингвов от-

ФИЛОЛОГИЯ

164 Серия: Гуманитарные науки №3 март 2020 г.



мечаются характерные, чаще стилистические отличия 
в речи. Однако следует отметить и присутствие в доста-
точной степени схожести в речи монолингвов (которые, 
по крайней мере, говорят на одинаковом диалекте язы-
ка X). Если разделять термины «монолингвистический» 
и «родной», тогда становится легче принимать у индиви-
да большее количество вкраплений (в  виде ряда грам-
матических дополнений) из  родного языка, что можно 
считать вполне положительным фактором. Следует от-
метить, что каковы бы не были причины, которые в ко-
нечном итоге объясняют отличия между монолингвами 
и билингвами с унаследованным языком, одновременно 
являющимися носителями одного и  того  же языка (на-
пример, остановка в  развитии, языковая аттриция, ка-
чественные и количественные отличия введения языка, 
отличия в обработке — или все описанное в сочетании), 
все они не  имеют принципиального значения для про-
блемы, обсуждаемой в настоящем исследовании.

Основным результатом нашего исследования счита-
ем вывод о том, что понятие нативность может и долж-
но применяться к состояниям лингвистического знания, 
которые можно охарактеризовать как отличающиеся 
(даже значительно) от монолингвистического стандарта 
и не важно, как будут объясняться эти отличия. По мне-
нию Дабровской, например, нет такого понятия, как 
монолингв, но  есть несколько монолингвистических 
стандартов, отражающих разнообразие языкового вы-

ражения на всех уровнях [10]. Из этого следует, что это 
разнообразие будет увеличиваться в различных билинг-
вистических ситуациях.

Перспективу данного исследования видим в  про-
ведении большего количества независимых оценок 
в работе с билингвами с использованием билингвисти-
ческих стандартов, поскольку именно родной для этой 
категории людей язык является единственно подходя-
щим для такого рода исследований.

Одной из задач нашей работы было не только опре-
делиться с  терминологией, поскольку проблема натив-
ности определенно выходит за  рамки терминологиче-
ских вопросов.

Проблема важности меток, особенно для моно-
лингвов и билингвов периодически так или иначе под-
нимается в  кругу лингвистического сообщества. Мы 
предприняли попытку доказать, что не  только моно-
лингвы, но и билингвы с унаследованным языком могут 
и  должны рассматриваться как урожденные носители 
языка и  их язык может выступать в  качестве стандарт-
ного и  иметь метку «родной язык». Не  принятие такой 
ситуации — значит, с  нашей точки зрения, отрицание 
мировой лингвистической реальности, где мультилинг-
визм является преобладающим состоянием лингвисти-
ческого знания.
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Аннотация. в  статье отражены результаты анализа реализации ритмиче-
ской структуры слова в  русской речи носителей турецкого языка. Рассмо-
трены потенциальные корреляты словесного ударения — интенсивность 
и  длительность гласных. Выявлены признаки деформации ритмической 
структуры русского слова в  речи инофонов (выделение ударного гласного 
при помощи интенсивности, перераспределение длительности гласных).

Ключевые слова: интерференция; ритмическая структура слова; русский 
язык; турецкий язык; словесное ударение.

Взаимодействие типологически отличных языков 
изучено не  полностью, в  частности (на  примере 
пары флективного русского и  агглютинативного 

турецкого), остается открытым вопрос об особенностях 
русско-турецкой интерференции в рамках фонетическо-
го слова в потоке речи. В данной работе сопоставляются 
характеристики (в том числе фонетические корреляты) 
русского и  турецкого словесного ударения, анализиру-
ются реализации моделей ритмической структуры сло-
ва (далее — РСС) в  интерферированной русской речи 
носителей турецкого языка. Термин «ритмическая струк-
тура» был введëн Л. В. Златоустовой как синоним тер-
мина «фонетическое слово» и  имеет перед последним 
преимущество, так как относится к  сфере ритмической 
организации речи [3: 257, 261]. Специфика русской РСС 
определяется, во-первых, количеством слогов в фонети-
ческом слове; во-вторых, местом слога, несущего ударе-
ние (так, слово «мама» относится к РСС 2/1).

Отличительной чертой ритмической структуры 
русского языка является особое оформление фонети-
ческого слова, что проявляется, во-первых, в  наличии 
просодического ядра, во-вторых, в  специфическом 
соотношении ударных и  безударных слогов, которое 
определяется как самой структурой слова, так и его по-
ложением во фразе. Русское словесное ударение пред-
ставляет собой средство фонетического объединения 
слогов в  одно целое и  может быть охарактеризовано 
как свободное, редуктивное, сильноцентрализующее [5: 
142–143, 146; 2: 259–260]. Большому числу слов совре-
менного русского языка свойственно подвижное ударе-

ние. Основными фонетическими коррелятами ударения 
в современном русском литературном языке (СРЛЯ) слу-
жат длительность и спектральные характеристики глас-
ных [5: 141–142]. По этим параметрам в СРЛЯ выделяется 
двухкомпонентное просодическое ядро слова, состоя-
щее из  ударного и  1-го предударного слогов, которые 
противопоставлены всем другим слогам слова по цело-
му ряду фонетических параметров (в частности, по дли-
тельности и спектральным характеристикам гласных).

Исследователи-тюркологи долгое время не  могли 
прийти к  единому мнению о  ведущем фонетическом 
корреляте словесного ударения в турецком языке. В од-
ном из последних исследований [8] авторы, обобщив ре-
зультаты проведенных ими экспериментов, характери-
зуют интенсивность как не  основной, а  сопутствующий 
параметр выделения гласного ударного слога. Опреде-
лено, что длительность не  является надежным корре-
лятом словесного ударения в языках с фиксированным 
конечнослоговым ударением (к  которым большинство 
ученых относит турецкий язык), так как если ударные 
гласные последних слогов будут приобретать позицион-
ное удлинение, то увеличенная длительность может сиг-
нализировать либо о словесном ударении, либо о конце 
слова, либо о другой фонологически значимой составля-
ющей [8: 154–156].

Авторы приходят к  выводу, что частота основного 
тона (далее — ЧОТ) является в турецком языке основным 
фонетическим коррелятом и  для словесного ударения, 
и для фразового акцента, при этом в настоящий момент 
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не  выработан алгоритм однозначного соотнесения по-
казателей ЧОТ с тем или иным явлением. В русском язы-
ке ЧОТ не признается релевантным параметром словес-
ного ударения [5: 142], в  связи с  чем данный параметр 
исключен из  списка рассматриваемых коррелятов сло-
весного ударения в рамках настоящего исследования 1.

Носители турецкого языка проявляют признаки т. н. 
«ударной глухоты» («stress deafness») [9] — общей не-
чувствительности к  свойствам словесного ударения, 
испытывают трудности с  определением места ударе-
ния в слове и различием ударных/безударных гласных. 
В  целом отмечается низкая функциональная нагрузка 
словесного ударения в  турецком языке [6]. В  отличие 
от  русского языка, где ударение выполняет основные 
функции (кульминативную, конститутивную и  др.), в  ту-
рецком языке основную функциональную нагрузку (кон-
солидирующую и конститутивную) несет сингармонизм 
[2: 259–260].

Авторы делают вывод, что в турецком языке, возмож-
но, уже произошла или в настоящее время происходит 
утрата ударения как особой фонологической категории 
[8]. Предполагается, что другие средства объединения 
структурных элементов многосложного слова (напри-
мер, сингармонизм) могут выполнять и  демаркацион-
ную функцию [6], которую обычно до  этого в  тюркских 
языках приписывали словесному ударению [2: 260]. 
В целом отмечается неоднородный характер словесного 
ударения в турецком языке и его второстепенная роль 
при формировании фонетического слова по сравнению 
с сингармонизмом.

Настоящее исследование имеет своей целью описать 
и  проанализировать реализации ритмической структу-
ры русского фонетического слова в звучащей интерфе-
рированной речи носителей турецкого языка с  учетом 
типологически специфичной РСС русского языка и неод-
нородного характера словесного ударения в  турецком 
языке. В  связи с  этим были осуществлены эксперимен-
тальные записи турецко- и  русскоязычных дикторов, 
проведен аудитивный и акустический анализ записей 2.

Для проведения эксперимента были подготовлены 
материалы для чтения, состоящие из трех блоков: 1) 16 

1 Следует также отметить, что изменения частотных характеристик тона 
синтетичны, подвержены сегментному и позиционному влиянию [5: 148], 
могут зависеть от  физического и  эмоционального состояния говоряще-
го, а не только от намерения говорящего выделить какую-либо единицу 
в потоке речи.
2 В рамках акустического анализа были получены показатели трëх фонети-
ческих параметров гласных: а) интенсивности; б) длительности; в) спектра 
(значения F1 и  F2). В  настоящей статье рассматриваются результаты со-
поставления значений интенсивности и длительности гласных в русской 
речи турецких дикторов и дикторов-эталонов.

контрольных слов 3 для изолированного произнесения, 
включающие трех- и  четырехсложные лексемы СРЛЯ 
с различными РСС; 2) 32 предложения, содержащие дан-
ные слова в сильной и слабой фразовых позициях (при-
мер: Двигатель находится под капотом. Поскольку 
двигатель находится под капотом машины, к нему 
сложно подобраться); 3) связный текст, состоящий 
из  75 предложений и  содержащий контрольные слова 
в  сильной и  слабой фразовых позициях (пример: Од-
нажды утром Игнат не смог завести свой авто-
мобиль. Явно что-то сломалось под капотом. По-
этому не получалось завести машину. А что именно 
заглохло под капотом машины, Игнат так и не смог 
разобраться). Помимо ударного слога (далее — УС) ис-
следовалась реализация гласных во  2-м предударном 
(2ПС), 1-м предударном (1ПС) и  в  1-м заударном (1ЗС) 
слогах. Обязательным требованием для отбора слов 
было наличие под ударением и в безударных слогах зву-
котипов фонем <а> и  <о> и  по  возможности сходного 
консонантного контекста 4.

Сбор данных осуществлялся при помощи записи чте-
ния экспериментальных материалов дикторами вслух. 
Материалы было предложено прочитать 12 носителям 
турецкого языка (2 мужчин и  10 женщин в  возрасте 
от  20 до  46  лет, образование респондентов — высшее 
и незаконченное высшее, гуманитарное и техническое, 
уровень владения русским языком варьируется от низ-
кого до  высокого), чтение которых сравнивалось с  эта-
лонным чтением носителей русского языка 5 (5 дикторов: 
2 мужчин и  3 женщины, возраст — от  25 до  59  лет; ро-
дились и проживают в Москве, образование — высшее, 
гуманитарное и  техническое) 6. Также использовались 
аудиозаписи интерферированной русской речи турец-

3 Список контрольных слов (в скобках указан тип РСС): под капо́том 
(4/3), по пого́стам (4/3), под ободо́к (4/4), по помо́стам 
(4/3), господа́м (3/3), на посошо́к (4/4), под то́потом (4/2), 
хохото́к (3/3), доса́дам (3/2), заса́дам (3/2), по подска́з-
кам (4/3), папа́шкам (3/2), сапожо́к (3/3), под хо́ботом 
(4/2), па́хотам (3/1), па́тока (3/1).
4 Чтобы получить максимально сопоставимый материал от разных дикто-
ров, были выбраны широкие/средние гласные, так как на них лучше на-
блюдать просодическое ядро, типичное для СРЛЯ. Слова, в слогах которых 
содержатся реализации фонем <и>, <э>, <у> и мягких согласных (в том 
числе и  в  исходе закрытых слогов), исключены из  списка контрольных 
слов. Такой отбор материала позволил получить единообразные спектры 
гласных.
5 Автор выражает благодарность младшему научному сотруднику и аспи-
ранту Женевского финансового исследовательского института (Geneva 
Finance Research Institute) и  Швейцарского финансового института при 
Женевском университете (Swiss Finance Institute, University of Geneva) 
Г. М. Панову за помощь в создании программного обеспечения и анализе 
данных, а также всем дикторам, принявшим участие в эксперименте.
6 При анализе РСС СРЛЯ также применялись экспериментальные данные, 
полученные в  работах Л. В. Златоустовой, С. В. Князева, С. В. Кодзасова, 
О. Ф. Кривновой, посвященных изучению русской звучащей речи.
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коязычных дикторов, входящие в базу данных звучащей 
русской речи, разрабатываемую в лаборатории фонети-
ки и речевой коммуникации филологического факульте-
та МГУ имени М. В. Ломоносова.

Запись чтения осуществлялась при помощи диктофо-
на и  ноутбука с  подключенным микрофоном. Для про-
слушивания, сегментации, обработки и  акустического 
анализа аудиозаписей использовались компьютерные 
программы Speech Analyzer (версия 3.1) и PRAAT (версия 
6.0.56). В рамках эксперимента проанализировано 1344 
фонетических слова у турецких дикторов; 560 фонетиче-
ских слов — у русскоязычных дикторов.

В  ходе настоящего исследования сначала был про-
веден аудитивный анализ записей. Так, наибольшее ко-
личество правильных реализаций у турецких дикторов 
наблюдается в РСС 3/2 и 3/3 (в том числе в их модифи-
кациях — РСС 4/3 и  4/4), при ошибочных реализациях 
турецкоязычные дикторы заменяли предложенную РСС 
на РСС 3/2 (3/3) и РСС 4/3 (4/4). Данные РСС удобны для 
воспроизведения турецкоязычными дикторами, явля-
ются ключевыми для носителей турецкого языка, так как 
в  РСС 3/2 и  4/3 происходит чередование сильных (вы-
деленных) и слабых слогов, а РСС 3/3 и 4/4 соотносятся 
с привычной турецкой РСС, где последний слог является 
ударным. Одно из  возможных объяснений выбора ука-
занных РСС — частотность постановки ударения в  ту-
рецком языке на  предпоследний слог наряду с  общей 
тенденцией постановки ударения на  последний слог 
[7: 1705]. Также наблюдается гиперкоррекция: чтобы 
избежать турецкого акцента, дикторы ставили ударе-
ние не на последний, а на предпоследний слог. Случаи 
постановки ударения на предпоследний слог в РСС 3/3 
обусловлены тем, что для носителей турецкого языка 
проблематично произнести подряд два редуцирован-
ных гласных непереднего ряда (например, в  контроль-
ных словах «хохоток», «сапожок» и  др.) из-за принципа 
чередования сильных и слабых слогов, в связи с чем РСС 
деформируется.

В рамках акустического анализа были получены по-
казатели абсолютной и  относительной интенсивности 
(см. Таблица 1) и длительности (см. Таблица 2) для глас-
ных ударного, 1-го и 2-го предударных, 1-го заударного 
слогов в  контрольных словах в  сильной (в  том числе 
в  изолированном произнесении) и  в  слабой фразовой 
позиции 1. Под абсолютной интенсивностью (далее — АИ) 
понимается среднее значение интенсивности (в  услов-
ных единицах, dbSPL), автоматически рассчитываемое 
в PRAAT для выбранного гласного сегмента. Относитель-
ная интенсивность (ОИ) — результат деления показателя 
абсолютной интенсивности гласного слога 2 на значение 
АИ ударного слога, таким образом, высчитывается изме-
нение показателя АИ безударного слога по отношению 
к уровню АИ ударного слога.

Абсолютная длительность (АД) — длительность (в мс) 
выбранного гласного сегмента, относительная (ОД) — 
результат деления показателя АД гласного выбранного 
слога на  значение АД ударного слога, таким образом, 
высчитывается изменение показателя АД безударного 
слога по отношению к АД ударного слога. Для удобства 
показатели ОИ и  ОД представлены в  процентном со-
отношении (за  100% принимаются значения гласного 
ударного слога). Для подсчета средних арифметических 
значений АИ, ОИ, АД и ОД гласных написан m-код про-
граммы на  языке MATLAB. Полученные значения окру-
глены до десятых.

У  русскоязычных дикторов наблюдается увеличе-
ние интенсивности гласного 1-го предударного слога 
по  сравнению с  ударным, подобное соотношение ин-
тенсивности в  слогах просодического ядра в  любых 
фразовых позициях нормативно: «интенсивность пре-

1 При этом учитывались факторы, влияющие на длительность (например, 
собственная длительность гласных [о] и [а] под ударением) и уровень ин-
тенсивности гласных (например, физиология дыхания человека: как пра-
вило, в начале синтагмы интенсивность гласных больше, чем в конце).
2 Относительная интенсивность и длительность рассчитывались для безу-
дарных слогов (2ПС, 1ПС, 1ЗС).

Таблица 1. Абсолютная и относительная интенсивность гласных по всем РСС контрольных слов 
в произнесении русскоязычных (РД) и турецкоязычных дикторов (ТД) в сильной (СП) и слабой (СЛ) 

фразовой позиции.
Группа дикторов Показатель 2ПС 1ПС УС 1ЗС

РД, СП
АИ 62,8 64,8 62,9 56,3
ОИ 102 103,9 100 88,7

ТД, СП
АИ 64,5 65 65,8 62,9
ОИ 99,1 99 100 95,2

РД, СЛ
АИ 60,9 64,3 64,5 60,5
ОИ 96,7 100,4 100 93,1

ТД, СЛ
АИ 63,8 64,7 67 64,8
ОИ 95,4 96,4 100 97
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дударного гласного всегда больше или равна интенсив-
ности ударного (100%—105%)» [4: 50]. Интенсивность 
гласного 1-го заударного слога, напротив, выше у носи-
телей турецкого языка (что, видимо, является следстви-
ем связи турецкого словесного и  фразового ударения 
[7: 1703]). Соотношение ОИ 1ПС и УС у группы турецких 
дикторов (99% — 100% в  сильной фразовой позиции, 
96,4% — 100% в  слабой фразовой позиции) указывает 
на то, что интенсивность остается одним из параметров 
выделения ударного гласного, что является признаком 
проявления интерференции — влияния турецкой РСС 
на русскую. При этом можно наметить тенденцию к вы-
равниванию показателей интенсивности 1ПС и УС (про-
центная разница ОИ между 1ПС и УС не превышает 5%), 
что, наряду с  нормативными реализациями турецкими 
дикторами РСС русского языка, указывает на их попытку 
реализовать русскую РСС.

У турецкоязычных дикторов ударный гласный обла-
дает наибольшей АД и  ОД во  всех позициях, следова-
тельно, длительность осознается инофонами как один 
из  ключевых коррелятов ударения в  русском языке 
(учитывается также и то, что в рамках обучения русско-
му как иностранному подчеркивается особое значение 
длительности ударного гласного как основного параме-
тра экспликации ударности слога [1: 169]). Гласный 1-го 
предударного слога близок по значениям к нормативно-
му русскому произнесению. Показатели ОД гласного 2-го 
предударного слога выше у носителей турецкого языка, 
наблюдается влияние механизма чередования сильных 
(выделенных) и  слабых слогов. Значения длительности 
гласного 1-го предударного слога у носителей русского 

языка вкупе с  увеличенной интенсивностью показыва-
ют структуру просодического ядра, которая полностью 
не  воспроизводится носителями турецкого языка. При 
этом необходимо отметить, что реализации русской РСС 
турецкими дикторами в  ряде случаев близки к  норма-
тивному современному русскому произношению.

Полученные результаты позволили сформулировать 
следующие выводы: 1) в русской речи турок сосуществу-
ет нормативное произнесение и отклонения от нормы; 
2) причиной акцентных проявлений является специфика 
фонетической системы русского языка (наличие про-
содического ядра и  особого соотношения параметров 
гласных ударных и  безударных слогов); 3) нарушение 
ритмической структуры русского слова в  речи турок 
проявляется в искажении нормативной редукции безу-
дарных гласных, переносе основных моделей оформле-
ния РСС в турецком языке на русскую РСС; 4) единичные 
случаи проявления следов сингармонизма не дают сде-
лать категорический вывод о наличии данного признака 
в русской речи турок.

На  основе полученных данных возможно структу-
рировать систему корректировочных упражнений для 
изучающих русский как иностранный, выделяя особо 
упражнения по  аудированию, призванные формиро-
вать и  закреплять в  сознании говорящего слухопро-
износительные модели ритмических структур и  ин-
тегративного ритма, а  также предназначенные для 
отрабатывания произносительных единиц в  составе 
целостных смысловых структур. Выводы, полученные 
в  результате проведëнного исследования, можно ис-

Таблица 2. Абсолютная и относительная длительность гласных по всем РСС контрольных слов 
в произнесении русскоязычных (РД) и турецкоязычных дикторов (ТД) в сильной (СП) и слабой (СЛ) 

фразовой позиции.
Группа 
дикторов Показатель

2ПС 1ПС УС 1ЗС
при [á] при [ó] при [á] при [ó] [á] [ó] при [á] при [ó]

РД, СП
АД 47,9 46 68,3 68,4 114,3 94,4 43,5 41,9
ОД 46,4 48,5 60,7 74,6 100 100 37,3 42,8
ОБЩ* 48,1 69,7 100 39,9

ТД, СП
АД 98,4 80,8 80,6 77,1 129,6 112,4 82,2 72,9
ОД 86 74,1 64 69,7 100 100 62,5 67,7
ОБЩ 76,3 67,5 100 64,9

РД, СЛ
АД 38,8 37,9 58,5 58,4 89 76,5 36,8 37,7
ОД 49,9 48,9 68,1 77,3 100 100 41,5 48,7
ОБЩ 49,1 74 100 44,7

ТД, СЛ
АД 91,7 68,6 78,9 71,6 125,9 108,5 80,5 68,2
ОД 77,4 68,3 64,1 66,7 100 100 65 69,9
ОБЩ 70,3 65,6 100 67,2

Привемание: * — показатель ОБЩ – среднее арифметическое ОИ для РСС с ударным [á] и РСС  
с ударным [ó], отражает общее процентное соотношение длительности гласных в 2ПС, 1ПС, УС и 1ЗС 

для всех РСС без разделения по критерию качества ударного гласного.
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пользовать при подготовке учебных курсов по русско-
му языку для инофонов с  родным турецким языком 
и  для решения целого ряда других прикладных задач 

(создание новых и дополнение существующих фонети-
ческих баз, исследование звучащей речи в экспертной 
практике и др.).
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Аннотация. В  статье представлен анализ английских и  турецких коллока-
ций с нумеративным (числовым) компонентом, являющихся частью поли-
тической терминологии. Выявляются основные структурные модели обра-
зования политических коллокаций с компонентом-числительным, а также 
возможные типы семантических преобразований, которым подвержены 
данные компоненты. Особое внимание уделяется таким характеристикам 
рассматриваемых единиц, как прецедентность и национальная специфич-
ность. Асимметрия по представленности/ не представленности компонен-
тов-числительных в  коллокациях рассматриваемой пары языков в  боль-
шинстве случаев объясняется особенностями исторического развития 
и политического устройства соответствующих стран.

Ключевые слова: коллокация, коллокация с  компонентом-числительным, 
политическая коллокация, политическая терминология.

Число является одним из  значимых элементов 
культуры, поскольку оно отражает основные 
особенности мышления этноса на  определен-

ном этапе его развития. В  свободных словосочетаниях 
нумеративные лексемы соотносятся с  реальными объ-
ектами, указывают на  их точное или приблизительное 
количество. Переосмысление числительных в  составе 
устойчивых выражений нередко приводит к семантиче-
ской модификации, включению их смыслов в семантику 
составной единицы в  целом. К  изучению «нечисловой» 
семантики числительных, функционирующих в  соста-
ве более сложных языковых единиц обращались мно-
гие авторы (см., например, [3], [5], [7], [8], [9] и др.). При 
этом семантические преобразования, возникновение 
символических и  квалитативных значений компонен-
тов-числительных чаще всего объясняют причинами 
исторического и мифологического характера, оказавши-
ми влияние на  современные языки. Однако при иссле-
довании устойчивых единиц, входящих в  состав опре-
делённой терминосистемы, следует учитывать, что они 

репрезентируют не  только национально-культурную, 
но  и  соответствующую научную и  профессиональную 
картину мира в индивидуальном и групповом сознании. 
Политическая терминология занимает особое место 
среди групп специальных единиц, учитывая открытость 
политической коммуникации практически всем членам 
языкового сообщества. В связи с этим можно предполо-
жить, что, с одной стороны, политическая терминология 
разных языков стремится к универсальности под влия-
нием общеполитических факторов, а с другой стороны, 
устойчивые сочетания являются отражением специфики 
культуры того или иного народа, так как на них неизбеж-
но накладывается отпечаток исторических, географиче-
ских и языковых особенностей данной культуры.

Целью данного исследования является выявление 
особенностей структуры и семантики политических кол-
локаций, включающих компонент-числительное. Под 
политической коллокацией мы понимаем лексически 
ограниченное устойчивое сочетание двух и более 

STRUCTURAL-SEMANTIC 
AND NATIONAL–CULTURAL SPECIFICITY 
OF POLITICAL COLLOCATIONS 
WITH NUMERATIVE COMPONENT 
(ON THE MATERIAL OF THE ENGLISH 
AND TURKISH LANGUAGES)

I. Onal 

Summary. The article gives an analysis of English and Turkish 
collocations with a numerological component, which are part of 
political terminology. The main structural models of the formation 
of political collocations with the numeral component are identified, 
as well as the possible types of semantic transformations these 
components are exposed to. Particular attention is given to such 
characteristics of collocations as precedence and national specificity. 
The asymmetry in the presence or absence of the certain numerical 
components within collocations of the given languages in most cases 
can be explained mainly by the peculiarities of historical development 
and political systems of the countries.

Keywords: collocation, collocation with a numerical component, 
political collocation, political terminology.
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знаменательных слов, отражающих в семантиче-
ской структуре явление или процесс из области по-
литики. Поскольку политическая коллокация является 
терминологической единицей, показателем её устойчи-
вости выступает либо закреплённость за определённым 
понятием (что сопровождается фиксацией в  словаре), 
либо рекуррентностью, то есть регулярной воспроизво-
димостью в  специальном дискурсе [2, 6]. Актуальность 
данного исследования обусловлена ростом научного 
интереса к  изучению языка политики и  различных его 
аспектов, а  также к  выявлению межъязыковых сходств 
и  различий, что имеет важное значение для межкуль-
турной коммуникации. В  работе использован метод 
сплошной выборки, метод компонентного анализа, дес-
криптивный и сопоставительный методы.

На  первом этапе исследования из  лексикографи-
ческих источников (словарей политической лексики 
и терминологии) были отобраны коллокации с нумеро-
логическим компонентом. В  Таблице 1 представлено 
распределение данных коллокаций по  числительным 
без дифференциации по  типу: например, 15 единиц 
с компонентом «1» в англоязычных источниках содержат 
как комбинации с количественным (one), так и с поряд-
ковым (first) числительным. Мы намеренно не включи-
ли в  состав исследуемых единиц те  коллокации, в  ко-
торых компонент one (англ.) и  bir (тур.) выступают как 
служебная часть речи, например, bir aday — кандидат, 
поскольку данные комбинации, во-первых, не  соответ-
ствуют установленным критериям отбора (коллока-
ция — сочетание знаменательных слов), а,  во-вторых, 
включение таких единиц в  материал исследования 
не позволило бы адекватно оценить частотность и осо-
бенности употребления числовых компонентов в соста-
ве политических коллокаций.

Структурно коллокации с  числовым компонентом 
в  обоих рассматриваемых языках образуются преиму-
щественно по  модели Num+N, где Num — числитель-
ное (количественное или порядковое), а  N — суще-
ствительное, например, first estate, — первая власть, 
second chamber — вторая палата (парламента), four 
freedoms — четыре свободы, ücüncü dünyacılık — стра-
ны четвёртого мира, beş prensip — пять принципов, Yüz 
Gün — «сто дней» и т. п. Как показывает обзор лингвисти-

ческой литературы, данная модель является наиболее 
употребительной и  при образовании фразеологизмов 
с нумеративным компонентом в разных языках. Второй 
по распространённости моделью является (Num+N) + N, 
например, англ. one-term president, one-minute speech, 
three-eye league, тур. iki meclis sistemi, onuncu yıl nutku, 
Yedi Eylül Kararları, и (Num+Adj) + N/ Num + (Adj + N), 
например, англ. nine old men, тур. iki dereceli seçim, iki 
taraflı anlaşma, и др. Таким образом, можно констатиро-
вать преобладание в  исследуемом материале именных 
(или субстантивных) коллокаций, соотносимых по кате-
гориальному признаку с существительными, что являет-
ся достаточно предсказуемым, поскольку именно номи-
нативная функция является основной функцией любой 
группы терминологических единиц.

Далее обратимся к  семантическим особенностям 
коллокаций, имеющим в  своём составе нумеративный 
компонент. Известно, что при самостоятельном употре-
блении лексемы-числительные выступают в своём пря-
мом числовом значении. Однако в  составе устойчивых 
сочетаний — коллокаций, фразеологизмов — нумера-
тивные компоненты нередко утрачивают свои семан-
тические частеречные признаки, связанные значения, 
приобретая дополнительные символические или ка-
чественно-оценочные свойства [5, 7, 9], количествен-
но-качественные гибридные смыслы [8]. Фразеологиз-
мы с  числовыми компонентами используются в  любых 
типах речи для придания ей большей выразительности, 
эмоциональности, афористичности [5].

Поскольку семантические изменения компонен-
тов-числительных в  составе политических коллокаций 
ранее не  выступали в  качестве самостоятельного объ-
екта исследования, мы опирались на работы, посвящён-
ные изучению данных компонентов в составе фразеоло-
гических единиц общего словарного фонда языка. Так, 
согласно А. А. Осиповой, компонентам-числительным 
в  составе фразеологизмов свойственны следующие 
преобразования: 1) семантизация — компонент-числи-
тельное сохраняет своё определённо-количественное 
значение; 2) частичная десемантизация — компонент 
фразеологической единицы утрачивает конкретное 
числовое значение, но реализует неопределённо-коли-
чественное значение; 3) частичная десемантизация — 

Таблица 1. Представленность компонентов-числительных в политических коллокациях английского 
и турецкого языков

Комп.-т
числительное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 40 100 1000

Кол-во англ. 
коллокаций

15 7 14 4 4 0 0 2 1 2 1 1 3 3 3

Кол-во турец. 
коллокаций

3 12 5 3 5 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0
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компонент утрачивает конкретное числовое значение, 
но реализует комбинаторное значение; 4) полная десе-
мантизация — числительное полностью утрачивает ко-
личественное значение и реализует лишь качественную 
оценку [7].

Как показывает анализ фактического материала, 
числовой компонент многих политических коллокаций 
сохраняет своё определённо-количественное значе-
ние: one-house veto — вето, налагаемое одной из  па-
лат парламента (досл. «однопалатное вето») (DPG), first 
reading — первое чтение законопроекта, не  предпо-
лагающее обсуждения или голосования (DPG), Birinci 
Millet Cephesi — первый национальный фронт (PS), two-
round system — система простого большинства (досл. 
«голосование, проводимое в  два тура»), iki dereceli 
seçim — непрямые выборы (досл. «двухстепенные выбо-
ры»), Dört Ağustos Kararları — решения от 4-го августа, 
five-year plan/ beş yıllık kalkınma planı — пятилетний 
план и  др. Полагаем, что при анализе данной группы 
коллокаций более уместно говорить не  о  «семантиза-
ции» как таковой, а  о  сохранении исходной семантики 
компонента-числительного. Кроме того, в большинстве 
случаев коллокация в целом получает дополнительное 
«приращение смысла», что характерно для данных еди-
ниц. Так, несмотря на  относительную прозрачность со-
четаний Dört Ağustos Kararları, Fourth of July Speech 
или five-year plan/ beş yıllık kalkınma planı их значение 
не выводится из простой суммы значений компонентов 
без определённых фоновых знаний.

Примеров частичной десемантизации с  указанием 
на  неопределённо-количественное значение в  иссле-
дуемом материале обнаружить не  удалось. Частичная 
десемантизация с  приобретением дополнительных ка-
чественных и  символических характеристик, на  наш 
взгляд, проявляется в  таких коллокациях, как: second 
ballot –- эквивалент к  two-round system (досл. «второй 
голос»): в данном случае лексема second, несмотря на на-
личие в её значении семы «два», выступает не в прямом 
значении, поскольку речь идёт не только о втором туре, 
а  о  системе голосования, включающей два тура); first 
lady — супруга высокопоставленного лица, чаще лидера 
страны (досл. первая леди): нумеративный компонент 
first, хотя и  частично сохраняет семантику порядково-
го числительного “preceding all others in time, order, or 
importance”/ «предшествующий остальным по  време-
ни, порядку или важности» (MW), но  подразумевает, 
что данное превосходство достигается через отноше-
ние объекта к другому лицу (ср. First minister «первый 
министр» = превосходящий других по  значимости); 
third party — «третья партия», т. е. политическая партия, 
не являющаяся одной из двух лидирующих, следующая 
за  двумя первыми по  популярности (однако данная 
коллокация может употребляться и  во  множественном 

числе для обозначения всех остальных партий, кроме 
двух главных) (DPG); second-class citizen — человек, 
который не  имеет таких  же прав, привилегий или воз-
можностей, как остальное население (досл. «гражданин 
второго сорта») (DPG); dokuz ışık — основные принципы 
идеализма, выдвинутые А. Тюркешем (досл. «девять лу-
чей света») (PSDS) и т. п. В последнем примере числовой 
компонент сохраняет сему количества, указывая на точ-
ное число сформулированных принципов, однако центр 
общего значения коллокации смещается на сами прин-
ципы, в  результате чего реализуется дополнительное 
символическое значение.

Примеры полной десемантизации: forty acres (and a 
mule) — иллюзорное политическое обещание дать людям 
некоторые блага, имеющее целью получить голоса изби-
рателей-афроамериканцев (досл. «40 акров и мул») (SNPD), 
Fourth World — беднейшие страны мира (досл. «четвёр-
тый мир») (DPG), fourth estate — представители прес-
сы (досл. «четвёртая власть») (DPG, SNPD), fifth column / 
beşinci kol — внутренний противник, группа людей, под-
держивающих неприятеля и готовая нанести удар в подхо-
дящий момент (досл. «пятая колонна») (DPG, SNPD, TGPD / 
PS, UİSBTS). Переосмысление числительного в  данных 
коллокациях приводит к семантической модификации, за-
ключающейся в потере количественного значения и пере-
хода языковой единицы в поле качественной оценки.

Согласно данным, представленным в  Таблице 1, 
наиболее употребительными в  составе коллокаций яв-
ляются числовые компоненты c «1» по «4» в английском 
языке и  «2», «3», «5» в  турецком языке. Данный резуль-
тат можно объяснить, в  первую очередь, традиционно 
большей востребованностью числительных первого де-
сятка, которая неоднократно отмечалась лингвистами, 
во-вторых, особенностями политического устройства 
стран, в  которых живут и  с  которыми взаимодейству-
ют носители рассматриваемых языков, а  также отчасти 
национально-культурной и языковой спецификой. Ана-
лиз материала позволил выделить следующие группы 
коллокаций с  нумеративным компонентом в  зависимо-
сти от  их культурной отнесённости: 1) коллокации, по-
явление которых обусловлено универсальными и/ или 
общеполитическими факторами; 2) коллокации, репре-
зентирующие особенности конкретной лингвокультуры 
(включая историческую и  политическую специфику). 
Остановимся на данных группах подробнее.

Идея первостепенной важности или превосходства 
присуща политической деятельности по  определению, 
поскольку такая деятельность направлена на  получе-
ние, сохранение и удержание власти. Партия, победив-
шая на выборах, становится ведущей, а нередко и един-
ственной партией, что отражается в  таких сочетаниях 
как one-party rule — однопартийное правление (DPG), 
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one-party press — однопартийная пресса (DPG), one-
party control — однопартийный контроль (DPG), в кото-
рых актуализируется значение «единичности», исклю-
чительности; при двухпартийной системе (two-party 
system) существует третья партия или партии (third 
party/parties) (DPG). Двухкамерная система парламента 
объясняет появление таких коллокаций, как one-house 
bill — однопалатный законопроект (TGPD), one-house 
veto — однопалатное вето (DPG), second chamber — вто-
рая палата (DPG). Примечательно, что сочетание second 
chamber может применяться как в отношении верхней, 
так и  по  отношению к  нижней палате законодательно-
го органа, в  зависимости от  того, в  какой из  палат на-
чинается обсуждение законопроекта. Закрепившееся 
представление об  устройстве законодательной систе-
мы привело к появлению и такой коллокации, как third 
house — третья палата, использующейся для обозна-
чения лоббистов (HJH): осмысление одного объекта 
действительности в  терминах другого, характеристики 
которого совпадают с  признаками категоризируемого 
объекта, привели к  проецированию символа «палата 
(парламента)» на группу людей, занимающихся продви-
жением интересов групп давления и имеющих влияние 
на принятие законов. Нумеративная лексема third в дан-
ном сочетании теряет исходную семантику, приобретая 
значение «ещё один, дополнительный».

Национально-специфичные или этнокультурные кол-
локации (термин М. В. Влавацкой) представляют собой 
уникальные сочетания слов, связанных традицией носи-
телей языка и  отражающих значимые для конкретного 
социума элементы действительности, что затрудняет их 
понимание для не носителей языка [1, 2]. Яркими приме-
рами национально-специфичных политических колло-
каций с нумеративным компонентом для американской 
лингвокультуры являются: 14th Amendment citizen — 
член меньшинства, получивший гражданство согласно 
14 поправке к Конституции (HJH), one-term president — 
президент, который отслужил только один срок (SNPD); 
в британской языковой традиции закреплены такие кол-
локации, как three-line whip — письменное уведомление 
членам политической партии, подчеркнутое три раза, 
чтобы обозначить срочность (DPG); First Reading — 
первое чтение законопроекта, не  сопровождающееся 
обсуждением или голосованием (DPG). Four freedoms 
в  американской трактовке обозначает «четыре свобо-
ды», провозглашённые Ф. Рузвельтом (SNPD), в  то  вре-
мя, как в  британской современной лингвокультуре по-
явилось новое толкование, обусловленное актуальной 
общественно-политической ситуацией — «четыре сво-
боды», которые даёт Брексит: свободное перемещение 
товаров, услуг, капитала и людей (BL).

Среди турецких коллокаций с  числовым компонен-
том к национально-специфичным можно отнести Birinci 

grup — первая группа, İkinci grup — вторая группа, 
Birinci Millet Cephesi — Первый национальный фронт, 
İkinci Millet Cephesi — Второй национальный фронт, 
İkinci Cumhuriyet — Вторая республика (PSDS), наряду 
с  другими историзмами, связанными со  становлением 
Турецкой республики, что, очевидно, отражает высокую 
значимость данных событий для данного языкового со-
общества. Однако самую многочисленную группу турец-
ких коллокаций составляют сочетания с  лексемами iki 
и ikinci («два» и «второй»), репрезентирующие общепо-
литические понятия и явления: iki taraflı anlaşma — дву-
стороннее соглашение, iki partililik — двухпартийность, 
iki meclis sistemi — двухкамерная система парламента 
(PS) и  др. Одной из  причин относительно низкой про-
дуктивности числительного bir (один) в  образовании 
турецких политических коллокаций является использо-
вание в турецком политическом языке конкурирующей 
лексемы tek для обозначения единичности и уникально-
сти, например, tek taraflı görüşmeler — односторонние 
переговоры (UİSBTS).

Среди национально-специфичных коллокаций, 
происхождение которых не  мотивировано особенно-
стями политического строя и  актуальными политиче-
скими событиями, можно выделить следующие: two-bit 
politician — посредственный политик (two bits = 25 
центов) (SNPD), dört nala enflasyon — галопирующая 
инфляция (досл. инфляция «в четыре подковы») (SBTS). 
В данных случаях уже готовая устойчивая единица с де-
семантизированным нумеративным компонентом, ак-
туализирующим качественное значение (two-bit, dört 
nala) заимствуется из общей лексики для описания по-
литических явлений.

Можно заметить, что немалую часть политических 
коллокаций с  нумеративным компонентом составляют 
так называемые прецедентные единицы, то  есть «еди-
ницы, производные от  уже существующих языковых/ 
дискурсивных знаков и  служащие примером, основа-
нием для последующих случаев их языкового употре-
бления (констелляции)» [4, с. 17]. Например, коллокация 
Eleventh Commandment — «одиннадцатая заповедь», 
запрещающая говорить плохо о республиканцах, связа-
на с именем бывшего президента США Р. Рейгана (SNPD), 
а  термин «пятая колонна» первоначально представлял 
собой наименование агентуры генерала Франко, дей-
ствовавшей в Испанской Республике во время Граждан-
ской войны в Испании (DPG, SNPD, TGPD / PS, UİSBTS).

Отдельно следует отметить сочетания, служащие наи-
менованием исторического события, явления, периода. 
Например, Third Republic — политическая система, уста-
новленная во  Франции после Наполеона III и  просуще-
ствовавшая до 1940 года (досл. «Третья республика») (DPG), 
Birinci Grup — группа, которая объединилась вокруг 
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М. К. Ататюрка в Первом Собрании, образовав администра-
тивный состав нового государства (досл. «Первая группа») 
(PS) и др. Как можно заметить, числовой компонент, входя-
щий в состав коллокаций данной группы указывает на дату 
события либо содержит количественную характеристику 
описываемого объекта. Большинству таких коллокаций 
свойственно совпадение виртуального и  актуального де-
нотатов. Разграничение данных единиц с омонимичными 
свободными сочетаниями обеспечивается капитализаци-
ей числовых (и не только) элементов коллокации, «привя-
зывающей» дату или порядковый номер, содержащийся 
в сочетании, к определённому событию. Тем не менее, се-
мантический сдвиг возможен даже у коллокаций, связан-
ных с историческими событиями, например, Fourth of July 
speech — речь от 4 июля, означает «речь, которую произ-
носит (обычно лидер страны) в День Независимости США». 
Расширение семантики данного сочетания за счёт перифе-
рийной коннотативной семы привело к его употреблению 
не  только в  значении «эмоциональная речь, взывающая 
к  чувству патриотизма» (SNPD), но  и  к  возможному его 
использованию с  негативной коннотацией в  отношении 
речи, произносимой в  какой-то другой день, например, 
с указанием на её чрезмерную пафосность.

Анализ языкового материала позволил выделить 
группы политических коллокаций, связанных парадигма-
тическими отношениями и  отражающих категоризацию 
фрагментов политической картины мира с помощью чис-
лительных. Разделение стран на развитые, развивающи-
еся, беднейшие и т. п. нашло отражение в таких коллока-
циях, как First World — страны первого мира (развитые 
капиталистические страны), ikinci dünya ülkeleri — 
страны второго мира (социалистические страны) Third 
World / ücüncü dünya (ülkeleri) — страны третьего 
мира (развивающиеся страны) и Forth World/ dördüncü 
dünya — страны четвёртого мира (беднейшие страны 
мира). Данные коллокации объединены интегральной 
групповой семой «уровень развития»; кроме того, пер-
вые два сочетания находятся в  отношениях контрарной 
антонимии по  семантическому признаку «государствен-
ный строй». Эти коллокации характеризуются не  только 
полной десемантизацией нумеративного компонента, 
но и придают выражениям особую образную значимость, 
качественную оценку: представление стран как разных 
миров гиперболизирует их отчуждённость и  отдалён-
ность друг от друга. Ещё одна группа, включающая колло-
кации first estate — «первая власть», third estate — «третья 
власть», обычные люди, fourth estate/ dördüncü kuvvet — 
«четвёртая власть», — представлена неполной парадиг-
мой. Наличие «первой», «третьей» и  «четвёртой» власти 
предполагает наличие также и «второй» (second estate), 
однако в силу определённой политической и культурной 
значимости именно коллокация «четвёртая власть» удо-
стоилась наиболее пристального внимания, как участни-
ков политической коммуникации, так и лексикографов.

Итак, проведённый анализ позволяет классифици-
ровать исследуемые политические коллокации по пре-
цедентности/ непрецедентности, универсальности/ на-
циональной специфичности, а также по семантическому 
«поведению» нумеративного компонента политических 
коллокаций, которое имеет определённые отличия 
по сравнению с коллокациями и фразеологизмами есте-
ственного языка, содержащими компонент-числитель-
ное. Так, можно выделить:

1. 1) коллокации с нумеративным компонентом, сохра-
няющим исходное значение, при этом компонент 
может обозначать: а) дату; б) продолжительность 
события; в) количество элементов; нередко кол-
локации данной группы выражают дополнитель-
ное символическое значение.

2. 2) коллокации с  нумеративным компонентом, ча-
стично утратившим исходную семантику и актуа-
лизирующим дополнительное символическое и/
или качественное значение:

3. 3) коллокации с  нумеративным компонентом, акту-
ализирующие только качественное и символиче-
ское значение.

Наиболее продуктивными в  образовании полити-
ческих коллокаций являются числительные one/first 
(англ. один/первый), two/second (англ. два/второй), 
iki/ikinci (тур. два/второй) и three/third (англ. три/
третий), что обусловлено как общеполитическими или 
этнокультурными особенностями, так и чисто языковыми 
факторами.

Подсчёты показывают, что только около 16% ан-
глийских и 28% турецких коллокаций являются универ-
сальными для двух языков. В коллокациях с числовым 
компонентом нередко встречаются слова, обознача-
ющие предметы, явления и  понятия, существующие 
только в  жизни носителей одного из  языков, связан-
ные с культурными, историческими и географическими 
особенностями, что объясняет отсутствие коллокаций 
с идентичным планом выражения в другом языке. К осо-
бенностям политических коллокаций с  нумеративным 
компонентом по сравнению с устойчивыми сочетания-
ми естественного языка, включающих компонент-чис-
лительное, также можно отнести преобладание номи-
нативной функции, меньшую степень экспрессивности, 
насыщенность историзмами и  прецедентными едини-
цами.
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Аннотация. Настоящая работа обращается к  истории создания словаря 
базового французского языка Français fondamental и рассматривает его как 
первый нормирующий документ во французской лингводидактике. Соотне-
сенность с  общими европейскими тенденциями преподавания иностран-
ных языков, введение и наполнение такого понятия, как коммуникативная 
компетенция, оформление контура упражнения на ситуативное взаимодей-
ствие (интеракцию), концепт случайного прохожего, получивший дальней-
шее развитие в  Общеевропейских компетенциях, тематический принцип 
организации лексики во  многом подготовили почву для создания CECRL. 
Сознательное упрощение языка ради расширения потенциальной аудито-
рии и  смена лингводидактической парадигмы отмечает важный период 
становления, развития и  институализации такой дисциплины, как FLE или 
французский как иностранный. Наконец, используемые при создании лек-
сического минимума Français fondamental принципы лексического отбора 
и введение, в частности, понятия disponibilité позволяют подойти к вопросу 
аранжировки лексики как результату институционального отбора и контро-
ля. Нам представляется важным подчеркнуть, что такие объемные пласты, 
как место Français fondamental в  общем пространстве лингвистической 
мысли и лексикографии остались за пределами нашего рассмотрения.

Ключевые слова: Français fondamental, disponibilité, CECRL, случайный прохо-
жий (homme de la rue), FLE, норма, лексический минимум, речевая практи-
ка, институциональный контроль, языковая политика.

Постановка проблемы

Постоянная актуализация учебных материалов 
по  иностранному (французскому) языку, необ-
ходимость, вне зависимости от  специфики язы-

ка-объекта, соответствия предлагаемых материалов 
единой европейской шкале уровней Общеевропейских 
компетенций (далее — CECRL) и недостаточное, на наш 
взгляд, освещение французских источников в  библио-
графии [17] определили выбор предмета настоящего ис-
следования. Ключевое понятие нормативности, вокруг 
которого организованы Общеевропейские компетен-
ции владения иностранным языком (далее — CECRL), для 

французской традиции было впервые поставлено на по-
вестку дня словарем базового французского Français 
fondamental (далее — FF). Действующие агенты европей-
ской языковой политики кратко отмечали нормирую-
щий аспект FF [7]; представляется, однако, что вклад сло-
варя базового французского в подготовку общей почвы 
для создания CECRL, в  частности, в  разработку такого 
ключевого понятия, как коммуникативная компетенция, 
заслуживает более подробного исследования.

На  основе публикаций, относящихся к  периоду соз-
дания FF, мы попытаемся показать, что контекст, этапы 
создания, концептуальная инновационность и  лингво-

A TALK WITH AN ACCIDENTAL 
PASSAGE AS A WAY TO WORLDWIDE. 
SOME FINDINGS FROM THE HISTORY 
OF THE FRANÇAIS FONDAMENTAL

I. Polyanskaya 

Summary. This work addresses the history of the creation of the 
dictionary of the basic French language Français fondamental 
and considers it as the first standardizing document in French 
linguodidactics. Correlation with the general European trends in 
teaching foreign languages, the introduction and filling of such a concept 
as communicative competence, the design of the contour exercises for 
situational interaction (interaction), the concept of a random passer-
by, which was further developed in European competencies, the 
thematic principle of organizing vocabulary largely paved the way 
for creating CECRL. Conscious simplification of the language in order 
to expand the potential audience and a change in the linguodidactic 
paradigm marks an important period in the formation, development 
and institutionalization of such a discipline as FLE or French as a 
foreign language. Finally, the principles of lexical selection used in the 
creation of the lexical minimum of the Français fondamental and the 
introduction, in particular, the concepts of disponibilité, allow us to 
approach the issue of arranging vocabulary as a result of institutional 
selection and control. It seems important to us to emphasize that such 
voluminous layers as the place of Français fondamental in the general 
space of linguistic thought and lexicography remained outside the 
scope of our consideration.
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дидактические проекции словаря базового француз-
ского подготовили почву для создания европейского 
ouvrage de référеnce [17]. Вместе с тем, впервые поставив 
вопрос об отборе лексического материала для учебных 
программ [18], команда блестящих составителей FF дала 
выходящие за  рамки стандартов ответы, что не  только 
помещает наше исследование в более широкий контекст 
становления и  развития преподавания французского 
как иностранного или FLE, но и предлагает одну из воз-
можных трактовок такого явления, как disponibilité [2, 
С.  77–84; 3; 24]. Повторимся: мы отдаем себе отчет, что 
такие объемные пласты, как место FF в общем простран-
стве лингвистической мысли и лексикографии остались 
за пределами нашего рассмотрения.

От Français fondamental к CECRL

Исторический контекст

В 1946 году специальный комитет представил на рас-
смотрение подготовительной комиссии ЮНЕСКО доклад 
по проблемам образования (https://unesdoc.unesco.org/). 
Документ делал вывод о взаимозависимости уровня жиз-
ни и  уровня образования и  рекомендовал распростра-
нять языки т. н. мирового значения в «наименее развитых 
странах» с целью быстрого приобщения последних к ос-
новным понятиям гигиены, правосудия, нравственности 
и культуры. Французский лингвист О. Соважо представил 
на  рассмотрение Комитета по  вопросам образования 
при комиссии Франции по делам ЮНЕСКО проект созда-
ния словаря базового французского языка [9, с. 78].

Сквозь гуманистический и  просветительский дис-
курс легко просвечивают гораздо более реалистичные 
цели языковой политики в  послевоенные годы. В  этот 
непростой и динамичный период первостепенная зада-
ча Франции на  внешнеполитическом уровне заключа-
лась в  укреплении влияния на  международной арене. 
Вместе с тем, Французская Республика была вынуждена 
кардинально пересмотреть свою колониальную поли-
тику, что привело к  изменению статуса заморских вла-
дений Франции. Жак де  Бурбон-Бюссе, возглавивший 
в 1952 году Департамент культурных связей с зарубеж-
ными странами, построил свою деятельность вокруг 
развития двух приоритетных направлений: преподава-
ние французского языка и распространение националь-
ных научных и технических знаний [6, 1984. C.30–32].

Исторический контекст создания «Общеевропейских 
компетенций» кажется принципиально иным и  отвеча-
ет на  центростремительные, но  не  центробежные им-
пульсы. В 1954 году была подписана Европейская куль-
турная конвенция, в  задачи которой входили развитие 
взаимопонимания между народами Европы, взаимное 
уважение их культурного многообразия, сохранение 

европейской культуры, и,  в  частности, поощрение изу-
чения языков, истории и цивилизации Сторон в Конвен-
ции. 1960-е годы можно рассматривать как десятилетие, 
открывшее новую перспективу изучения иностранных 
языков, целью которой становится коммуникация и лич-
ностно-центрированный подход. Хронология FF (опу-
бликован впервые в 1954 году под названием «Français 
élémentaire» и  переиздан в  1959 под своим современ-
ным названием) позволяет рассматривать словарь ба-
зового французского одновременно как инструмент 
распространения французского языка в  мире и  один 
из элементов более общего европейского процесса.

 Поиски универсального языка человечества.  
Basic English

Глобальная задача описания универсальной карти-
ны мира через создание философских (априорных) или 
искусственных (апостериорных) языков предполагала 
если не  упрощение, то  систематизацию и  стандартиза-
цию вводимых в использование символов [5]. Основной 
упрек живым языкам касался их нерегулярности и  не-
предсказуемости [5, с. 222]. Прослеживая долгий поиск 
от  семиотики каббалы до  искусственного интеллекта, 
монография У. Эко определяет общий лингвистический 
контекст начала XX века как период создания наднаци-
ональных институтов [5]; необходимость координации 
(и коммуникации) предполагали, по мнению автора, со-
здание апостериорного искусственного международно-
го языка через упрощение грамматики (как, например, 
сделал Огден для Basic English [2, с. 84]) и отбор лексики, 
максимально напоминающие слова естественных язы-
ков [5].

Упрощенный язык в оптике Français fondamental

Интересующий нас français fondamental создавался 
для узкой целевой аудитории: на  языке современной 
номенклатуры мы могли  бы использовать условное 
обозначение L2 порогового уровня или А2 общеевро-
пейской классификации. Не только искусственный Basic, 
но  и  живой английский язык борется за  статус между-
народного: Interim Report on Vocabulary selection for 
teaching English as a foreign language, профинансирован-
ный Корпорацией Карнеги, говорит о  необходимости 
унификации базового уровня языка, в  частности, для 
сдачи стандартизированного экзамена и  нужд практи-
ческого преподавания [21].

Франкофонный мир хронологически позже подошел 
к  необходимости систематизировать программы обу-
чения. Введение к  монографии L’élaboration du français 
fondamental перечисляет «странные заблуждения отно-
сительно распространения французского языка за  рубе-
жом», препятствующие если и  не  мировому господству, 
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то, по крайней мере, беспрепятственной экспансии фран-
цузского языка в мире [20, с. 9]. В частности, к категории 
таких «странных заблуждений» авторы относят убеждение 
в прямой зависимости красоты французского языка от его 
сложности, которую сознательно культивировали грамма-
тисты XVIII и  XIX  веков. Подобная позиция чревата опас-
ностью исключить из числа потенциальных обучающихся 
тех, кто хочет овладеть французским языком, но не имеет 
возможности вникать в слишком сложные правила либо 
тратить значительные усилия на их усвоение [20, с. 10].

В отличие от британских коллег разработчики FF ни-
чего не говорят о сдаче стандартизированного экзаме-
на, критерии оценки которого исчерпывающим образом 
будут впоследствии разработаны CECRL. Но  они также 
ратуют за повышение качества обучения: традиционная 
педагогика предлагала бессистемно составленный спи-
сок слов или возлагала на учеников задачу заучивания 
слов, которые встречаются в текстах, не вводя ограниче-
ний… В результате, за некоторыми исключениями, пода-
вляющее большинство обучающихся говорит на  языке 
туземцев (vocabulaire indigène), лексический запас ко-
торого беднее самого ограниченного базового слова-
ря и,  более того, плохо усвоен и  используется наугад, 
по воле случайных ассоциаций [20, с. 12].

Язык и культура

Посредственные результаты обучения не  вызывали, 
однако, беспокойства традиционной лингводидактики, 
поскольку цель обучения заключалась в приобретении 
независимой культуры позитивных знаний [20, с.  12]. 
Отметим сразу неоднозначное прочтение концепта 
французского языка как языка-носителя культуры. Ге-
неральный директор Департамента культурных связей 
с  зарубежными странами Ж. де  Бурбон-Бюссе, говоря 
о непростой дилемме, перед которой он оказался после 
своего вступления в должность, выбирает политику рас-
пространения французского языка, но не поддержания 
престижа французской культуры: вторая опция предпо-
лагает «посредничество доминирующего английского 
языка» [6, с. 30]. С другой стороны, будучи озабоченным 
распространением «некоего элементарного английско-
го, вернее, элементарного американского», предста-
витель кэ д’Орсэ берет на  себя задачу популяризации 
идеи, что «французский язык может остаться прототи-
пом языка культуры, даже за пределами франкоговоря-
щих стран» [6, с. 30], что полностью совпадает с мессед-
жем ЮНЕСКО, о котором мы говорили выше [4].

 Определение и наполнение  
понятия коммуникативной компетенции

Неоднозначность концепта языка-носителя куль-
туры не мешает создателям FF в высшей степени четко 

и  прозрачно сформулировать свою задачу: «редуци-
рованная и  упрощенная» версия французского языка 
должна давать «возможность вступить в коммуникацию 
с случайным прохожим или homme de la rue» [20, c.12]. 
Действительно, Славное тридцатилетие и  расширение 
технического сотрудничества не  только институцио-
нально укрупняет Департамент культурных связей, пре-
вращая его в  Департамент культурных и  технических 
связей (DGACT), но и приводит во Францию как большое 
количество иностранных технических специалистов, так 
и рабочей силы из Европы и Северной Африки. Потреб-
ность в  общем языке каждодневного общения резко 
возрастает.

Повторимся: для успешного усвоения языка необ-
ходимо упорядочить материал и  поставить во  главу 
угла решение конкретных коммуникативных задач. Со-
гласно определению, предложенному полвека спустя 
CECRL, использование языка и  его изучение включают 
действия человека, в  процессе выполнения, которых 
он как субъект социальной деятельности развивает ряд 
компетенций для выполнения практических задач ре-
альной жизни. Иными словами, задавшись вопросом, 
что надо сделать, чтобы субъект социальной деятельно-
сти захотел и научился объясняться по-французски или, 
в  соответствии с  формулировками Общеевропейских 
компетенций, овладел достаточной коммуникативной 
компетенцией, создатели FF приступили к созданию сло-
варя.

От homme de la rue к locuteur natif idéal

Овладение коммуникативной компетенцией на  на-
чальном уровне для разработчиков FF было тожде-
ственно умению вступить в  беседу с  homme de la rue. 
Эта задача, обозначенная как ситуативное взаимодей-
ствие (интеракция) детально разработана и  описана 
в  2001  году CECRL Собирательное понятие случайного 
прохожего как оценивающей инстанции не  исчезает, 
но эволюционирует в столь же собирательное понятие 
идеального естественного носителя: умение понимать 
его есть необходимое условие успешного взаимодей-
ствия для всех уровней владения языком.

 Язык и речь как предметы  
изучения и сертификации

Приоритет ситуативного взаимодействия (интерак-
ции) из всех возможных проявлений коммуникативной 
компетенции определяет особое положение FF среди 
многих авторов, работающих над созданием упрощен-
ных словарей, поскольку инновационно сдвигает фокус 
с  привычного объекта изучения — языка. На  момент 
создания FF язык остается носителем культуры, кото-
рую, напомним, в  экспортном варианте и  планировало 
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распространять ЮНЕСКО в  «наименее развитых стра-
нах». Кажущийся парадокс ситуации заключался, как мы 
видели выше, в том, что та же самая культура, которую 
транслировали образованные элиты, ощутимо сужала 
потенциальную аудиторию изучающих французский 
язык и  негативно сказывалась на  качестве усвоенных 
знаний. Инновационность FF заключается не в попытке 
реабилитировать речь per se, но в четкой смене парадиг-
мы, воплотившейся в принципах отбора материала.

В  этом заключается основное и  в  высшей степени 
инновационное отличие FF от английских предшествен-
ников: действительно, начиная с  1920-х годов англо-
саксонская традиция, ориентируясь на  практические 
потребности, работает над включением в  язык-объект 
аутентичных и  употребительных слов и  выражений. 
Принципы отбора, однако, предполагали работу с пись-
менными источниками и  ставили прежде всего задачу 
обучения чтению [3, с. 83; 20, C.29–58].

Приоритет письменного языка неудивителен: соссю-
ровская дихотомия не  привела к  равноправию речи 
и  вплоть до  начала XX  века единственным достойным 
объектом описания и  изучения считался исключитель-
но письменный язык. В  1960-е годы в  интересующей 
нас французской традиции речь ассоциировалась с де-
классированным «просторечьем» (langue populaire), 
недостойным изучения [24]. Разговорный язык пред-
ставлялся фантазмом, в  котором концентрировались 
все социокультурные предрассудки буржуазии, привя-
занной к  «правильному языку», «правильному слово-
употреблению», воплощенных в  произведениях «пра-
вильных авторов» и  «грамотной» беседе образованных 
элит». Никто не мог себе представить, что представляет 
собой разговорный дискурс, записанный в ситуации жи-
вого бытового общения, и уж тем более, как он устроен 
на лексическом, грамматическом и фонетическом уров-
не [25]. Многие статусные лингвисты, как, например, 
П. Гаксот, А. Доза и  М. Коэн, гневно обличали проект FF 
на страницах французской прессы [20; 25; 12].

Формальное наполнение языка-объекта в  CECRL 
будет рассмотрено ниже. Пока  же напомним, что, вос-
принимая обучающихся как субъектов социальной дея-
тельности, язык рассматривается как средство коммуни-
кации, но не объект изучения.

Лексическое ядро  
по Français fondamental

 Принципы отбора.  
Недостаточность принципа частотности

Несмотря на  волну критики, за  полвека до  CECRL, 
когда никто не  знал, как и  о  чем разговаривать со  слу-

чайным прохожим, проектная группа FF «пошла в народ» 
в  буквальном смысле: лингвисты вышли с  магнитофо-
ном на парижские улицы и стали записывать интервью 
со  случайными прохожими. Нам хотелось  бы подчер-
кнуть очевидное совпадение тем интервью с формали-
зованным позже общеевропейским уровнем А2, описы-
вающим т. н. ближний круг человека [7; 16]. Показательно 
и  равномерное распределение респондентов с  точки 
зрения их социо-культурной принадлежности. Очевид-
но, что собранный материал никоим образом не описы-
вал язык элиты; социальная разнородность респонден-
тов способствовала более объективному выделению 
разговорного лексического ядра, которое, по  мнению 
участников проектной группы, составляло порядка 1000 
слов [3, с. 80; 9, C.80].

Положив в  основу отбора принцип частотности, ис-
следователи действительно получили список из  1063 
слов [20, С. 69–113]. Тема отбора лексического минимума 
[1, С. 63–77; 2, с. 74; 3], в частности, при создании FF была 
освещена в  ряде работ [3; 18; 26]. Общеизвестно, что 
принцип частотности оказался недостаточным. Базовый 
французский не переставал удивлять своей бедностью: 
в повседневной речи французы используют не более по-
лутора тысяч слов <…> на  основании которых сложно 
создать педагогические материалы [26].

Disponibilité

Для компенсации подобной недостаточности были 
добавлены ситуационно обусловленные слова или сло-
ва, обозначенные как disponibles: частотность этих слов 
низка и  непостоянна, но  они, тем не  менее, являются 
общеупотребительными (usuels) и  полезными (utiles). 
Их обозначение объясняется тем фактом, что, хотя мы 
не  часто произносим или пишем их, они присутствуют 
в  нашем сознании (sont à notre disposition) [20, с.  145]. 
Для нашего исследования важно, что присутствующие 
в  сознании слова непосредственно связаны с  темати-
ческим лексиконом [2; 3; 19; 20; 22; 26], их востребован-
ность зависит от выбранного контекста и для FF их спи-
ски составлялись отдельно [20].

Тематический принцип организации лексического 
материала, широко применяемый в современных учеб-
ных материалах [7; 16], подразумевает непосредствен-
ную зависимость лексического ядра от  заданных тем 
обсуждения или изучения, и  «нормирующий» момент 
определяется институционально. В  случае с  FF список 
частотных и  присутствующих в  сознании слов был пе-
редан на  рассмотрение комиссии, которая внесла ряд 
корректив. Так, из  списков были исключены «модные» 
слова, просторечия и  грубые (vulgaire) слова, религи-
озная и  церковная лексика, а  также слова, по  мнению 
комиссии, не  соответствующие начальному уровню. 
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Одновременно комиссия добавила слова для передачи 
нравственных, гражданских и  культурных категорий, 
лексикон, описывающий состояние здоровья, гигиени-
ческие процедуры и базовый набор слов с абстрактным 
значением, что дало окончательный список из 1475 слов 
[20, с. 206].

 Институциональный  
отбор и контроль

Помимо принципа нейтральности, изменчивости 
языка и,  напротив, постоянства Французской Респу-
блики в  трепетном отношении к  соблюдению закона 
1905 года и привитии гражданских и республиканских 
ценностей, небезынтересно отметить, что базовая 
лексика гигиенических процедур, логично отсутствуя 
в  списке частотных, не  попала и  во  второй список т. н. 
присутствующих в сознании слов, где они, в силу еже-
дневных практик, неизбежно присутствуют, но с малой 
долей вероятности становятся частотной темой бесед. 
Решение комиссии подтвердило востребованность 
этого лексикона, но оно также подтвердило и тот факт, 
что выбор тем для изучения определяется институцио-
нально и неизбежно приводит к  субъективности либо 
идеологической подоплеке выбора предлагаемой лек-
сики.

Выявление критерия disponibilité возможно в задан-
ном контексте, что позволяет говорить об  институцио-
нальном определении изучаемых тем. Комиссия по  со-
ставлению FF во многом подготовила и облегчила задачу 
составления CECRL, предварительно гармонизировав 
тематический принцип на интересующем нас начальном 
уровне А2 [7; 16]. В целом, мы позволим себе согласиться 
с  мнением Р. Галиссона, согласно которому FF впервые 
серьезно поставил вопрос лексического отбора перед 
составителями учебных материалов [18].

 Язык-объект  
в справочном издании Référentiel

Европейская традиция, завоевывая новые националь-
ные и международные рынки и стремясь к установлению 
сопоставимых норм и стандартов сертификации и обуче-
ния, остается формально верна принципу прозрачности 
и  стремлению к  гармонизации. Для облегчения состав-
ления программ практическое наполнение изучаемого 
языка-объекта дается в описании уровня «Référentiel» [7], 
взявшего на себя задачу наметить «формальный полюс» 
компетенций. Отталкиваясь от уровневых дескрипторов, 
Référentiel предлагает конкретный список речевых форм, 
ограниченный, но  открытый, что позволяет определить 
как «коммуникационный» полюс, так и полюс «формаль-
ный», поскольку целью изучения языков является уме-
ние «общаться на иностранном языке» [7, с. 11].

Предложенные формы выделены из  реального 
употребления франкофонов и  должны быть усвоены 
на  определенном уровне коммуникативной компетен-
ции, что не  составляет «список обязательных слов», 
но  de facto призвано выполнять нормирующую функ-
цию, хотя бы в качестве отправной точки для составле-
ния учебных программ [7, с. 15]. Вместе с тем, Référentiel 
четко оговаривает, что не  является словарем: справоч-
ник предлагает список слов, но не указывает ни их зна-
чения, ни их использования. Более того, издание также 
указывает на  существование полезных (utiles) слов, 
список которых может сильно варьироваться в за-
висимости от обучающего контекста, поэтому вы-
деление лексического ядра гораздо более алеаторно, 
нежели выделение форм, например, морфологиче-
ских (курсив — мой. И.П.) [7, с. 15]. Данное определение 
полезных и непостоянных слов, зависящих от контекста, 
вновь приводит нас к  определению присутствующих 
в сознании слов FF [20, с. 145], а алеаторность их выбора 
подтверждает первостепенную важность принципа ин-
ституционального отбора.

Теоретический справочника отражается и  в  его 
структуре, выстроенной как в соответствии с лингвисти-
ческими категориями, так и дискурсивными функциями, 
что дает возможность охарактеризовать уровень (А2, 
в  нашем случае) как через речевой жанр или дискур-
сивную функцию, так и через семантические категории 
общих (пространство, время…) и  конкретных понятий. 
Последние непосредственно связаны с  «тематически-
ми» рубриками. К  сожалению, критерии отбора пере-
числены в высшей степени лаконично: к ним отнесены 
уровневые дескрипторы, стандартные цели обучения, 
в  частности, материал учебников, коллективный опыт 
преподавателей и экзаменаторов, примеры ответов об-
учающихся, демонстрирующих приобретенный уровень 
в  соответствии с  Общеевропейскими компетенциями. 
Тем не менее, конкретные образцы ответов для француз-
ского языка также зафиксированы и приложены к изда-
нию в формате DVD.

Преподавание французского языка 
по ЛМ Français fondamental

Целевая аудитория FF и пороговый уровень

FF был задуман как словарь-лексический мини-
мум для изучения французского L2 порогового уровня 
(niveau seuil). В европейском масштабе создания CECRL 
1970–1980-е годы будут проходить под знаком разработ-
ки описания пороговых уровней (niveaux seuils во фран-
цузском переводе): документы определяли цели обуче-
ния для достижения самостоятельной коммуникации 
на изучаемом языке (www.coe.int/fr). FF без преувеличе-
ния проделал немаловажную подготовительную работу.
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 Аудиовизуальный структурно-глобальный  
метод обучения иностранным языкам.  
Voix et Images de France

Практическая смена парадигмы изучения иностран-
ных (в  нашем случае, французского) языков стала воз-
можна благодаря дидактическим проекциям словаря Гу-
генейма. В 1956 году автор мирового бестселлера Гастона 
Може и  Жорж Гугенейм издают Le Français Elémentaire, 
методику, созданную в  соответствии с  заключениями 
Комиссии по  составлению FF как с  лексической, так 
и с грамматической точки зрения. Цель методики — об-
легчить изучение живого французского языка для ино-
странцев, которым необходимо ускоренное практиче-
ское освоение французского языка [20, с. 258].

В 1959 году на базе Высшей нормальной школы в Сен-
Клу открывается Центр по изучению и распространению 
французского языка за рубежом CREDIF. Первый директор 
центра Поль Риван в  соавторстве с  Петаром Губериной 
создают новый аудиовизуальный структурно-глобальный 
метод обучения иностранным языкам (АВМО), принципы 
которого транслируются через всемирно известный учеб-
ник вышеупомянутых авторов Voix et Images de France. 
В лексическом плане авторы сознательно придерживают-
ся списка FF [20, с. 264; 25]. Задача — обучение начинаю-
щих ограниченному количеству лексических единиц для 
использования в повседневном общении.

Институционализация FLE. CREDIF и BELC

На методическом уровне можно говорить о переходе 
от  традиционной методики преподавания через грам-
матический подход к коммуникативному, распростране-
ние которого и являлось задачей CREDIF.

В  течение нескольких десятилетий Центр по  изуче-
нию и распространению французского языка за рубежом, 
наряду с BELC, были единственными организациями, ра-
ботающими в  направлении обеспечения лексического 
и  синтаксического прогресса изучающих французский 
за  рубежом на  базе устных высказываний. Так был за-
ложен фундамент в здание, которое получило название 
FLE — французский как иностранный [13]. Начиная с по-
слевоенного периода языковая политика Французской 
республики проходит под знаком возникновения, разви-
тия и институционализации этой дисциплины, по праву 
считающейся самой перспективной и динамичной наци-
ональной дисциплиной на сегодняшний день [14].

Французский язык в мире

Деятельность по  распространению французского 
языка продолжена такими авторитетными агентами, как 
созданный под эгидой Министерства Европы и иностран-

ных дел Франции Institut français, Международная органи-
зация Франкофонии (OIF), сеть Alliances Françaises, BELC, 
SIHFLES, медийные инструменты TV5Monde и RFI (13). Пре-
емственность деятельности центра в Сен-Клу с современ-
ной языковой политикой прослеживается и в професси-
ональных судьбах П. Ривана, который до последних дней 
своей жизни продолжал активную деятельность по  рас-
пространению инструментов FLE на посту директора кол-
лекции учебной литературы издательства Дидье (Editions 
Didier), бывшего директора CREDIF Д. Кост, ныне почетно-
го профессора Высшей нормальной школы, эксперта при 
Совете Европы, активного деятеля современной француз-
ской и европейской лингводидактики.

Выводы

Долгая жизнь проекций проекта FF неудивительна. 
Отвечая на  вызовы эпохи, он создавался для изучения 
французского как иностранного (FLE) порогового уровня 
(niveau seuil), что предполагает универсальность аудито-
рии (7, с. 14); его имплицитной задачей была гармониза-
ция программ обучения, которую окончательно оформил 
CECRL; реабилитировав речь, FF впервые ввел упражне-
ние на ситуативное взаимодействие и предложил крите-
рий оценки его выполнения, что также было закреплено 
в основополагающем для европейской лингводидактики 
документе. Более того, на основании лексического мини-
мума FF были созданы всемирно известные методики изу-
чения французского языка, отметившие смену лингводи-
дактической парадигмы. И, наконец, FF впервые поставил 
вопрос отбора дидактического лексического материала, 
что открывает широкие перспективы анализа и  сопо-
ставления аранжировки лексики в  различных учебных 
материалах. Непосредственная связь присутствующей 
в сознании лексики с институционально заданными кри-
териями позволяет рассматривать принципы лексическо-
го отбора как инструмент контроля и идеологии.

Нам также кажется, что победоносное шествие ан-
глийского в  его различных вариантах подтверждает 
историческую и  лингвистическую прозорливость соз-
дателей словаря, полагающих, что один из  главных на-
выков, могущих обеспечить сохранение и  распростра-
нение языка, заключается в  умении вступить в  беседу 
со  случайным прохожим. Отказавшись от  восприятия 
французского как языка элиты и поставив акцент на ре-
шении задач бытовой коммуникации, составители FF 
ощутимо расширили потенциальную аудиторию изуча-
ющих язык. Общедоступность языка Корнеля и  Расина 
отвечала практическим задачам внутренней и внешней 
политики послевоенного времени. Не стоит, однако, за-
бывать: практические разработки FF предназначались 
исключительно для начального уровня, что по  опреде-
лению ограничивает вводимые культурные реалии. Мы 
можем согласиться, что стремление к  преждевремен-
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ному и  непропорциональному наращиванию культур-
ных знаний несет опасность ухудшить качество владе-
ния живым языком и  ограничить целевую аудиторию. 
С другой стороны, изучение любого иностранного языка 
предполагает знакомство с  его культурой, и  француз-
ский никоим образом не  может является исключением 
(https://www.institutfrancais.ru/ru/moskva), поскольку 
по-прежнему противопоставляет свой культурный по-
тенциал прагматизму «элементарного английского, 
вернее, элементарного американского» [6, с. 30]. Более 
того, даже если оставить определение такого сложного 
понятия, как культура, за скобками, в рамках нашей темы 

культуры per se уже недостаточно: изменившийся мир 
европейской лингводидактики давно перешел от  про-
стого к сложному и оперирует понятиями мульти- и плю-
рикультурализа.
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Аннотация. В  статье исследуются общие лексические единицы, использу-
емые в  диалекте и  литературном языке на  азербайджанском и  турецком 
языках, и  дана лексико-семантическая классификация этих слов. Отноше-
ние диалектического словаря тюркских языков к  его литературному и  об-
щенародному языку, а  также к  литературным языкам соседних тюркских 
народов и  их диалектов — малоизученная область тюркологии. В  этом 
смысле лексико-семантическое исследование тюркских языков имеет боль-
шое значение. Сравнительно-историческое изучение литературного языка 
с  диалектной лексикой исследуемых языков, обнаружение соответствую-
щих и различных языковых элементов, которые необходимы для изучения 
языка, представляет огромной интерес в  тюркской лингвистике. Конечно, 
тюркские народы отличались друг от  друга со  времен позднего средневе-
ковья, когда они завершили процесс этнической дифференциации и сфор-
мировались как независимые или полунезависимые нации. Это первое 
исследование в  области изучения диалектной лексики азербайджанского 
языка по  сравнению с  турецкой литературной лексикой. Поэтому сравни-
тельно-историческое изучение этой темы может значительно расширить 
наши знания и понимание как генетического происхождения языка, исто-
рии его развития, так и его нынешнего состояния.

Ключевые слова: диалектическая лексика, литературный язык, тюркские 
языки, родственные слова, омонимы.

Лексический состав современных тюркских язы-
ков отличается от  их фонетической структуры. 
В  лингвистике это объясняется тем, что лекси-

ческий состав тюркских языков имеет тенденцию к  из-
менению. Кроме того, семантическая разница между 
тюркскими языками может быть рассмотрена как ре-
зультат влияния внешних языковых факторов на  эти 
языки в разное время. Определение отношения лексики 
тюркского диалекта к литературным языкам и их диалек-
там дает ясность лексико-семантической системе этих 
языков. По этой причине важно лексико-семантическое 
сравнение азербайджанского и турецкого языков, при-
надлежащих к  огузской-селджукской подгруппе тюрк-
ской языковой семьи.

Азербайджанский и  турецкий языки, входящие 
в огузскую группу тюркских языков, имеют давнюю исто-
рию. Невозможно представить историю языка отдельно 
от  истории народа. Формирование азербайджанского 

языка связано с рядом племен древнетюркского проис-
хождения на территории Азербайджана.

Из-за хода исторических событий политическое до-
минирование в  Азербайджане в  разное время было 
на  стороне различных племенных групп, но  в  этом эт-
ническом многообразии существовал также тюркский 
этнос [11, c.14]. Со временем следы языковых особенно-
стей тюркских племен сохранились на разных диалектах 
современного азербайджанского языка.

В  лексической, фонетической и  грамматической 
структуре азербайджанского языка мы сталкиваем-
ся с  рядом общих черт тюркских языков. Особенности 
кыпчакской группы (казахский, каракалпакский и  др.), 
карлукских и болгарских языков (узбекский, чувашский 
и др.) относительно многочисленны, но сходство турец-
кого, туркменского и гагаузского языков огузской груп-
пы является доминирующим [5, c.8].

ATTITUDE OF DIALECTIC VOCABULARY 
OF TURKISH LANGUAGES TO THEIR 
LITERARY LANGUAGES AND DIALECTICS

Z. Teymurlu 

Summary. The relation of the dialectical dictionary of Turkic languages 
to its literary and national language, as well as to the literary languages 
of neighboring Turkic peoples and their dialects is a poorly studied 
area of Turkology. In this sense, the lexical-semantic study of Turkic 
languages is of great importance. The article examines the common 
lexical units used in the dialect and literary language in the Azerbaijani 
and Turkish languages, and gives a lexico-semantic classification of 
these words. The comparative historical study of the literary language 
with the dialect vocabulary of the studied languages, the discovery of 
the corresponding and various language elements that are necessary 
for the study of the language is of great interest in Turkic linguistics. 
Of course, Turkic peoples differed from each other since the late Middle 
Ages, when they completed the process of ethnic differentiation and 
formed as independent or semi-independent nations. This is the first 
study in the field of studying the dialect vocabulary of the Azerbaijani 
language in comparison with the Turkish literary vocabulary. Therefore, 
a comparative historical study of this topic can significantly expand 
our knowledge and understanding of both the genetic origin of the 
language, the history of its development, and its current state.

Keywords: dialectic vocabulary, literary language, Turkic languages, 
related words, homonyms.
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Изучив семантическую картину азербайджанского 
и турецкого языков, принадлежащих к огузской языко-
вой группе, мы можем обнаружить, в азербайджанских 
диалектах и в турецком литературном языке существует 
близкая или идентичная звуковая оболочка с точки зре-
ния существующего значения, но общие слова, которые 
имеют разные значения, также были обнаружены. Языки 
огузской группы в разное время подвергались сильному 
влиянию кипчакских, карлукских языковых групп, а так-
же арабского и персидского языков, наличие различных 
внешних языковых факторов, влияющих на разные огуз-
ские языки, привело к приобретению ими индивидуаль-
ных черт.

С исторической точки зрения нет большой разницы 
между азербайджанским литературным языком и  ту-
рецким языком. Однако различия между современным 
азербайджанским литературным языком и турецким ли-
тературным языком проявляются. Поэтому многие слова 
в турецком литературном языке сегодня не используют-
ся в азербайджанском литературном языке. Однако эти 
слова, которые особо не используются на азербайджан-
ском литературном языке, встречаются на  диалектах 
азербайджанского языка. Лексико-тематическая клас-
сификация общих слов на  азербайджанских языковых 
диалектах и в турецком литературном языке на основе 
древнетюркской лексики может быть обобщена следую-
щим образом:

1. 1. Общие слова, близкие по значению
2. 2. Лексические единицы-омоним

Общие слова, близкие по значению

Тот факт, что азербайджанский язык имеет общий 
словарный запас с  турецким языком, свидетельствует 
о том, что эти языки имеют одинаковое происхождение 
и  развивались как отдельные языки, функционировали 
в  разных географических средах в  результате различ-
ных контактов и взаимоотношений. В результате слова, 
близкие по значению, преобладают на азербайджанских 
диалектах и турецком языке:

Alazdamax II (На Басаркечарском диалекте азербайд-
жанского языка) в значении «палить»: Heyvanın başə: ğın 
alazdadı: ŋ? [1, c.21]. Ütmək делается на огне. Alazdamax 
связано с огнем. “Yalav/yalaz/alaz/alaf — “alov”. Yal кроме 
огня обозначает “aydınlatma, parlatma, işıq saçma”: yalın 
(блеск, сияние, пламя), yalınamak (гореть, сиять, осве-
щать), yalınlanmak (пламенеть), yaltırmaq (сиять, осве-
щать), yaltıramak (сиять, освещать), yalturmak (разво-
дить огонь, пламенеть), yalmak (гореть), yaldırış (взрыв); 
yalazlamak /alazlamak (пламенеть), yalazlanmaq/
alazlanmak (alovlanmaq), yalaflamak/alaflamak (пла-
менеть), yalaflanmak/alaflanmak (воспламеняться); 
yalavlamak/alavlamak (воспламенять), yalavlanmak/

alavlanmak (воспламеняться). Во  всех примерах есть 
особенности загорания, освещения, света: alaz-alaf-
alav-alev…” [9, c.25]. В сальянсклм диалекте корень гла-
гола yalmanmaq «yal» связан с  огнем. В  этом диалекте 
«ребенок облизывает губы от жажды» выражается сло-
вом yalmanmaq [12, s.134]. В  газахском диалекте выра-
жение yalaf-yalaf; yalaf-yalaf yammax ifadələri обозна-
чает “краснеть как огонь”: Elə gözəl qızdı ki, yanaxları 
yalaf-yalaf yaner [1, s.537]. В  живом разговоре слово 
«od-yalov» отражает в себе древность.

Слова ālāve, ālāv, используемые на персидском язы-
ке, перешли с тюркских языков, но их корни забытые [10, 
s.25].

В турецком диалекте используемое среди людей сло-
во alazlamak обозначает “палить” [22]: Kesilen tavuğu 
alazladı.

A: max (В агдамском диалекте Азербайджана) обозна-
чает “вспомнить” [1, s.23).

Anmaq — лексическая единица в турецком диалекте 
означает “вспомнить”: Onun bu fedakârlığını her yerde, 
her zaman minnetle anacağım (Peyami Safa) [22].

Полагается, что корень слово Anmaq возник от слова 
anğ: anğmak/anmak [10, s. 32].

В  туркменском языке встречается лексическая еди-
ница — aῆ: aῆ означает “сознание, познание, мышление” 
[4, s.30].

Слово Anğ турецкого происхождения, означает “сила 
понимания, способность понимать, сила восприятия”, 
на арабском языке в значении “восприятие”: Anğ>an [10, 
s.31]. В корень An с добавлением окончания -mak обра-
зуется глагол anmak. В  турецком литературном языке 
в связи с расширением и развитием с точки зрения зна-
чения глагола anmak возникли разные формы: anılmak 
“быть запомненным кем-то другим”, anlaşmak “вспом-
нить взаимно”, anlatım “форма объяснения, (на арабском 
“выражение”)” [10, s.32].

Anqut I (В  агдамском, шекинском диалектах азер-
байджанского языка) означает “Тадорна ферругиня”: 
Zalım elə bil anqutdu (Агдам) [1, s.24].

Anqut III (В  огузском диалекте азербайджанского 
языка) означает “невежда, простак”: Sən özünü lap angut 
yerinə qoymusan [1, s.24].

В  диалекте Урмии слово anqut означает “вид диких 
гусей” и в переносном значении выражает “слишком ху-
дой человек” [11, s.244].
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В древнетюркском языке aηıt (anqıt, angut) означает 
“вид лебеди” [20, s.10].

На  турецком литературном языке angıt-angut озна-
чает “ вид диких гусей”; в переносном значении означает 
“avam, qanmaz” [3, s.140].

Gədig/Gədik (В  диалектах Али-Байрамлы, Салья-
на, Ордубада) означает “перевал, переход”: Biz bu gün 
dağın gədiyinnən aşırdıx (Ордубад) [1, s.176].

Слово Gedik означает несколько значений в  древ-
нетюркском языке: “Горный перевал”, в  переносном — 
“недостаток”: Hiçbir eksik gedik kalmasın; “пробел, сла-
бое место”: Âdile, böylece hayâtında birtakım gedikler 
bulunduğunu bildiği Nûran’ı benimsiyordu (Ahmet 
H. Tanpınar) [3, s.1021].

В  древнетюркском языке Gedik, прошел историче-
ский путь развития, связанный со словом ket (ломка, бу-
рение, разрушение) с одного корня ket-mek/ketmek (сло-
мать, рубить, пробивать) — ket-ü-k/ketük-ketik/gedik. [10, 
s.273]. В  древнетюркском языке лесические единицы 
gedük, gedik означают “отражение, дефект, необходи-
мость, трещина” [20, s.90].

Xınzır III (В гахском диалекте Азербайджана) означает 
“безбожник” [1, s.222]

Слово Hınzır означает “свинья” в  турецком литера-
турном языке. В турецком языке это слово в переносном 
значении означает “жестокий” [22]. Отмеченная лекси-
ческая единица арабского происхождения прошел та-
кой исторический путь развития: hınzir>hınzır (свинья, 
строгий, бесчувственный, провокационный) [10, s.323]. 
Как нам известно, кушать свинину в исламе запрещено. 
С  этой точки зрения в  гахском диалекте Азербайджана 
употребление слово hınzır в значении “dinsiz” естествен-
но и данное слово ближе к значению слова hınzır в ту-
рецком литературном языке.

Рассматривая азербайджанские диалекты и  турец-
кий литературный язык, мы видим, что существует мно-
го общих лексических единиц, близких по смыслу. Ниже 
приведены примеры азербайджанских диалектов и лек-
сических единиц, которые тесно связаны с турецким ли-
тературным языком:

ağıl “yayda mal-qara saxlamaq üçün ətrafı hasarlanmış 
üstü açıq yеr»; ağırramax//ağırlamaq “относиться к  го-
стю с уважением”; anaxdar//anahtar “ключ”; arıtdamağ//
arıtmak “чистить”; asıx//asık “хмурое лицо”; avdal//aptal 
“идиот”; azman “большой, огромный”; baba “отец”; 
balgöz//balyoz “кувалда”; baylamax//bayılmak “потерять 
сознание”; bеdəl “1. взаимность, замена 2.оценка”; bəlgə//

belge “документ, основа”; bən//ben “родинка”; budala 
“сумасшедший, глупый”; bulğur “крупа”; caydırmax//
caydırmak “отвлекаться”; cəviz “орех”; cılız “слишком ху-
дой”; çamır//çamur “грязь”; çatmax//çatmak “1. загрузить; 
2. закрыть”; çiy “роса”; çuallamax//çuvallamak “собрать 
и заполнить мешок”; çuvaldız “игла” и т. д.

При классификации общеупотребительных слов 
были использованы «Диалектологический словарь азер-
байджанского языка» и веб-сайт турецкой языковой ор-
ганизации «Guncel Turkish Dictionary».

Лексические единицы — омонимы

Слова с  различными значениями, но  с  одинаковым 
звуком называются омонимами. На  диалектах азербайд-
жанского языка и  на  турецком языке можно встретить 
омонимы, которые утратили смысл и  стали причиной 
многозначности. В огузской группе тюркских языков мно-
гозначность играет важную роль в формировании омони-
мов. Эти слова, которые имеют такой же словарный запас, 
что и последующие, способствуют формированию омони-
мов. По этой причине неправильно называть омонимию 
действительной, которая является причиной возникнове-
ния многозначности в указанных языках. В тюркологиче-
ской лингвистике такие омонимы называются «yalancı eş 
değerli sözcükler». На этих языках также встречаются омо-
нимы, которые открыли путь заимствованным словам.

Во  время исследования в  результате сравнения ту-
рецких диалектов с  азербайджанскими диалектами 
были найдены следующие слова:

Adax (В  Агджабединском, Агдамском, Бардинском, 
Гянджинском, Гейчайском, Газахском, Шамкирском, Шу-
шинском и Татарском диалектах азербайджанского язы-
ка) означает “uşağın ilk addımları”: Adax durmaq (Мингя-
чевир) “стоять на ногах” [1, s.12].

В  турецком диалекте слово adak означает одно 
и то же (adak II) значение: “первые шаги ребенка” [7, s.62].

В турецком литературно языке слово adak означает 
“nəzir”: Hanım, bu aldığınız şeylerin adağını unuttunuz 
(H. R. Gürpınar); Dikmen yolları mâbede adak için 
gidenlerin yollarına dönmüştü (Aka Gündüz) [3, s.24].

В  туркменском языке слово adak означает “обруче-
ние” [15, s.21]. Данное слово в азербайджанском литера-
турном языке означает то же самое значение: “имя, по-
молвка, обручение” [2]

В  последствии слово adak, употребляемое в  азер-
байджанских диалектах, находится в омонимических ря-
дах в турецком и туркменском языках.
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Artırma I (В  агдамском, шекинском диалектах азер-
байджанского языка) означает “балкон” [1, s.26].

Artırma II (В шамкирском, евлахском диалектах Азер-
байджана) означает “название детской игры” [1, s.26].

Alışqan (В нахчыванском, ордубадском, шерурском, 
евлахском диалектах Азербайджана) означает “спи-
ски”: Alışqanı gəti, ojağı yandırım (Евлах); Alışqannan 
papruz yandı: rıx, ləmpə yandı: rıx (Шерур) [1, s.22]. 
В  турецком литератуном языке слово alışık означает 
“привыкший ко  всему”: Onun böyle durmasına alışık 
değilim (Adalet Ağaoğlu) [22]. Отмеченные в  азер-
байджанских диалектах слова alışıx, alışqa, alışqan, 
которые образовались от  глагола alışmaq, являются 
омонимами по  значению в  турецком и  туркменском 
языках.

Əblağ (В  ленкяранском диалекте Азербайджана) 
означает “пестрый (лошадь)”: Bi əblağ atı var onun [1, 
s.154]. Слово Eblak означает “пестрый” и  употребля-
ется в  турецком языке в  диалекте *Reyhanlı –Hatay. 
Это слово характерно для литературного языка: 
eblak >ablak “yastı, dolğun və geniş üz”: Çehresi fazla 
ablak, vücûdu şimdiden kalınlaşmış (Refik H. Karay); 
Evvela geniş ve ablak yüzünü pudraladı (Burhan 
Felek) [3, s.7].

В азербайджанских диалектах слово əblağ и в турец-
ком языке — ablak — омонимы.

İmirəmməx` (В  мингячевирском диалекте Азербайд-
жана) означает “доверять”: O, gücünə imirənir [1, s.233]

В  турецком языке слово imrеnmек отличается: «1. 
Сильно что-то захотеть. 2. Хотеть походить на  кого-то»: 
Çağımızın yazarları arasında da klasiklere imrenenler 
yok değildir (Salâh Birsel) [22].

Это слово в  азербайджанском языке составляет си-
нонимический ряд. В  азербайджанском литературном 
языке означает «быть мотивированным, жаждать, про-
буждать желание, аппетит» [2].

В древних тюркских памятниках imrence>imrenç 
употреблено в значении на турецком литературном язы-
ке [20, s.115].

Видимо, значение “доверять”, употребляемое в  зна-
чении слова imrənmək в  азербайджанских диалектах, 
потом возникло и  находится в  омонимических рядах 
на турецком языке.

Bardağ (В  кюрдамирском диалекте Азербайджана) 
означает “горшок”: Bardağa şor yığırıx [1, s.39].

В турецком литературном языке слово bardak ознча-
ет “посуда для воды” [22]. В древнетурецком языке сло-
во bardaq//bartaq означает “посуда для воды” [20, s.24]. 
В этимологическом словаре слово bardaq имеет два зна-
чения: “1.чашка; 2.горшок” [9, s.40].

Слово Bayımak в  древнетурецком языке означет 
“разбогатеть”. Baylıq означает богатство [20, s.28]. Слова 
Bay и bayamaq встречаются в  туркменском языке: bay 
“богатый”; bayamaq “разбогатеть” [15, s.54].

Bilərzix` I  (В  тертерском диалекте Азербайджана) 
означает “ подшивочная к  краям материи ”: Köynəx`də 
bilərzix` olmasa, qolu tez dağılar [1, s.56].

Bilərzix` II (В диалекте Джульфы Азербайджана) озна-
чает “кольцо без камня”: Bilərzix`də qaş olmaz, üzüx`də 
qaş olar; Bilərziyi kişilər taxar, onda qaş olmur [1, s.56].

В турецком литературном языке слово bilezik имеет 
первичное значение “кольцо на  запястье” и  находится 
в омонимических рядах со значением этого слова в ди-
алектах азербайджанского языка [22].

В  древних тюркских памятниках употреблена лек-
сическая единица bilezük urınmak в  значении “носить 
браслет” [20, s.33].

Oŋalmax. Это слово в  чемберекенском, гахском 
и  закаталинском диалектах азербайджанского языка 
употребляется в значении “выздоравливать”: Niyə öydə 
oturursan, sən ki, onalıfsan (Çəmbərək) [1, s.382].

Слово Oŋarmak, [uŋarmak] в древних тюркских па-
мятниках означает “1.улучшить, быть удачным, ремонти-
ровать, исправить. 2.лечить, вылечить” [20, s.162].

Onarmaq. Глагол в  турецком литературном языке 
onarmak означает (<on — ar — mak) “ремонт сломан-
ных или поврежденных предметов”: Saati onarmak; 
Damı onarmak; Hâmit Onbaşıyı gör, takımları alsın da 
gelsin… Orta pulluğun sapı tutmuyor, onarsın (Mahmut 
Yeşâri) [3, s.2391].

Слова Oŋalmax~onarmaq являются омонимами 
с точки зрения их употребления.

В  результате исследования были обнаружены близ-
кие по  значению и  лексические единицы — омонимы 
на  азербайджанских диалектах и  на  турецком литера-
турном языке. В изучаемых нами языках количество омо-
нимов мало из-за близких по  значению слов. В  резуль-
тате нашего исследования азербайджанских диалектов 
с  турецким литературным языком были выявлены лек-
сические особенности этих двух языков, и в результате 
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уточнения лингвистического материала, который мы ис-
пользовали в исследовании, между тюркскими языками 
с точки зрения диалектов и литературного языка суще-
ствует очень тесная связь. Хотя турецкий и азербайджан-
ский языки ближе по своим фонетическим, лексическим 
и грамматическим особенностям, эти языки также имеют 
различные лексические и  семантические особенности. 
Это также отражено в классификации омонимов.

Большинство общих лексических единиц, использу-
емых в  азербайджанских диалектах и  турецком языке, 
имеют тюркское происхождение. Их можно отличить 
друг от  друга только по  ряду фонетических особенно-
стей. Эти слова, связанные с  историей азербайджан-
ского языка и  его древним временем, используются 
в том же или сходном смысле в современном турецком 
литературном языке.
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Аннотация. Предлагаемая работа посвящена изучению влияния цен-
тробежной и  центростремительной тенденций развития терминологий 
и  терминосистем на  специфику терминологических единиц, входящих 
в  терминосистемы высшего образования Великобритании. Автор рассма-
тривает терминологические единицы, входящие в  различные термино-
системы, иллюстрирующие противоположные тенденции их развития. 
Приводятся примеры терминологической вариантности и  уникальности 
на  материале терминологии высшего образования Великобритании. Осо-
бое внимание уделяется анализу терминосистем Болонского процесса, 
Международной стандартной классификации образования и  терминам, 
приведенным в глоссариях документов европейской информационной сети 
в образовании “Eurydice”, иллюстрирующим центростремительную тенден-
цию развития терминосистем.

Ключевые слова: термин, терминология образования, термин с культурным 
компонентом значения, тенденции развития терминосистем, терминоси-
стемы высшего образования Великобритании.

Д ля современного образования характерны 
не  только интеграционные процессы, но  и  со-
хранение культурного своеобразия отдельных 

локальных систем образования. На уровне терминов, ис-
пользующихся в данной области, указанные тенденции 
проявляются в  унификации соответствующих терми-
нологий, с одной стороны, и в употреблении терминов 
с культурным компонентом значения, с другой стороны.

Целью предлагаемого исследования является выяв-
ление соотношения центростремительной и центробеж-
ной тенденций развития терминосистем высшего обра-
зования Великобритании.

Из лексикографических источников, представленных 
общеанглийскими [5; 7] и  специальными словарями [8; 
12; 15], глоссариями, опубликованными на официальных 
сайтах британских высших учебных заведений [3, с. 189–
195], а  также глоссариями Болонского процесса, Меж-
дународной стандартной классификации образования 
и сети “Eurydice”, было отобрано около 1500 терминоло-
гических единиц, составляющих корпус исследования.

По  аналогии с  исследованием англоязычной терми-
нологии права, в терминологии образования, в частно-
сти высшего образования, можно проследить две «тен-
денции, центростремительная и центробежная, 
соотношение которых менялось на  протяжении исто-
рии» [2, с. 326].

Терминологические единицы, в  структуру значения 
которых входит культурный компонент, «иллюстрируют 
центробежную тенденцию развития англоязычных тер-
миносистем. Культурный компонент относится к  плану 
содержания указанных единиц» [Там же]. Анализ корпу-
са исследования показал, что термины, входящие в тер-
миносистемы высшего образования Великобритании, 
иллюстрирующие центробежную тенденцию, составля-
ют 25%.

По  аналогии с  исследованием англоязычной терми-
нологии права [1], по  лексико-семантическому крите-
рию терминологические единицы с  культурным ком-
понентом значения делятся на  единицы, для которых 
характерно:

THE INTERACTION OF CENTRIFUGAL 
AND CENTRIPETAL TENDENCIES 
OF THE DEVELOPMENT OF THE BRITISH 
HIGHER EDUCATION TERMINOLOGICAL 
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Summary. The research is devoted to a study of the influence of the 
opposite terminology development tendencies on the peculiarities of 
the British higher education system terminological units. The author 
analyzes the examples of variation and uniqueness of terms in the 
context of the centrifugal and centripetal tendencies in terminological 
systems development. Special focus is given to the analysis of the 
Bologna Process and the International Standard Classification of 
Education terminological systems and the terms given in the glossaries 
of the Eurydice reports.
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component of meaning, tendencies of terminological systems 
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А) явление вариантности, проявляющееся в  двух 
аспектах:

1. 1. Синонимия анализируется на  примере номина-
ции семестров (‘terms’) в  британских универси-
тетах.

2. 2. Полисемия рассматривается на  материале таких 
единиц, как: bursar, collections, dean.

Б) явление уникальности (безэквивалентности), ил-
люстрирующееся на  материале следующих терминов: 
Eights, noughth week, tripos, reporting scale, V-coding.

Более подробно терминологические единицы, вхо-
дящие в терминосистемы высшего образования Велико-
британии, иллюстрирующие центробежную тенденцию, 
уже были рассмотрены [4]. В этой связи представляется 
целесообразным более детально остановиться на  ис-
следовании центростремительной тенденции. Данную 
тенденцию развития терминосистем иллюстрируют сле-
дующие группы терминов, входящих в терминосистемы 
высшего образования Великобритании:

А. общеанглийские термины высшего образования, 
употребляемые во всех англоязычных образовательных 
терминосистемах (67%);

Б. унифицированные термины высшего образова-
ния (8%), представленные терминологическими едини-
цами, входящими в следующие терминосистемы:

1. 1) терминосистема Международной стандартной 
классификации образования (International 
Standard Classification of Education);

2. 2) терминосистема Болонского процесса (Bologna 
Process);

3. 3) терминосистема, состоящая из  терминов, приве-
денных в глоссариях документов сети “Eurydice”.

Поскольку образовательные системы различных 
стран широко варьируются с  точки зрения структуры 
и содержания, сравнение национальных систем образо-
вания или оценивание прогресса в образовании на на-
циональном и международном уровнях может вызывать 
определенные трудности. Международная стандартная 
классификация образования (International Standard 
Classification of Education) является важнейшим доку-
ментом для сбора, анализа и представления сопостави-
мых на  межнациональном уровне статистических дан-
ных [13]. Для изучения влияния центростремительной 
тенденции развития англоязычной терминологии обра-
зования из терминологии Международной стандартной 
классификации образования (International Standard 
Classification of Education) было выявлено 38  терми-
нологических единиц, использующихся в сфере высше-
го образования: credit, first degree, tertiary education, 
modular programmes, second or further degree и  т. д. 

[14]. Подчеркнем, что термины, входящие в  указанную 
терминосистему, не  характеризуются терминологиче-
ской вариантностью или уникальностью.

Перейдем к  рассмотрению следующей терминоси-
стемы, иллюстрирующей центростремительную тенден-
цию — терминосистемы Болонского процесса (Bologna 
Process). Данный процесс предполагает создание Евро-
пейского пространства высшего образования, которое 
является результатом сотрудничества 48 стран-участ-
ниц с  разными политическими, культурными и  акаде-
мическими традициями, благодаря которым стало воз-
можным построение образовательного пространства, 
выполняющего ряд общих для стран-участниц обяза-
тельств: структурных реформ и совместно используемых 
инструментов [9]. На официальных сайтах Европейского 
пространства высшего образования (European Higher 
Education Area) [11] было отобрано 42 унифицирован-
ные терминологические единицы, входящие в термино-
систему Болонского процесса (course catalogue, social 
dimension, qualifications framework и  др.). Несмотря 
на  иллюстрацию рассматриваемой терминосистемой 
центростремительной тенденции развития терминоло-
гий и терминосистем, необходимо отметить сохранение 
центробежных тенденций внутри терминосистемы Бо-
лонского процесса. Поясним, что указанная термино-
система включает в  себя терминологические единицы, 
характеризующиеся терминологической синонимией 
(лексической вариантностью). Так, для номинации со-
вместных степеней, присуждаемых студентам, которые 
освоили программы, реализуемые совместно универ-
ситетами разных государств, употребляются следую-
щие терминологические единицы: double degree / dual 
degree / joint degree [Там же]. Однако отметим, что тер-
минов, характеризующихся семантической вариантно-
стью, входящих в терминосистему Болонского процессе, 
выявлено не было.

Также центростремительную тенденцию иллюстри-
руют терминологические единицы, приведенные в глос-
сариях документов европейской информационной сети 
в  области образовании “Eurydice”. Данная сеть публи-
кует описания национальных образовательных систем, 
сравнительно-аналитические доклады, посвященные 
определенным темам, показателям, статистике, а  так-
же новости и  статьи, относящиеся к  области образова-
ния [10]. На данном этапе исследования из документов, 
опубликованных сетью “Eurydice”, было выявлено 40 
унифицированных терминов области высшего образо-
вания. Однако, как и в терминосистеме Болонского про-
цесса, среди терминов из  документов “Eurydice” также 
встречаются термины, иллюстрирующие центробеж-
ную тенденцию. Например, для обозначения понятия 
«стажировка, практика» в  глоссариях документов 
сети “Eurydice” употребляются два термина: placement 
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и internship [6]. Следовательно, речь идет терминологи-
ческой синонимии.

Исследование особенностей использования терми-
нов, выходящих в  терминосистемы высшего образова-
ния Великобритании, показало, что указанные единицы 
«функционируют на четырех уровнях: 1) общеанглийская 
терминосистема образования; 2) терминосистема обра-
зования Великобритании; 3) терминосистема одной ад-
министративно-территориальной единицы (например, 
английская терминосистема образования, шотландская 
терминосистема образования) или нескольких админи-
стративно-территориальных единиц (например, терми-
носистема образования Англии и Уэльса); 4) терминоси-
стема определенного образовательного учреждения» 
[3, с. 14]. Результаты предлагаемого в данной статье ис-
следования позволяют сделать вывод, что термины, вхо-
дящие в  терминосистемы Болонского процесса, Меж-
дународной стандартной классификации образования, 
а  также европейской образовательной сети “Eurydice”, 
функционируют на первом уровне.

Изучив влияние центростремительной и центробеж-
ной тенденции развития терминологий на  терминоси-
стемы высшего образования Великобритании, можно 
заключить, что, несмотря на  ряд явных преимуществ 
интеграционных процессов в  образовательной сфере, 
центробежные тенденции сохраняются даже в  рамках 
терминосистем, иллюстрирующих центростремитель-
ную тенденцию. Итак, к  центростремительной тенден-
ции относятся унифицированные термины (8%), входя-
щие в  терминосистемы Международной стандартной 
классификации образования, Болонского процесса, 
термины, приведенные в документах европейской сети 
образования “Eurydice”, и  общеанглийские термины 
(67%); к  центробежной — сохранение уникальных, на-
ционально маркированных терминов (25%). Перспек-
тивы дальнейшего исследования тенденций развития 
англоязычных терминологий и  терминосистем образо-
вания связаны с изучением взаимодействия центробеж-
ной и центростремительной тенденций развития терми-
носистем образования других англоязычных государств 
(Канады, Австралии, Новой Зеландии и т. д.).
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Аннотация. Изучение национальных культур и культурных констант по сей 
день находится в  центре профессионального интереса лингвистов-когни-
тологов. Особое внимание уделяется исследованию зооморфных кодов, 
процессов ценностного и практического познания человеком окружающего 
мира и самого себя через понятийную сферу животного. В центре внимания 
настоящей статьи — ассоциативные связи бесстрашия и  их воплощение 
в анималистических образах.

Ключевые слова: культура, анималистическая когниция, зооморфный код, 
бесстрашие.

Лингвокультурный подход к  исследованию наци-
ональной картины мира, постижению и  осмыс-
лению устройства и  функционирования мира 

и места человека в нем открывает возможность визуали-
зации нравов, обычаев, ценностей, образов, мышления 
людей через призму языка. «Язык выявляет, объективи-
рует то, как увиден и понят мир человеческим разумом, 
как он преломлен и категоризован сознанием» [Семено-
ва, 2007, с. 64]. Слова являются немыми свидетелями че-
ловеческой истории и культуры [Маковский, 2005, с. 5].

Культура — есть «совокупность знаковых систем», 
посредством которых каждый народ поддерживает 
свою сплоченность, оберегает свои ценности и осущест-
вляет связи с окружающим миром и другими культура-
ми. Первичной  же моделирующей системой является 
естественный язык, с  помощью которого все системы 
могут быть интерпретированы, закреплены в  памяти 
и в сознании народа [Махлина, 2003].

Каждая отдельная национальная культура, в которой 
важное место занимают зооморфные образы, обладает 
индивидуальным строем культурных констант. «Зоо-
морфный код культуры, вплетаясь в  культурную карти-
ну мира, представляет особый языковой пласт, который 
актуализирует этническое мировосприятие носителей 
определенного языка и  культуры, их систему эмоци-
онально-эстетических оценок» [Алахвердиева, 2016, 
с. 77].

Анималистическая когниция есть процесс ценност-
ного и практического познания окружающего мира и са-

мого себя через понятийную сферу животного. Тесная 
взаимосвязь мира людей и  мира животных прослежи-
вается в  приметах, легендах, сказках, мифах, религиоз-
ных верованиях. Интересно, что слово zodiac («зодиак») 
с древнегреческого языка означает «круг из маленьких 
зверей», или «зверьков»: from Gk. zodiakos (kyklos) — 
«zodiac (circle)», «circle of little animals» [OED].

Человек постигал окружающий его многогранный 
макрокосмос, наблюдая и  изучая животный мир: пове-
дение, строение, среда обитания. Вполне закономер-
но, что метафорическая модель «человек — животное/
зверь» стала базовой метафорой, характерной для лю-
бой картины мира, где зоосемический компонент вер-
бальных единиц подвергается воздействию механизма 
контактности слова и  опирается на  внетекстовой фон 
своего значения, заложенный в  менталитете носителя 
языка [Алахвердиева, 2016, с.  77–78]. Сравнивая чело-
века с  животным, в  высказывании представлены два 
субъекта: главный — человек, вспомогательный — жи-
вотное. Исходя из  системы общепринятых ассоциаций, 
создается метафорический образ молниеносно активи-
зируемый в сознании носителя культуры. При этом в ка-
ждой отдельной культуре одно и то же животное может 
наделяться совершенно иными чертами. Таким образом, 
метафора, действенная в рамках одной культуры, может 
оказаться абсурдной в другой [Блэк, 1990, с. 162].

Зооморфизация феномена бесстрашие (Courage) — 
«константа внутреннего мира человека» в  английском 
языковом сознании [Чезыбаева, 2011, с.  16] — репре-
зентирует его анималистические образы, заложенные 

ANIMALISTIC COGNITION:  
COURAGE (BASED ON THE  
ENGLISH LANGUAGE SOURCE)

N. Chezybaeva 

Summary. The study of ethnic cultures and cultural constants is still 
in the focus of professional interest of linguist cognitologists. Special 
attention is given to the study of zoomorphic codes, processes of value 
perception and practical cognition of the surrounding world by the man 
himself through the notional sphere of the animal. The focus of the 
present article is the associative relationship of human courage and its 
embodiment in animalistic images.

Keywords: culture, animality, zoomorphic code, courage.
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в культурном коде народа и нашедшие свое отражение 
в естественном языке.

КОШКИ всегда высоко ценились и  почитались 
людьми. Их атрибутивными способностями являлись 
хитроумие, умение перевоплощаться, ясновидение, 
сообразительность, внимательность, чувственная кра-
сота, женская злость — ассоциации, имеющие различ-
ный символический вес и  значение в  древних культу-
рах [СС, 1999]. Будучи хитрыми, сильными и опасными 
хищниками, они всегда готовы нападать и защищаться. 
В  английской лингвокультуре кошачьим представите-
лям отводится значимая роль — они символ грации, 
могущества, бесстрашия: He was a good patriot; he 
had good patriot friends, plenty of ambition, a subtle, 
cat-like courage, nothing to dread — and he went to 
Paris [Collins].

Известно, что геральдическим символом Великобри-
тании стал лев — олицетворение силы, власти, бесстра-
шия: The ant was an almost heraldic symbol of industry, 
as the lion was of courage, or, for the matter of that, the 
pelican of charity [Chesterton].

ЛЕВ — один из  самых древних символов Африки, 
Азии, Европы. В геральдике Великобритании лев олице-
творяет могущество государства, объединяющего Ан-
глию, Шотландию и Северную Ирландию.

До  становления европейской цивилизации эти жи-
вотные населяли более обширные области, чем сегодня: 
весь Пиренейский полуостров, Балканы, Францию, Гер-
манию, Болгарию, Италию, Грецию и соседние регионы 
[Бувуар]. С  появлением геральдики в  XII  веке именно 
лев — «царь зверей», как называли его средневековые 
трактаты о  животных, стал самым популярным гераль-
дическим млекопитающим. Он появился на гербах зна-
ти, а затем стран и городов. Львы изображены на одном 
из древнейших гербов, с надгробия Жоффруа Плантаге-
нета, графа Анжуйского, умершего в 1151 году. Сын гра-
фа, Генрих II, стал первым королем Англии из династии 
Плантагенетов [Овчинникова, 2019].

Лев символизирует божественную, солнечную энер-
гию, королевскую власть, силу, храбрость, мудрость, 
справедливость, покровительство, защиту, но  также 
и  жестокость, всепожирающую свирепость и  смерть 
[CC, 1999]. Английский король Ричард I получил про-
звище Львиное Сердце за  участие в  военных походах, 
за  мужество и  мудрое командование. В  период правле-
ния Ричарда I появляется герб с тремя золотыми львами 
с  лазоревыми когтями на  красном фоне [Ткач]. Сегодня 
«Британский лев» — иносказательное наименование Ве-
ликобритании, выступает в  значении мощной империи, 
владеющей обширными колониями в различных частях 

света и господствующей над основными морскими путя-
ми [Ткач].

Таким образом, бесстрашие ассоциируется в  ан-
глийском языковом сознании со  львом, благородным 
и сильным животным: That means we have to try from 
inside.» Elayne nodded again. “Girl,” Siuan said in a 
toneless voice, “you have a lion’s courage, and maybe 
a fisherbird’s sense” [Jordan 1].

ЛЕОПАРД — еще один представитель семейства ко-
шачьих, является военной английской эмблемой. Он 
символизирует ярость, храбрость, гордость в  европей-
ской геральдике [CC, 1999].

Ричард Львиное Сердце и  его брат Иоанн Беззе-
мельный поместили на  королевский герб трех идущих 
хищников, головы которых повернуты в  фас. Согласно 
геральдическим правилам этих животных называют ле-
опардами. Однако в британской традиции они есть «ше-
ствующие львы настороже» [Овчинникова, 2019].

Таким образом, леопард, хищник и хороший охотник, 
благодаря своим природным качествам — быстрота, 
дерзость, ловкость, смертоносность — символизиру-
ет бесстрашие: That was the reason he had found the 
bow for her. She had the heart of a leopard, and more 
courage than any two men [Jordan 2].

Еще один представитель животного царства, служа-
щий символом бесстрашия, является волк. Однако этот 
зверь обладает противоречивой сущностью: ему свой-
ственна свирепость, коварство, жадность, жестокость, 
с  одной стороны, и  храбрость, благородство, забота 
о потомстве и пропитании, с другой стороны [CC, 1999]. 
Его образ также часто использовали в геральдике евро-
пейских стран.

Согласно индоевропейской традиции, ВОЛК — это 
символ:

 ♦ свободы (волка нельзя приручить);
 ♦ благородства, справедливости и  честолюбия 

(волк не обидит беспричинно более слабого);
 ♦ высокой нравственности и  преданности семье 

(волк заботится о семье и потомстве);
 ♦ чистоты (волк не подбирает падаль);
 ♦ бдительности и  осмотрительности (волк всегда 

готов быстро реагировать в любой ситуации);
 ♦ единения воинов, единой дружины (волки атаку-

ют стаей);
 ♦ бесстрашия (в любой схватке волк борется до по-

беды или до смерти) [ЛМЖ, 2014, с. 17–18].

В  культурном коде данного народа метафориче-
ская модель «человек — животное» может быть кон-
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кретизирована и  трансформирована в  модель «чело-
век — волк», в которой человек принимает и разделяет 
природные характеристики животного: «Wolves and 
women are relational by nature, inquiring, possessed 
of great endurance and strength. They are deeply 
intuitive, intensely concerned with their young, their 
mate, and their pack. They are experienced in adapting 
to constantly changing circumstances; they are fiercely 
stalwart and very brave» [Estés]; They despised him as 
cowardly dogs fear all noble wolves [McCammon]. Ины-
ми словами, «человек — волк» обладает большой вынос-
ливостью и силой, должен охранять свою семью и детей, 
умеет приспосабливаться к любым обстоятельствам; он 
отчаянно смел, благороден и бесстрашен.

Образ человека диалектичен по  своей природе. 
Внешнее и внутреннее в человеке вступают в конфликт, 
где внешние свойства человека концептуализируются 
как противопоставленные его внутренним свойствам, 
как некая «оболочка», за которой может скрываться лич-
ность, отличная от той, какую видно со стороны [Семе-
нова, 2007, с. 164–166]. В английском языковом сознании 
феномен бесстрашие также содержит в  себе оценку 
пропозиционального содержания, которое характери-
зуется как кажущееся, воображаемое, мнимое: Hares 
may pull dead lions by the beard [АПП]; A cock is valiant 
on his own dunghill [ППНМ]; Every dog is valiant at his 
own door [ППНМ]; Barking dogs seldom bite [ППНМ].

Анималистические представители в  репрезентируе-
мых пословицах демонстрируют противоречие внешне-
го «бесстрашия» и внутренней «трусости».

Бесстрашие подразумевает не  просто отсутствие 
страха. Быть бесстрашным — значит действовать благо-
родно, имея важные на то причины, несмотря на страх 
и осознание своей уязвимости. Иначе бесстрашие обо-
рачивается глупым безрассудством [Woodard, 2004, p. 
182]. Безрассудная храбрость человека раскрывается 
в  идиомах с  анималистическим компонентом: as game 
as a cockerel [АРФС, 1984, c. 159]; It’s a bold mouse that 
nestles in the cat’s ear [АПП], где животные выступают 
организующим центром.

Внутренний мир человека онтологически недоступен 
восприятию. Бесстрашие, будучи константой внутренне-
го мира человека, также является незримой сущностью. 
Однако сторонний наблюдатель способен определить 
что испытывает другой человек: «Скрытая феномено-
логическая сфера человека проявляется через «выход 
на  поверхность» внешних симптомов, что требует при-
сутствия наблюдателя, способного не только воспринять 
физиологические реакции, но и семиологизировать их» 
[Семенова, 2007, с. 137]. Таким образом, некие внешние 
физические признаки: оружие в  руках, оскал, вялость, 

неуклюжесть и  т. д., проявляемые субъектом действия, 
позволяют стороннему наблюдателю интерпретировать 
его внутренние состояния, вербализуя их в  дискурсе. 
Анималистический лексический компонент в контексте 
конкретной речевой ситуации ярче проявляет глубин-
ные интенции субъекта:

 ♦ отчаянное бесстрашие пантеры: She still gripped 
her ax and Balthus knew that if cornered she 
would fight with the desperate courage of a she-
panther [Hobb];

 ♦ жалкое подобие бесстрашия овцы: Ser Cleos 
looked like a weasel, fought like a goose, and 
had the courage of an especially brave ewe 
[Martin].

Зооморфный код бесстрашия сопряжен с  социаль-
но-нравственными приоритетами человека: принципы 
морали, гуманные нормы и  ценности, борьба за  блага 
и смысл жизни, нравственный выбор и т. д. Бесстрашие — 
это преодоление страха, противостояние ему, пусть ино-
гда и «кажущееся».

Однако фразы animal courage и berserk courage — 
«звериная отвага / звериное бесстрашие», обращенные 
по  отношению к  человеку, имплицируют корреляцию 
эмоции бесстрашия со звериными инстинктами или зве-
риным чутьем. В  животном мире виды, имеющие гроз-
ное оружие: клыки, яд, когти и т. д., обладают инстинктив-
ными программами, заданными природой. Ситуация 
опасности активизирует в человеке не только инстинкт 
самосохранения, вынуждая спасаться бегством. Здесь 
также задействован механизм внутренних ресурсов, его 
внутреннее животное чутье, связанное с  «биологиче-
ской базой» воли, заставляя нападать или защищаться:

 ♦ She had never lacked animal courage and in 
the face of danger it flooded back hotly into her 
veins, stiffening her spine, narrowing her eyes 
[Mitchell];

 ♦ Suddenly, with berserk courage, Danny Packard 
launched himself at Kokoschka, coming out 
from his hiding place tight up against the Jeep’s 
grill, so low that he must have been lying flat, 
low enough to have been under the spray of 
bullets the submachine gun had just laid down 
[Koontz].

Животный мир составляет часть человеческого 
опыта. Зооморфизмы помогают категоризовать окру-
жающую действительность, создавая универсальные 
культурные коды, характерные для отдельной языковой 
общности.

Бесстрашие как концептуально выделенный объект 
онтологизируется в  сознании говорящего посредством 
ментальной «обработки» наблюдаемых признаков, свой-
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ственных анималистическим представителям биосферы, 
и их переноса на природу человека. В основе «зоомор-
физации» бесстрашия — интерпретация данных непо-
средственного культурного опыта народа.

В  английском языковом сознании анималистиче-
ская когниция бесстрашия базируется на  «символах» 

животного мира: лев, леопард, пантера, волк. Бесстра-
шие не всегда истинно, а потому имеет амбивалентную 
природу. Бесстрашие моделируется не  только соци-
ально-нравственной сферой жизнедеятельности ин-
дивида, но  и  привязано к  его эмоционально-волевой 
сфере, внутренним инстинктам, сродни со  звериной 
яростью.
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Аннотация. В статье рассматриваются лексические репрезентации концепта 
вода в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Предметом исследова-
ния становится реализация символа с  точки зрения языковой семантики 
и культурных коннотаций, связанных с мифопоэтической символикой воды, 
а  также в  аспекте участия в  выражении авторской картины мира. Приво-
дятся результаты анализа лексических репрезентаций символа вода с точки 
зрения выражения авторской идеи и общекультурной семантики.

Ключевые слова: концепт «вода», символ, метафора, образ, художественная 
картина мира, роман «Мастер и Маргарита».

Материальный мир организован четырьмя при-
родными стихиями: Вода, Земля, Огонь и  Воз-
дух. Во всех национальных культурах есть сим-

волы, связанные с  этими стихиями, многие художники 
в  своих произведениях переосмысливают их сущность 
и власть над жизнью человека. В художественной карти-
не мира произведений М. Булгакова образы природных 
стихий встречаются довольно часто. Наиболее активно 
автор использует символы огня и воды.

Исследования символики, является одним из  акту-
альных направлений современной лингвистики, осо-
бенно в  русле лингвокультурологии, так как символы 
аккумулируют смыслы, объединяющие пласты культуры, 
истории и  становятся связующим звеном поколений. 
(Гудков Д. Б., Казакова Н. Н., Красных В. В., Лотман Ю. М., 
Лю С., Юрина Е. А. и  др.), С  точки зрения Ю. М. Лотмана, 
символы образуют ядро культуры: «являясь важным ме-
ханизмом памяти культуры, символы переносят тексты, 
сюжетные схемы и  другие семиотические образования 
из одного пласта культуры в другой. [7. С. 192].

Индивидуально-авторская символика при этом инте-
ресна тем, что она вмещает в себя как общекультурную 
семантику, так и несёт в себе художественный замысел 
писателя. (Дашевская О. А. Митрофанова О. И., Тарасо-
ва И. А., Юсупова Н. М., Яблоков Е. А. и др.)

В данной статье представлены результаты исследова-
ния, проведённого в рамках лингвокультурологического 
и системно-структурного подходов к изучению образно-
сти языка и художественной речи. В качестве основных 
методов использованы структурно-семантический, кон-
текстный и  концептуальный анализ, посредством ко-
торых выявлялись способы языковой репрезентации 
символа в микроконтекстах, а также её метафорическая 
и символическая интерпретация в макроконтексте худо-
жественного текста. В свою очередь лингвостилистиче-
ский и когнитивно-стилистический анализ применялись 
при изучении роли образа в  выражении идейно-худо-
жественного содержания на  уровне макроконтекста: 
в создании хронотопа, характеристике персонажей, вы-
ражении авторского замысла. Методом когнитивного 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта № 18–18–00194 «Образная система русского 
языка в полидискурсивном пространстве современных коммуникаций» (2018–2020 гг.).
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моделирования синтезирован фрагмент художествен-
ной картины мира романа, связанный с определёнными 
символами.

Эмпирический материал данного исследования 
представлен образными словами и  выражениями, ре-
презентирующими символику воды в  романе М. Булга-
кова «Мастер и Маргарита», а также фрагментами текста, 
демонстрирующими их функционирование. Для интер-
претации семантики лексем и мифоэпических символов 
послужили опубликованные толковые и  энциклопеди-
ческие словари.

В  словаре символов вода характеризуется «как 
древний универсальный символ чистоты, плодородия 
и  источник самой жизни. Во  всех известных легендах 
о происхождении мира жизнь произошла из первород-
ных вод, женского символа потенции, лишенной формы» 
[10.С.21]. Вода как природная стихия всегда находится 
в  состоянии движения. Именно это свойство позво-
ляет ей выполнять функцию смывания или очищения. 
Во многих национальных культурах считается, что вода 
очищает грех, спасает душу. Не случайно в христианском 
обряде крещения вода играет главную роль. Омовение 
или погружение в  воду символизирует очищение, об-
новление, начало новой жизни души. Однако вода — ам-
бивалентный символ. Кроме очищения, она может нести 
разрушения. Вода способна уничтожать, губить (шторма, 
ураган, паводок, разлив и т. д.).

В романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» движе-
ние воды связано в первую очередь с погодой и выраже-
но в форме следующих глаголов: падать, вздуваться, 
обрушиться, пузыриться, хлестать, валить, за-
лить, ожить, успокоиться и  др.; или существитель-
ных: гроза, дождь, ливень; или как движение в  водоё-
мах: река, море и т. п. Движение водных масс передаётся 
глаголами с  семантикой перемещения: идти, пойти, 
прийти, бежать, лететь, перейти, уйти, унести 
и т. п. Так же с движением связаны фазы существования 
воды, эти значения эксплицированы глаголами: начать-
ся, кончиться, быть и т. д.

Особое место в романе занимает образ грозы, непо-
средственно связанный с водой. В начале романа автор 
показывает читателям безжалостно жаркий мир в Ерша-
лаиме и Москве, и за нестерпимой жарой следует гроза 
и сильный дождь. Автор использует глагольные лексемы 
с метафорическим значением активного движения гро-
зы с  большим количеством осадков: Гроза бушевала 
с полной силой; вода с грохотом и воем низверга-
лась <…> всюду пузырилось, вздувались волны, 
с крыш хлестало; обрушился ливень; Ливень хлынул 
неожиданно, и тогда гроза перешла в ураган; Грозу 
сносило к мертвому морю; Грозу унесло без следа 

и т. д. Таким образом, движение грозы, ливень представ-
лены как бушующая, неуправляемая и  разрушительная 
стихия.

Перемещение воды в водоёмах в романе реализует-
ся в  нескольких формах, это движение реки или моря, 
и эти символьные значения связаны с характеристикой 
персонажей, их внутренним состоянием: Иван тихо 
плакал, сидя на кровати и глядя на мутную, кипя-
щую в пузырях реку; …а река успокоилась. Тоска на-
чала покидать Ивана тотчас после укола, и теперь 
поэт лежал спокойно…

Важно, что вода в романе предстаёт абсолютной сти-
хией, так как даже водные потоки совершенно свободно 
даже в  сооружениях, заключающих воду в  себе, таких 
как водопровод или фонтан, например, в описании кар-
тины разрушения дома Драмлита: Из кухни в коридор 
уже бежал поток; У Хустовых хлынуло с потол-
ка и в кухне, и в уборной; пошел уже настоящий 
ливень: из клеток обвисшей мокрой драни хлынуло 
как из ведра.

Особое место в  романе занимает символ красной 
лужи, которая символизирует кровь невинного чело-
века. Впервые образ появляется перед Понтием Пила-
том после казни Иешуа: у ног прокуратора прости-
ралась неубранная красная, как бы кровавая, лужа 
и валялись осколки разбитого кувшина; прокуратор 
не только глядит на две белые розы, утонувшие 
в красной луже. В  последний раз в  романе этот сим-
вол встречается в описании загробного мира: Красная 
лужа также разливается перед Понтием Пилатом: У ног 
сидящего валяются черепки разбитого кувшина 
и простирается невысыхающая черно-красная 
лужа. Однако красная лужа — это не  вода, а  именно 
символ пролитой крови невинного человека. Поэто-
му этот образ выходит за рамки символьного значения 
воды с его семантическими доминантами очищения или 
разрушения.

Важно, что разрушительная сила воды также несёт 
в себе и освобождение, очищение от греха. То есть эти 
два значения взаимосвязаны. Особенно явно это прояв-
ляется в финале романа, когда гроза приходит в Москву: 
последняя гроза, она довершит все, что нужно 
довершить (Воланд). Если Маргарита предполагает 
окончить дело огнем, то по задумке Воланда, повелителя 
тёмных сил, судьбы героев преобразятся именно водой. 
И это не случайно. «Во многих традициях вода считалась 
проводником воли богов, посредником в общении с не-
бом, глашатаем судьбы.» [1. С. 23].

Движение воды в романе также становится метафо-
рой перемещения больших человеческих масс: Лишь 
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только белый плащ с багряной подбивкой возник 
в высоте на каменном утесе над краем человече-
ского моря; … Волна не дошла до низшей точки 
и неожиданно стала опять вырастать и, кача-
ясь, поднялась выше первой, и на второй волне, 
как на морском валу вскипает пена, вскипел свист 
и отдельные, сквозь гром различимые, женские 
стоны. … и прокуратор услыхал опять как бы шум 
моря, подкатывающего к самым стенам сада Иро-
да великого.

В  художественном мире романа особое место за-
нимает образ луны, который тесно связан с водой и её 
движением. Описания луны сопровождаются глаголь-
ными метафорами: плыть, плавать, вскипать, за-
топлять и  т. д. Ср.: Тогда лунный путь вскипает, 
из него начинает хлестать лунная река и разли-
вается во все стороны; … она (луна) обрушивает 
потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает 
свет во все стороны, в комнате начинается лунное 
наводнение, свет качается, поднимается выше, 
затопляет постель. Луне часто противопоставляют 
солнце. У  М. Булгакова солнце сжигает мир, оно го-
рит, жарит, загорается. Таким образом, в  мире ху-
дожественных образов романа, солнце символизирует 
огонь, а луна — воду.

М. Булгаков наделяет луну способностью оживлять 
воду, с  ней отождествляются чувства персонажей, их 
эмоции. Например, при описании поведения Ивана 
в сумасшедшем доме, автор использует сопоставления: 
Иван плакал и река кипела; река успокоилась и Иван 
спокойный.

Звучание воды, автор так  же наделяет образными 
значениями. Громкое звучание грозы выполняет роль 
пробуждения. Эти звуки призваны разбудить человече-
скую совесть, что реализуется через образные лексемы: 
грохот, вой, стук, шум, и  т. п. Например, вода с гро-
хотом и воем низвергалась; Если бы не рев воды, 
если бы не удары грома, которые, казалось, грози-
ли расплющить крышу дворца, если бы не стук 
града, молотившего по ступеням балкона, можно 
было бы расслышать, что прокуратор что-то бор-
мочет, разговаривая сам с собой.

В описании звучания фонтана М. Булгаков использует 
метафорические выражения с семантикой более прият-
ных или не  таких побуждающих звуков: вода пела за-
мысловатую приятную песню в фонтане; молчание 
на балконе некоторое время нарушает только пес-
ня воды в фонтане; Фонтан совсем ожил и распел-
ся во всю мочь; Иуда знал, что направо в темноте 
сейчас начнет слышать тихий шепот падающей 
в гроте воды и т. д.

Метафоры движения и  звучания воды используют-
ся автором так  же при описании явлений не  связан-
ных с  водной стихией. Ассоциирование с  миром воды 
для Михаила Афанасьевича является знаковым, наде-
лённым семантикой изменения и  очищения. Ср.: Весь 
подбородок Анны Ричардовны был вымазан губной 
помадой, а по персиковым щекам ползли с ресниц 
потоки раскисшей краски; голос его (Воланда) сгу-
стился и потек над скалами; мастеру казалось, что 
слова Маргариты струятся так же, как струился 
и шептал оставленный позади ручей и т. д.

Температура, цвет, прозрачность воды так  же пере-
дают символьные значения. В  славянской мифологии, 
а так же в христианской традиции, чистая вода означает 
святость, она способна смывать грехи и  лечить недуги. 
В связи с этим примечательно, что в тексте романа воз-
никает образ мутной воды, которая противопоставля-
ется чистой и прозрачной. Мутная вода становится 
олицетворением социальной жизни Москвы 30-х годов 
XX  века. Ср.: Прыгая в мутных реках и освещаясь 
молниями, бандиты в одну секунду доволокли полу-
живого администратора до дома N302; Иван тихо 
плакал, сидя на кровати и глядя на мутную, кипя-
щую в пузырях реку; Вода в пруде почернела; Иван 
Николаевич начал плавать в пахнущей нефтью чер-
ной воде меж изломанных зигзагов береговых фона-
рей. Кроме этого, герои московской истории сталкива-
ются с  холодной водой. Ср.: Иван ласточкой кинулся 
в воду. Дух перехватило у него, до того была холод-
на вода; Волосы Варенухи поднялись дыбом, потому 
что даже сквозь холодную, пропитанную водой 
ткань толстовки он почувствовал, что ладони эти 
еще холоднее, что они холодны ледяным холодом. 
Только для Маргариты вода тёплая: Вода оказалась 
теплой, как в бане, и, вынырнув из бездны, Марга-
рита вдоволь наплавалась в полном одиночестве но-
чью в этой реке.

В  художественной картине мира М. Булгакова мут-
ная и  холодная вода становится олицетворением без-
душного мира Москвы. Но  автор не  теряет надежды 
на обновление и в конце романа появляется образ про-
зрачной воды: Мы увидим чистую реку воды жизни… 
Человечество будет смотреть на солнце сквозь 
прозрачный кристалл. Смывая грех водой, можно по-
лучить чистую душу и встретить солнце, то есть Бога. Ав-
тор спасает персонажей, наделённых духом, и наоборот, 
бездуховные остались страдать от  страшной и  шумной 
грозы. Но  и  для них омовение дождём (водой) так  же 
даёт шанс на новую духовную жизнь.

Небо как сцена, где выступают гроза и  её сопрово-
ждающие её явления, наделяется образной семантикой. 
Цвет неба, объекты, появляющиеся на  нём воплощают 
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художественный замысел автора. Ср.: Тоска начала по-
кидать Ивана тотчас после укола, и теперь поэт 
лежал спокойно и глядел на радугу, раскинувшую-
ся по небу; Так продолжалось до вечера, и он даже 
не заметил, как радуга растаяла и как загрусти-
ло и полиняло небо, как почернел бор; Настала по-
лутьма, и молнии бороздили черное небо; Присни-
лось (Маргарите) это клочковатое бегущее серенькое 
небо, а под ним беззвучная стая грачей.

По мысли автора, свет и цвет неба отражает измене-
ние эмоций Бога. Если небо тёмное, гроза и молнии, 
то это гнев. Радуга связана и солнцем и с водой, в не-
которых культурах, она символизирует путь в рай, к сча-
стью. Следовательно, М. Булгаков даёт шанс на счастье, 
открывает путь в рай, для своего героя Ивана Бездомно-
го.

Предгрозовые явления также играют важную роль. 
В  описании света пред грозой используются метафоры 
яркости  / тусклости. Ср.: исчезающий перед грозою 
свет в окне; Видели, как всё окрашивается в цвет 
крови; Тотчас предгрозовой свет начал гаснуть 
в глазах у мастера.

Грозовые тучи несут тьму, которая скрывает мир. Ав-
тор использует приём олицетворения и оживляет тучи. 
Они ползут, пожирают, ворчат и т. п. Ср.: В раская-
нии глядя в чистое небо, которое еще не пожрала 
туча; Поглотив его (солнце), по небу с запада под-

нималась грозно и неуклонно грозовая туча. Тьма, 
в художественном мире романа, накрывающая мир, так-
же алчна и безжалостна, как и тучи. Ср.: Тьма, пришед-
шая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый 
прокуратором город; Все пожрала тьма, напугав-
шая все живое в Ершалаиме.

В  результате проведённого анализа репрезентаций 
символа вода в романе «Мастер и Маргарита», можно го-
ворить о том, что стихия воды присутствует мирах реаль-
ном, в Москве, и фантастическом, в Ершалаиме, в формах 
небесной и земной, и имеет амбивалентные характери-
стики: чистая и мутная, тихая и шумная, теплая и хо-
лодная, выполняет функции очищения и  разрушения. 
Эти характеристики символа вода перекликаются с его 
амбивалентным значением в славянской мифологии.

Изучение общекультурных символов, репрезенто-
ванных в текстах художественной литературы позволя-
ет расширить границы символьных значений, а  самое 
важное, они как некие коды способствуют пониманию 
авторской идеи, делают читателя соучастником твор-
ческого процесса, так как именно читателю предстоит 
декодировать семиотическую систему, построенную пи-
сателем.

В связи с этим в перспективе данного исследования 
видится необходимым более подробно изучить реализа-
цию в романее «Мастер и Маргарита» образов природ-
ных стихий и их взаимосвязь друг с другом.
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