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Alsu Gataullina 
The article describes and analyzes words with the ancient root жи(ть), which have undergone 

terminologicalisation. Nowadays, the focus of the research is the issue of the terminological vocabulary 
influence on the development of language as a whole. In order to reveal the semantic potential of the 
words with the root жи(ть), we studied these words in biological and medical terminology. The subject 
of our study is focused on the semantics of these words, since biology studies different aspects of life of 
living beings, medicine is concerned with healing people, and the words we are interested in denote signs, 
actions and processes related to all animate things. The research material is based on dictionaries of bio-
logical (botanical, zoological) and medical terms, explanatory dictionaries of the Russian language, which 
reveal the semantic scope of the words of interest and provide interpretations of their meanings. The re-
search was carried out using the descriptive method and the method of dictionary definitions. We consid-
ered the word-forming and semantic features of the words with the root жи(ть) serving as names of dif-
ferent scientific objects (plants and animals), phenomena, features, properties, methods, actions and pro-
cesses using the material of biological and medical terminology. The article describes the interaction and 
interpenetration of common and terminological words and identifies two-component terminological 
word-combinations, in which words with the given root are used, to define objects at the level of species 
nomination. As a result of the study, we found more than one hundred medical and biological terms with 
the root жи(ть); determined terminological word-formation chains; highlighted the terminological ho-
monymy and sub-spheres in biological and medical terminology (botanical, zoological, entomological 
and pharmaceutical), in forensic medicine, space medicine, etc. We have come to the conclusion that the 
words with the root жи(ть) are used to nominate plants, living organisms, processes in living organisms, 
biological formations, abilities of living organisms and diseases. 

 
Keywords: root жи(ть), nest of words, terminology, medical and biological terms 
 
Статья посвящена описанию и анализу слов с древним корневым жи(ть), которые подверглись 

терминологизации. В настоящее время вопрос о влиянии специальной лексики на развитие всего 
языка является актуальным. С целью раскрытия семантического потенциала слов с корневым 
жи(ть) были исследованы слова с данным корнем в биологической и медицинской терминологии, 
предмет изучения которых в наибольшей степени связан с семантикой указанных слов, так как 
биология изучает разные аспекты жизни живых существ, медицина занимается исцелением людей, 
а интересующие нас слова обозначают признаки, действия, процессы, относящиеся ко всему жи-
вому. Материалом исследования послужили словари биологических (ботанических, зоологиче-
ских) и медицинских терминов, толковые словари русского языка, в которых раскрывается семан-
тический объем слов и приводится толкование их значений. Исследование проводится с использо-
ванием описательного метода и метода словарных дефиниций. На материале биологической и ме-
дицинской терминологии рассматриваются словообразовательные и семантические особенности 
слов с корневым жи(ть), служащих наименованиями разных научных объектов (растений и жи-
вотных), явлений, признаков, свойств, методов, действий, процессов; описываются взаимодейст-
вие и взаимопроникновение общеупотребительных и терминологических слов; выявляются двух-
компонентные терминологические словосочетания, в которых слова с указанным корнем употреб-
ляются для определения объектов на уровне видовой номинации. В результате проведенного ис-
следования было выявлено более ста медицинских и биологических терминов; определены терми-
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нологические словообразовательные цепочки; отмечена терминологическая омонимия; выделены 
подсферы в биологической и медицинской терминологии (ботаническая, зоологическая, энтомо-
логическая; судебная медицина, космическая медицина, фармацевтическая и др.). Автор приходит 
к выводу о том, что слова с корневым жи(ть) используются для номинации растений, живых ор-
ганизмов, процессов в живых организмах, биологических образований, способностей живых орга-
низмов, а также заболеваний. 

 
Ключевые слова: корень жи(ть), гнездо слов, терминология, медицинские и биологические 

термины 
 
Для цитирования: Гатауллина А. Слова с корнем жи(ть) в биологической и медицинской лек-

сике // Филология и культура. Philology and Culture. 2024. №1 (75). С. 6–16. DOI: 10.26907/2782-
4756-2024-75-1-6-16 

 
В современном русском языке функциониру-

ет огромное количество однокоренных исконно 
русских слов. В некоторых случаях количество 
слов с одним корнем достигает нескольких со-
тен. На протяжении многих веков эти слова пре-
терпевали изменения разного характера: суже-
ние, расширение семантического объёма слова, 
деэтимологизацию. В современной лексике эти-
мологически родственные слова, восходящие к 
одному первоисточнику, настолько семантиче-
ски отдалились друг от друга, что оказались в 
самых разных сферах употребления, являясь 
обозначением явлений, признаков, действий в 
разных областях человеческой деятельности. 
Многие из них стали основой для образования 
новых гнезд слов. Определение сферы употреб-
ления данных слов, установление их количества 
в той или иной сфере, описание их значений по-
зволяют получить наиболее полное представле-
ние о направлениях семантического развития 
всего этимологического гнезда с исходным кор-
нем. Исследователи отмечают, что именно для 
исконных слов характерна разная направлен-
ность образования новых значений, в том числе 
и терминологических, «большая хронологиче-
ская глубина слова является одной из предпосы-
лок более интенсивной терминологизации» [1, 
с. 8].  

Объектом нашего исследования являются 
слова с древним корневым жи(ть). Предмет ис-
следования – особенности медицинских и биоло-
гических терминов с данным корнем. Семантика 
этих слов настолько богата, а сферы их употреб-
ления так разнообразны, что необходимым явля-
ется не только выделение этих сфер, но и иссле-
дование количественного соотношения слов в 
них с целью определения основных направлений 
семантической эволюции всего гнезда с исход-
ным корнем жи(ть), указания местоположения 
этих слов в необъятном лексическом простран-
стве современного русского языка, а также рас-
крытия семантического потенциала слов с дан-
ным корнем. 

В работах, посвященных проблемам терми-
нологии, отмечается, что общеупотребительные 
слова активно проникают в терминологию и, на-
оборот, единицы специальной лексики становят-
ся общеизвестными, получают статус общеупот-
ребительных слов [2], [3], [4]. В связи с тем, что 
термины оказывают влияние на общелитератур-
ный язык, исследование терминологической лек-
сики является важным и актуальным для опреде-
ления направлений развития языка. 

Ранее нами уже были отмечены терминоло-
гические системы, в которых встречаются инте-
ресующие нас слова [5, с. 32]. В настоящее время 
необходимым является выявление всех слов с 
корнем жи(ть), описание особенностей их се-
мантики и функционирования в разных областях 
науки, установление их отношения к общеупот-
ребительным словам. Прежде всего внимание 
было обращено на медицинскую и биологиче-
скую терминологию, так как в этих сферах чело-
веческой деятельности было обнаружено боль-
шое количество слов с корнем жи(ть). Появле-
ние и широкое распространение в развивающем-
ся гнезде с вершиной жить биологических и ме-
дицинских терминов связано, безусловно, с 
внутренней формой исконного жити – «зажи-
вать, исцеляться» [6, с. 116].  

Говоря о важности внутренней формы слова 
для научных наименований, необходимо отме-
тить специфику национальной научной картины 
мира. Под научной картиной мира понимают 
«всю совокупность научных знаний о мире, вы-
работанную всеми частными науками на данном 
этапе развития человеческого общества» [7, с. 9]. 
Как известно, языковым содержанием научной 
картины мира являются термины. При этом в 
каждом языке она отражает менталитет нации. 
По мнению О. А. Корнилова, «имея единый для 
всех народов содержательный инвариант, науч-
ная картина мира получает в каждом националь-
ном языке национальную форму выражения по-
средством формирования национальных терми-
нологий на родном языке носителей данного 
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языка» [Там же, с. 13]. Поскольку биология яв-
ляется наукой о живой природе и изучает разные 
аспекты жизни живых существ, а главная цель 
медицины – исцеление людей, соответственно, в 
русском языке слова с корнем жи(ть), которые 
обозначают все, что связано с жизнью и со всем 
живым, активно используются для номинации 
объектов, явлений, свойств, процессов в данных 
научных сферах. 

Следует отметить, что медицинские термины, 
созданные на базе исконно русских слов, явля-
ются объектом изучения многих современных 
исследователей. Так, Н. А. Буданова рассматри-
вает лексико-семантическую характеристику на-
званий заболеваний, в основе которых лежат 
русские корни [8]; А. Н. Агафонов проводит ана-
лиз семантики медицинских терминов славян-
ского происхождения в разделах анатомии, внут-
ренних болезней, эпидемиологии, дерматологии 
и психиатрии [9]; С. Халатбари описывает наи-
более употребительные медицинские термины 
славянского происхождения [10]; о русских кор-
нях как основном источнике анатомического но-
минативного материала пишет Е. Н. Загрекова 
[11].  

Рассмотрим функционально-семантические 
особенности некоторых биологических и меди-
цинских терминов с корневым жи(ть). 

Частотное общеупотребительное прилага-
тельное живой имеет терминологическое значе-
ние. В биологических словарях можно обнару-
жить двухкомпонентные термины: живое тело – 
«самоорганизующаяся система, т. е. система спо-
собная к саморегуляции» [12, c. 68], живое веще-
ство – «биомасса, образуемая совокупностью 
всех живых организмов биосферы» (было введе-
но в употребление В. И Вернадским при описа-
нии биосферы) [13, с. 79], живые системы – 
«системы, подчиненные биологическим законо-
мерностям» [14, с. 70], которые служат для на-
именования биологических систем.  

В ботанической номенклатуре существует 
большое количество названий растений, среди 
которых можно обнаружить такие наименования 
с корнем жи(ть), как ж и в у ч а я  т р а в а , ж и -
в у ч к а ,  ж и в у л ь к а ,  ж и в о к о с т ь ,  ж и -
р я н к а ,  ж и т н и к ,  ж и т н я к ,  п а ж и т н и к .  
Хотя все эти слова восходят к исходному корню 
жи(ть), их значения – это результат разных на-
правлений его семантического развития. Терми-
ны «живучая трава», «живучка», «живулька» 
связаны с семантикой прилагательного живой. 
Слово живучий с исходным значением «зажив-
ляющий» функционирует в составе термина 
«живучая трава» [13, с. 131], а также оно послу-
жило производящим для образования существи-

тельного живучка, обозначающего многолетнее 
растение, которое способно расти в самых раз-
ных условиях (в засушливых и каменистых). Как 
видим, слово живучка образовано от прилага-
тельного живучий – способный выжить, вынос-
ливый, так как растение отличается жизнестой-
костью. Неслучайно в народе живучку прозвали 
«неумирашкой». Для наименования подсемейст-
ва растений в ботанике используется термин 
«живучковые» – «подсемейство двудольных рас-
тений в составе семейства Яснотковые»[15, с. 
410]. Данные растения обладают лечебным дей-
ствием и используются в народной медицине. 
Наименованием лекарственного растения явля-
ется и слово живулька.  

Другие слова, называющие растения, связаны 
с иным значением исходного корня. Так, термин 
«жирянка», образованный от существительного 
жир, называет «многолетнее насекомоядное рас-
тение с сочными, как бы смазанными жиром ли-
стьями» [16, с. 464]. В данном случае название 
растение получило по свойствам его листьев, ко-
торые покрыты желёзками, выделяющими жир 
(липкую сахаристую жидкость), служащий свое-
образной ловушкой для насекомых.  

Словами житник, житняк и пажитник на-
зывают ценные кормовые растения. Существи-
тельные житник и житняк образованы от слова 
жито – корм. Слово пажитник – «однолетнее 
или многолетнее растение семейства бобовых с 
тройчатыми листьями и желтыми, реже голубы-
ми, фиолетовыми и белыми цветками» [17, с. 4] 
образовано от слова пажить, которое имеет зна-
чение «пастбище» и восходит к глаголу жить – 
«кормиться». Так, растение пажитник является 
кормом для животных. 

Помимо названий растений, к биологическим 
терминам относятся названия живых организмов, 
животных. В первую очередь привлекает внима-
ние само существительное животное, которое 
является общеизвестным и общеупотребитель-
ным и в толковых словарях зафиксировано как 
«любое живое существо», «живое существо в от-
личие от человека» [16, с. 461]. Однако нужно 
отметить, что, кроме общеупотребительной сфе-
ры, слово животное активно функционирует в 
биологической сфере как зоологический термин. 
В биологических справочниках и энциклопедиях 
данное слово зафиксировано в форме множест-
венного числа: животные – царство живых ор-
ганизмов, одно из самых крупных подразделений 
в системе органического мира, организмы, со-
ставляющие одно из царств живой природы [18 
с. 200]. Термин «животные» – это яркий пример 
терминологизации общеупотребительной лекси-
ки. Оно служит наименованием иерархической 
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ступени научной классификации биологических 
видов – царства живых. В энциклопедическом 
словаре медицинских терминов зафиксировано 
18 двукомпонентных терминов, в составе кото-
рых употребляется слово животные: животные 
безмикробные, животные инбредные, живот-
ные интактные, животные ядовитые и др. [19, 
с. 453]. 

Среди биологических терминов большое ме-
сто занимают термины, обозначающие семейства 
живых организмов. Так, термины «живоглото-
вые», «живородки», «живородящие» являются 
наименованиями живых организмов разных ви-
дов. Для восстановления внутренней формы тер-
мина «живоглотовые» нужно обратиться к се-
мантике его производящего – существительного 
живоглот. Оно образовано с помощью сложного 
прерывистого форманта – трансфикса … -о- … ٱ, 
соединяющегося в композите со сложной (тоже 
прерывистой) производящей базой [20, с. 129]. 
Первоначально живоглотом называли хищника, 
который проглатывает добычу в живом состоя-
нии, живоглот буквально означает «живым гло-
тать»: Сом с большим усом да живоглот щука 
[21, стб. 107]. В результате семантической 
трансформации слово живоглот приобрело зна-
чение «жадный, беспощадный притеснитель» 
[Там же], в советское время живоглотом назы-
вали кулака. От слова живоглот в переносном 
значении было образовано существительное с 
отвлеченной семантикой живоглотство – «хищ-
ничество, беспощадное притеснение» [Там же]. 
В современном языке исконное значение слова 
живоглот устарело, и в употреблении остались 
лишь существительные живоглот, живоглотка 
в переносном значении для наименования бес-
пощадного, жестокого человека и производное 
живоглотский. Однако исконное значение со-
хранилось в зоологическом термине «живогло-
товые», которым называют семейство рыб, спо-
собных заглатывать очень крупную добычу це-
ликом. В биологии функционирует как термин и 
существительное живоглот, называющее хищ-
ную рыбу: черный живоглот. 

Термином «живородки» называют в биоло-
гии другой вид живых организмов. Этот термин 
связан с биологическим процессом живорожде-
ния – «способа воспроизведения потомства, при 
котором зародыш развивается в материнском ор-
ганизме и рождается в виде детёныша, свободно-
го от яйцевых оболочек» [18, с. 200]. Значит, жи-
вородки – это живые организмы, которые спо-
собны к живорождению, этим словом обознача-
ют род пресноводных моллюсков. Способностью 
живорождения обладают и большинство млеко-
питающих, о которых на терминологическом 

языке говорят как о живородящих млекопитаю-
щих. Интересно, что прилагательное живородя-
щие функционирует и в составе терминологиче-
ского словосочетания живородящие растения – 
«растения, на надземных органах которых фор-
мируются небольшие зеленые растеньица, па-
дающие на землю и развивающиеся во взрослую 
особь» [12, с. 68]. 

Широкая семантика характерна для слова 
жизнь в современном русском языке. Отвлечен-
ная семантика существования послужила осно-
вой для развития разных значений. Слово жизнь 
и элементы словообразовательной цепочки с на-
чальным звеном жизнь (жизненный, жизнен-
ность, жизнеспособность) стали обозначением 
разных явлений и признаков в биологии. Это 
термины «жизненная форма», «жизненный 
цикл», «жизненность», «жизнеспособность». Как 
и общеупотребительное слово жизнь, биологи-
ческий термин «жизнь» имеет несколько значе-
ний, поскольку в разные исторические периоды 
развития науки ученые-биологи давали разные 
определения данному термину. В современных 
биологических словарях термин «жизнь» фикси-
руется с такими научными значениями, как 
«особая форма существования и физико-
химического состояния материи» [14, с. 70]; 
«способ существования открытых коллоидных 
систем, обладающих свойствами саморегуляции, 
самовоспроизведения и развития на основе био-
химического взаимодействия белков, нуклеино-
вых кислот и других соединений вследствие пре-
образования веществ и энергии из внешней сре-
ды» [13, с. 79]. Для характеристики особенностей 
определенных явлений в биологии употребляет-
ся производное от слова жизнь прилагательное 
жизненный в составе терминологических слово-
сочетаний – жизненная форма, жизненный цикл, 
жизненная емкость легких [18, с. 201], а в меди-
цине – словосочетания жизненная проба, жиз-
ненный индекс [19, с. 454]. В ботанике термин 
«жизненная форма» употребляется для характе-
ристики внешнего облика растений, а в зоологии 
– для характеристики внешнего облика живых 
организмов. Жизнь как биологическое существо-
вание имеет свои стадии развития организма, для 
обозначения которых биологи используют тер-
мин «жизненный цикл» как совокупность всех 
стадий развития организма. Коэффициент жиз-
ненности населения обозначают в медицине 
«жизненным индексом В. И. Покровского» [19, с. 
454]. В медицине широко используется термин 
«жизненная емкость легких» как один из основ-
ных показателей состояния аппарата внешнего 
дыхания. Разновидности такого показателя вы-
ражаются многокомпонентными терминами 
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жизненная емкость легких должная и жизнен-
ная емкость легких форсированная. Термин 
«жизненная проба» связан с другим явлением, а 
именно с понятием живорожденности, то есть 
рождения плода с признаками жизни [Там же]. 
Методы для определения живорожденности в 
медицине называются жизненной пробой. Соче-
тания термина «жизненная проба» с прилага-
тельными гидростатическая, ушная, лёгочная, 
оптическая обозначают разные типы таких ме-
тодов. 

Наряду с общеупотребительным отвлечен-
ным существительным жизненность, образо-
ванным от прилагательного жизненный, в биоло-
гической науке встречается термин «жизнен-
ность», который вошел в научный обиход в 1938 
году. В словарных источниках отмечается не-
сколько его значений: «интенсивность жизнен-
ного процесса организма, степень и мера его 
жизнеспособности», «степень развития того или 
иного вида растения» [22, с. 163]. Частотными 
являются словосочетания жизненность расте-
ний, жизненность живых организмов, жизнен-
ность особи, жизненность популяции. 

К сложным образованиям с производящей 
базой жизнь, ставшими единицами узкоспеци-
альной лексики, относятся слова жизнеспособ-
ность и жизнеобеспечение. В биологии словом 
жизнеспособность называют способность орга-
низма существовать в меняющихся условиях 
среды [14, с. 70]. Функционируют словосочета-
ния жизнеспособность организма, жизнеспо-
собность семян, то есть свойство семян сохра-
нять способность к прорастанию. Что касается 
медицинской сферы, то данное слово было за-
фиксировано в судебной медицине. В языке су-
дебно-медицинских экспертов жизнеспособ-
ность значит «способность новорожденного к 
внеутробной жизни в обычных условиях» [19, с. 
454]. 

О семантическом богатстве исходного корня 
жить свидетельствует рождение таких необыч-
ных слов, которые благодаря своей семантике 
способны участвовать в наименовании понятий 
междисциплинарных наук, например, космиче-
ской сферы и медицины. Так, когда говорят о со-
хранении жизни людей в космическом полете, 
используют медицинский термин «жизнеобеспе-
чение» – «комплекс мероприятий, направленных 
на создание и поддержание в некотором изоли-
рованном объеме (в кабине космического кораб-
ля, в скафандре и т. п.) условий, необходимых 
для сохранения жизни, здоровья и работоспособ-
ности людей» [Там же, с. 455]. Космическая ме-
дицина – еще одна область человеческой дея-
тельности, куда проникло семантически емкое 

слово жизнь, которое в результате словосложе-
ния с другой основой пополнило фонд медицин-
ской терминологической лексики: система жиз-
необеспечения, жизнеобеспечение в космическом 
корабле. 

В биологическую и медицинскую терминоло-
гию прочно вошли производные слова жила 
(жилка, жилкование, жилковатый, жилистый, 
сухожилие, сухожильный), восходящего к ис-
ходному жить. При этом следует отметить, что 
производящее жила не сохранилось в качестве 
термина и в современном русском языке служит 
лишь разговорным, обиходным названием кро-
веносного сосуда. Хотя еще в XVIII веке термин 
«жила» активно использовался в научной лите-
ратуре: жила бïючая или бьющая, биющаяся, 
боевая arteria, жила кровевозвратная vena, жила 
сухая tendo, жила чувственная nervus, жила воз-
дыхательная, жила пульсовая, жила воротная 
[23, стб. 453–454]. В языке древнерусской меди-
цины бытовало словосочетание духовая жила 
(трахея, дыхательное горло).  

В современной ботанической науке термины 
«жилка», «жилковатый», «жилкование», «жили-
стый» используются для описания структуры ли-
стьев растений. В словарях русского языка XX 
века было зафиксировано значение производя-
щего слова жила – «волокнистое утолщение у 
растений в виде нити или сосуда, по которому 
проходят питательные соки» [21, с. 147], но в со-
временных словарях оно отсутствует, причина 
чего кроется, скорее всего, в активном употреб-
лении производного уменьшительного от жила 
слова жилка, за которым прочно закрепилось 
специальное значение «сосудика на листьях», а 
слово жила перестало употребляться с данной 
семантикой. Итак, слово жилка служит наиме-
нованием структуры листа, которая состоит из 
проводящего пучка с окружающими его тканями, 
а термин «жилкование» значит «расположение 
жилок в листовой пластинке» [12, с. 69]. Слово 
жилкование употребляется в десяти терминоло-
гических словосочетаниях, указывающих на вид 
расположения жилок в листьях разных растений: 
параллельное, дуговидное, перистое, пальчатое, 
сетчатое, дихотомическое, открытое, закры-
тое, краевое, петлевидное жилкование [24, с. 
31]. 

Наличие в семантике прилагательного жил-
коватый признака «имеющий жилки, покрытый 
жилками» стало причиной определения этим 
словом целого ряда растений (василек жилкова-
тый, горошек жилковатый, кипрей жилкова-
тый, лен жилковатый, котовник жилковатый, 
лескеела жилковатая, сауроматум жилкова-
тый, тифониум жилковатый, клён рыжевато-



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИНГВИСТИКА 
 

 11 

жилковатый, лапчатка жилковатая, магония 
жилковатая, фаленопсис жилковатый) и грибов 
(плютей жилковатый, блюдцевик жилковатый), 
в которых данный признак проявился наиболее 
ярко и сильно.  

В ходе исследования было обнаружено, что 
термины «жилка», «жилкование», «жилковатый» 
используются не только в ботанике. В энтомоло-
гической литературе данные термины позволяют 
охарактеризовать структуру крыльев насекомых. 
Жилками называют трубчатые утолщения на по-
верхности крыльев насекомых, а жилкованием, 
соответственно, систему жилок на них. Как и в 
ботанике, существует несколько терминов, ис-
пользуемых для классификации понятия «жил-
ка»: костальная жилка, субкостальная жилка, 
радиальная жилка, медиальная жилка, куби-
тальная жилка [18, c. 202] Прилагательные про-
дольное, сетчатое, ячеистое в сочетании с су-
ществительным жилкование позволяют обозна-
чить разные виды расположения жилок на 
крыльях. Слово жилковатый также было обна-
ружено в научном названии птицы стрельчатка 
жилковатая, которая была названа, очевидно, за 
ярко выраженные жилки на крыльях.  

Ботаническим термином является и другое 
прилагательное, связанное по семантике со сло-
вом жила. Это слово жилистый, которое было 
образовано от существительного жила с помо-
щью суффикса -ист, имеющего словообразова-
тельное значение «наличие чего-либо в большом 
количестве», в данном случае жилистый значит 
«имеющий много жил» (сравните: зерно – зерни-
стый). В биологии так говорят о растениях, 
имеющих крепкие листья (сравните с общеупот-
ребительным значением слова жилистый «силь-
ный, крепкий, выносливый», характеризующим 
человека) [16, с. 462].  

В медицинской терминологии встречаются 
два слова, образованные от существительного 
жила. Это слова сухожилие и сухожильный, ко-
торые зафиксированы с терминологическим зна-
чением в анатомической и медицинской спра-
вочной литературе: сухожилие – это «состоящая 
из пучков коллагеновых волокон часть попереч-
нополосатой мышцы, посредством которой она 
прикрепляется к кости или другим анатомиче-
ским образованиям» (боль в сухожилиях, разрыв 
сухожилий) [19, с. 1184]. Функционируют и ви-
довые понятия «соединительное сухожилие», 
«Ахиллово сухожилие» (или «пяточное сухожи-
лие»). Прилагательное сухожильный в сочетании 
с существительными образует семь терминов, 
применяемых при описании сухожилий: сухо-
жильное кольцо, сухожильный центр, сухожиль-
ное веретено, сухожильные перемычки, сухо-

жильная дуга, сухожильное растяжение, сухо-
жильный шлем. 

Большое количество терминов с основой 
жир, восходящей к глаголу жить, функциони-
рует в современной медицинской и биологиче-
ской терминологии. Данные слова встречаются 
как в однословных терминах (жиры, жировик, 
ожирение, жировоск), так и в двухкомпонент-
ных (жирные кислоты, жировые побеги, жиро-
вая ткань, жировой гепатоз, жировые клетки, 
жировые гифы, жировое тело, жировой обмен, 
жировая дистрофия, жировые некрозы, жиро-
вое перерождение). Общеупотребительное слово 
жир в современном русском языке называет лю-
бое «маслянистое вещество, нерастворимое в во-
де, как животного, так и растительного происхо-
ждения» [16, с. 463]. Оно подверглось процессу 
терминологизации на основе семантического пе-
реосмысления, и в биологии слово жиры служит 
наименованием высокомолекулярных веществ 
[12, с. 69]. Для дифференциации понятия в меди-
цине используются термины-словосочетания 
общий жир, бурый жир, нейтральный жир [19, 
с. 454]. Несмотря на многозначность производ-
ного прилагательного жирный в общеупотреби-
тельной сфере («с большим количеством жира», 
«толстый», «грязный от жира», «насыщенный 
полезными веществами»), в научном языке оно 
представлено только в двухкомпонентном тер-
мине «жирные кислоты», характеризующем оп-
ределенный вид кислот.  

Прилагательное жировой, производное от 
слова жир, напротив, стало активным в процессе 
появления терминов. Оно стало основой для об-
разования медицинского термина «жировик» и 
для определения разных объектов и процессов в 
данной отрасли: жировая ткань, жировое тело, 
жировой обмен и др. Термином «жировик» в ме-
дицинской науке определяют доброкачествен-
ную опухоль, состоящую из жировой ткани. С 
термином «жировая ткань» («разновидность со-
единительной ткани животного организма» [15, 
с. 203]) связано несколько других терминов. Так, 
«жировое тело» – это скопление жировой ткани. 
Существуют многокомпонентные термины жи-
ровое тело щеки и поднадколенниковое жировое 
тело [19, с 455]. В ботанике известны термины 
жировые клетки, жировые гифы лишайников – 
образования, содержащие жир, и жировые побе-
ги – толстые побеги. Наименованиями различ-
ных процессов, связанных с жирами в живых ор-
ганизмах, служат термины жировой обмен, жи-
ровой гепатоз, жировой метаморфоз печени, 
жировые некрозы, жировая дистрофия, жиро-
вое перерождение. В судебно-медицинской сфе-
ре употребляется сложное слово жировоск [19, c. 
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455], в основе которого также лежит существи-
тельное жир.  

Как известно, к медицинской терминологиче-
ской лексике относятся названия заболеваний. 
Для наименования одного из них используется 
существительное ожирение – «чрезмерное скоп-
ление жира в подкожной клетчатке и внутренних 
органах» [Там же, с. 811], производное от обще-
употребительного глагола ожиреть – «стать 
жирным, потолстеть»: ожирение сердца. Для 
идентифицирования объекта и наименования ви-
довых понятий появились терминологические 
словосочетания морбидное ожирение, экзогенное 
ожирение, гипотоламическое ожирение и т. д.  

Другие названия заболеваний с корневым 
жить связаны со словом живот. В процессе 
развития этого слова происходило изменение его 
семантического объема: первоначальные значе-
ния «жизнь», «имущество», «животное» со вре-
менем были утрачены, этим словом стали назы-
вать орган, отвечающий за физическое сущест-
вование живого существа [25, с. 80]. Являясь на-
званием жизненно важной части тела, где распо-
ложены органы пищеварительной системы, сло-
во живот вошло в медицинскую терминологию. 
Клиническими терминами являются словосоче-
тания живот впалый, живот отвислый, живот 
выпуклый, живот лягушачий, живот острый, 
где прилагательные указывают на форму органа. 

Терминологическое значение имеют сущест-
вительные с отвлеченной семантикой, образо-
ванные от глаголов с корневым жи(ть) с помо-
щью суффикса -ость. Речь идет о терминах «до-
живаемость», «выживаемость», «приживае-
мость», «переживаемость». Слово доживае-
мость, образованное от глагола доживать – 
«живя, достигать какого-либо возраста, срока и 
т. п.», относится к медицинской терминологии и 
имеет значение «способ числового выражения 
зависимости смертности от возраста, состоящий 
из построений, характеризующих, как данная со-
вокупность родившихся под влиянием смертно-
сти постепенно уменьшается с возрастом в своем 
составе» [26, c. 463]. Следует отметить, что оно 
отсутствует в толковых словарях современного 
русского языка, зафиксировано лишь в медицин-
ских справочниках, сфера его функционирования 
– биологическая и медицинская научная литера-
тура: период доживаемости, процесс доживае-
мости, увеличение доживаемости, величина 
доживаемости, характеристики доживаемо-
сти, показатель доживаемости, оценка дожи-
ваемости, доживаемость потомства, дожи-
ваемость человека. Данное существительное яв-
ляется ярким примером такого явления, когда 
слова «входят в конкретную лексическую систе-

му языка, но лишь через посредство конкретной 
терминологической системы» [3, с. 5].  

Развитие терминологического значения в 
слове выживаемость, образованном от глагола 
выживать, связано с его семантикой. Выживае-
мость значит «способность выживать». В этом 
слове отражено значение исходного глагола 
жить – «быть живым». Способность, связанная 
с поддержанием жизни живых существ, послу-
жила предпосылкой для развития в слове специ-
ального значения для наименования явлений в 
биологической науке, в частности в генетике, в 
микробиологии: в биологии выживаемость – это 
способность паразитических микроорганизмов к 
переживанию на объектах внешней среды; в ге-
нетике выживаемость – это среднее число осо-
бей, сохранившихся в популяции за определен-
ный промежуток времени, которое выражается в 
процентах [18, с. 110]: повышение выживаемо-
сти, кривая выживаемости, оценка выживаемо-
сти, средняя выживаемость, пониженная вы-
живаемость, высокая выживаемость, выжи-
ваемость микроорганизмов, выживаемость он-
кологических больных. Слово выживаемость 
употребляется в двукомпонентном термине «по-
тенциал выживаемости» – «степень сопротив-
ляемости вида неблагоприятным факторам сре-
ды, обусловленная его экологической валентно-
стью» [14, с. 159].  

Семантика многозначного глагола прижи-
ваться отразилась в его производном прижи-
ваемость. Общеупотребительный глагол прижи-
ваться служит обозначением действия как лю-
дей, так и животных, птиц, растений. По отно-
шению к людям приживаться значит «живя или 
работая где-либо какое-либо время, осваиваться, 
привыкать к данному месту, обстановке» [17, с. 
301]. Если говорят о животных и птицах, прижи-
ваться обозначает «привыкать к какому-либо 
месту, оставаться жить где-либо», а также «при-
спосабливаться к новому климату, к новым усло-
виям; акклиматизироваться» [Там же]. На основе 
последнего значения глагола появилось сущест-
вительное приживаемость – «способность жи-
вых организмов или отдельных его органов, час-
тей приживаться, прирастать к чему-либо, а так-
же приспосабливаться к новым условиям» [Там 
же]: приживаемость имплантов, приживае-
мость бактерий, приживаемость ткани, при-
живаемость растений, процент приживаемо-
сти. При этом следует отметить, что это слово 
вслед за его производящим используется приме-
нительно как к живым организмам, так и к рас-
тениям: приживаемость особей и приживае-
мость лесных культур. Слово приживаемость 
является примером языкового явления, когда 
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слово, с одной стороны, является общеупотреби-
тельным и встречается в публицистических тек-
стах, в частности в литературе по огородничест-
ву и садоводству (приживаемость саженцев, 
приживаемость клематиса, приживаемость 
почек на яблоне и другие примеры), с другой 
стороны, является специальным, поскольку час-
тотно в медицинском и биологическом научном 
дискурсе и обозначает сугубо биологическое или 
медицинское явление (приживаемость колони-
зирующих бактерий, приживаемость графтов 
при пересадке волос и т. д.). 

В лексике судебно-медицинской экспертизы 
встречается термин «переживаемость», который, 
подобно термину «доживаемость», отсутствует в 
толковых словарях и относится лишь к узкоспе-
циальным словам. Существительное переживае-
мость было образовано от глагола переживать 
– «быть, иметься, сохраняться дольше чего-
либо» [17, с. 50], который является общеупотре-
бительным и частотным в современной речи. 
Слово переживаемость функционирует в языке 
в составе терминологического словосочетания 
переживаемость тканей и органов, что значит 
«способность тканей и органов реагировать на 
внешние раздражители» [27, с.109]. Данное по-
нятие используют, когда говорят об определении 
давности смерти (период или срок переживаемо-
сти тканей) [28, с. 257].  

Другим членом словообразовательной пара-
дигмы глагола переживать является слово пе-
реживание. Результатом широкой разветвленно-
сти значений производящего глагола пережи-
вать явилось появление омонимичных произ-
водных слов. От глагола переживать в значении 
«быть, иметься, сохраняться дольше чего-либо» 
зародилось медицинское слово переживание, ко-
торое употребляется в словосочетании пережи-
вание органа, ткани, что значит «существование 
органов и тканей вне организма в специально 
создаваемых условиях в течение длительного 
времени» [19, с. 884]. Данный термин, как и «пе-
реживаемость тканей», широко применяют в су-
дебной медицине [27, с. 109]. 

Другое значение глагола переживать – «ис-
пытывать какое-либо чувство – волнение, беспо-
койство и т. п. – в связи с чем-либо, отзываясь на 
что-либо» [17, с. 50] – отразилось в семантике 
производного слова переживание – «душевное 
состояние, вызванное какими-нибудь сильными 
ощущениями, впечатлениями». О семантической 
деривации общеупотребительного слова пере-
живание свидетельствует специальное слово пе-
реживание, которое функционировало как пси-
хологический термин уже в XIX веке, о чем пи-
сал В. В. Виноградов [29, с. 453–454]. Так, в кли-

нической медицине, а именно в психиатрии, су-
ществует термин «переживание» – «отражение в 
сознании психически больного различных изме-
нений и расстройств психической деятельности, 
познаваемых им путем самонаблюдения» [19, с. 
884]. В речи психологов можно встретить атри-
бутивные терминологические словосочетания: 
пиковое переживание, астеническое пережива-
ние, ключевое переживание, альфа-переживание, 
вытесненное переживание, патогенное пережи-
вание и т. д. 

В современной терминологической базе та-
кой популярной и жизненно важной в настоящее 
время области медицины, как трансплантология, 
важное место занимают глагол вживлять и его 
производное вживление. Глагол вживить 
(вживлять) в значении «поместить внутрь живо-
го организма временно или для приживления» 
[16, с. 167] появился в XX веке в языке медицин-
ской науки: вживить сердечный клапан. Значе-
ние глагола отражено в производном вживление, 
называющем специфическую медицинскую про-
цедуру – введение инородного тела: вживление 
искусственного сердца, вживление имплантан-
та, вживление искусственных нейронов [Там 
же]. Слово вживление является синонимом заим-
ствованного термина «имплантация». 

В языке медицинской профессиональной 
коммуникации можно встретить и существи-
тельное, образованное от другого приставочного 
глагола. Глагол заживлять употребляется в язы-
ке как общеупотребительное и обозначает дейст-
вие «залечивать повреждение на коже». Однако 
его производное заживление подверглось терми-
нологизации и обозначает медицинскую проце-
дуру, связанную с регенеративным процессом, то 
есть восстановлением кожи. В словаре медицин-
ских терминов отмечаются словосочетания, по-
нятные лишь специалистам: заживление первич-
ным натяжением, заживление вторичным на-
тяжением [14, с. 457]. Говоря о стадиях зажив-
ления, используют терминологические словосо-
четания первичное заживление, вторичное за-
живление, третичное заживление. В данном 
случае можно говорить о функционировании 
слова заживление как с общеизвестным значени-
ем «процесс залечивания повреждений на коже», 
так и с узкоспециальным значением.  

Как известно, современная биологическая и 
медицинская терминология являются системами, 
в которых наблюдается многовековое использо-
вание латинских слов. Однако, как показало ис-
следование, слова с исконно русским корнем 
жи(ть) широко употребляются для наименова-
ния лекарственного сырья, биологических (бота-
нических, анатомических, зоологических, энто-
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мологических) и медицинских явлений. Так, в 
результате проведенного исследования в совре-
менном русском языке были выявлены 41 биоло-
гический термин и 42 медицинских термина с 
корнем жи(ть). Кроме этого, дополнительно 
слова с данным корнем употребляются для опре-
деления объектов, явлений и процессов при на-
именовании видовых понятий (33 в биологиче-
ской и 31 в медицинской терминологии). В фар-
мацевтической лексике, являющейся частью ме-
дицинского дискурса, было отмечено 11 приме-
ров употребления исследованных слов, функ-
ционирующих в современном русском языке в 
качестве наименования лекарственных препара-
тов.  

Биологические и медицинские термины с 
корневым жи(ть) называют:  

1) растения (живучка, живокость, жирянка, 
житник, пажитник, василек жилковатый) и 
грибы (блюдцевик жилковатый, плютей жилко-
ватый, липарис жилистый); 

2) живые организмы и семейства живых ор-
ганизмов (животные, живородки, живоглото-
вые, живородящие, стрельчатка жилковатая); 

3) критерии особенностей развития и методы 
для их определения в биологии и медицине 
(жизненный индекс, жизненная емкость легких, 
жизненность, жизнеспособность, доживае-
мость); 

4) особенности структуры объекта (жилкова-
ние); 

5) процессы в организме (жировой обмен, 
жировой гепатоз, жировой некроз, жировое пе-
рерождение, жировая дистрофия, вживление, 
заживление); 

6) разного рода образования (жировик, жи-
ровые клетки, жировые гифы); 

7) способности живых организмов (выжи-
ваемость, приживаемость, переживаемость); 

8) заболевания (ожирение, живот острый, 
живот впалый) и др. 

Отмечается терминологическая омонимия: 
слова жизнеспособность, жиры, доживае-
мость, приживаемость имеют разные термино-
логические значения в биологической и меди-
цинской отраслях. 

В ходе исследования были выделены группы 
слов в зависимости от их отнесенности к обще-
употребительной и терминологической лексике: 

1) слова являются общеупотребительными и 
терминологическими (жизнь, животное, живо-
глот, жила, заживление, приживаемость, жи-
листый, жир, жизненность); 

2) слова, которые функционируют только в 
терминологической сфере (доживаемость, жиз-

необеспечение, переживаемость, живородки, 
живородящие, живоглотовые); 

3) слова, которые вышли за пределы терми-
нологического поля и используются только в 
общеупотребительной сфере (жила). 

Кроме этого, были выявлены словообразова-
тельные цепочки, которые развились на базе 
терминологических значений слов с корневым 
жи(ть), например: живучий – живучка – живуч-
ковые, живоглот – живоглотовые, жизнь – 
жизненный – жизненность, жизнь – жизнеспо-
собность, жила – жилка – жилковатый, жила – 
сухожилие – сухожильный, жир – жировой – 
жировик, жир – ожиреть – ожирение, вживить 
– вживление и др. 

Что касается сферы употребления изученных 
слов, то следует отметить их активное проникно-
вение в разные подсферы биологической и меди-
цинской наук. Так, биологические термины с 
корнем жи(ть) служат наименованиями явлений 
в ботанической (живучка, жирянка, пажитник), 
зоологической (животные, живородки, живо-
глотовые), анатомической (сухожилие, сухо-
жильное кольцо), энтомологической (жилка, 
жилкование, жилковатый) областях, в микро-
биологии и в генетике (выживаемость), а меди-
цинские термины с указанным корнем употреб-
ляются в космической медицине (жизнеобеспе-
чение), в трансплантологии (вживлять, вживле-
ние), в судебной медицине (жировоск, пережи-
ваемость тканей, жизнеспособность). 

Перспективы дальнейшего исследования 
возможны в изучении слов с корневым жи(ть) в 
других терминологических системах (юридиче-
ской, психологической, философской, геологи-
ческой, сельскохозяйственной, технической и 
др.). 
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ASSESSMENT FEATURES FOR COMPLEXITY OF EDUCATIONAL 

TEXTS FOR SCHOOLCHILDREN 
 

Maksim Dontsov 
It is extremely important to choose an appropriate material for the students learning a foreign lan-

guage. Hence the issues of studying the complexity of academic texts, their readability and their compli-
ance with the level of language proficiency is of outmost importance. At this point, one can note the inev-
itable interconnection between linguistics and teaching methods. An educational text is a special type of 
secondary text that has a number of important functions, among which, first of all, there are informative, 
cognitive and cultural-logical ones. This type of text both contains new information and has an education-
al and developmental effect on students. 

The difficulty of text as well as its readability and complexity are crucial for text understanding. The 
evaluation of academic texts difficulty is closely connected with consideration of other characteristics. 
However, there are no widely accepted definitions of such concepts as “difficulty”, “complexity” and 
“readability” in contemporary linguistics. They are unreasonably used as synonymic notions. That is why 
the purpose of this article is to more clearly distinguish between these characteristics of the text. The fea-
tures of complexity assessment of educational texts are revealed on the basis of their key characteristics.  

The study of educational texts’ complexity was conducted by using secondary school textbooks on 
physics. The text analysis was performed with the help of the automated analyzer Rulingva. This study 
demonstrates the capabilities of this program and presents the results of the analysis, which suggest that 
the use of Rulingva analyzer could be beneficial not only for linguists, but also for educators, measure-
ment and control materials developers and those preparing for state exams in various academic disci-
plines. 

Keywords: features of assessment, text difficulty, background knowledge, communication, quantita-
tive parameters of the text 

 
Вопрос исследования сложности учебных текстов, определения их читабельности и соответст-

вия текстов уровню владения языком в последнее время всё чаще рассматривается с точки его об-
разовательного значения в преподавании школьных дисциплин, так как крайне важно правильно 
подобрать материал, необходимый для обучения учащихся. В данном случае необходимо отме-
тить, что при исследовании этой проблемы происходит взаимодействие лингвистики, с одной сто-
роны, и методики обучения – с другой. Учебный текст представляет собой особый вид вторичного 
текста, который обладает рядом важных функций, среди которых, прежде всего, выделяют ин-
формативную, когнитивную и культурологическую. Учебный текст несёт в себе не только новую 
информацию, но и оказывает воспитательное и развивающее воздействие на учащихся. 

Любой текст обладает множеством характеристик, непосредственно связанных с пониманием 
прочитанного текста. Лингвисты к таким характеристикам относят трудность, читабельность и 
сложность текста. Особенности оценки сложности учебных текстов связаны именно с этими базо-
выми характеристиками. Обращаясь к исследованиям данных лингвистических феноменов, стоит 
отметить, что в науке до сих пор нет чёткого разграничения каждого из этих трёх понятий. Часто 
среди учёных происходит их смешение. Именно поэтому целью данного исследования является 
представление подходов в разграничении данных характеристик текста. Особенности оценки 
сложности учебных текстов выявляются именно на основе этих ключевых характеристик. 

Исследование сложности учебных текстов было произведено нами на примере учебников фи-
зики для средней школы. Анализ текста был выполнен с помощью автоматического анализатор 
Rulingva. В данном исследовании показана работа данной программы и представлены результаты 
анализа, которые позволяют сделать вывод о том, что использование анализатора Rulingva может 
быть полезно не только учёным-лингвистам, но и учителям, разработчикам КИМ для государст-
венных экзаменов по любой учебной дисциплине. 
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Существует ряд характеристик текста, кото-

рые непосредственно влияют на то, насколько он 
будет понятен и удобен для чтения. На сего-
дняшний день описаны множество определений 
таких лингвистических терминов, как «слож-
ность», «трудность», «читабельность», «понят-
ность» [1, с. 167]. Рассмотрим подробнее каждую 
из этих характеристик текста. 

Говоря о читабельности текста, стоит сказать, 
что это одна из тех характеристик, которую бо-
лее или менее чётко можно определить, рассчи-
тать. За основу при определении читабельности 
текста берётся формула Флеша-Кинкейда [2, с. 
40]. Данная формула выглядит следующим обра-
зом: 

ФК = (0,39 × СДП) + (11,8 × СКС) − 15,59 
В этой формуле СДП – это отношение обще-

го количества слов к общему количеству пред-
ложений в тексте, а СКС – это отношение обще-
го количества слогов к общему количеству слов 
в тексте. С помощью данной формулы можно 
определить, какой уровень образованности будет 
необходим читателю, чтобы прочитать и понять 
изучаемый текст. Результаты оцениваются на 
основании индекса читабельности. Индекс чита-
бельности текста – это показатель, который на-
ходится в пределах от 0 до 100. Если этот пока-
затель находится в нижних границах, то это сви-
детельствует о высокой сложности восприятия 
текста, а если в верхних границах – то о высокой 
читабельности и понятности текста. В россий-
ской науке данной проблемой занималась И. В. 
Оборнева [3]. Целью её исследований была адап-
тация формулы Флеша-Кинкейда для русских 
текстов. Анализ проводился как для художест-
венных текстов, так и для учебных. В результате 
на основании сравнительного анализа длины 
слов были выявлены определённые отличия для 
текстов на русском языке и описаны новые адап-
тированные формулы. Таким образом, для рус-
ских текстов предпочтительно применять фор-
мулу И. В. Оборневой: ЧР (Х) = (0,5 × СДП) + 
(8,4 × СКС) – 15,59 для художественных текстов; 
ЧР (А) = (206.836 − (1.52 × СДП) − (65.14 × СКС) 
для учебных (академических) текстов. Получен-
ные по данной формуле показатели позволяют 
выявить особенность, которая выражается в 
уровне способности понять читаемый текст. 

Трудность текста является ещё одной важной 
характеристикой текста. При определении труд-
ности текста учёные, как правило, исходят из 
индивидуальных особенностей читателя [4]. То 
есть трудность напрямую зависит от таких явле-
ний, как фоновые знания, уровень образованно-
сти читателя, словарный запас его и другие. Фо-
новые знания представляют собой те знания, 
формирование которых происходит у реципиен-
та текста, то есть у читателя, в результате опре-
делённых факторов. К таким факторам можно 
отнести исторические, социальные, обществен-
но-политические и другие. Коммуникация, а в 
нашем случае процесс чтения текста, считается 
достигнутой, только тогда, когда читатель обла-
дает следующими компетенциями: языковой, 
предметной и когнитивной. В этих компетенциях 
закреплён опыт читателя, полученный им в про-
цессе коммуникации с другими участниками со-
циума, а именно его вербальный, перцептивный 
и концептуальный аспекты [5, с. 75]. При опре-
делении трудности текста необходимо учитывать 
особенности обучаемого (обучаемых), исходить 
из того, для кого предназначен этот текст; отсю-
да, соответственно, и можно определить, какова 
трудность конкретного текста. 

Остановимся подробнее на ещё одной харак-
теристике текста – понятность текста. Советские 
учёные Я. А. Микк и М. С. Мацковский в 1980-е 
годы впервые применяют в своих работах такое 
определение, как «понятность текста» [6], [7]. 
«Понятность текста» вычисляется с помощью 
методов математической статистики, а также с 
применением количественных параметров. Эти-
ми параметрами являются: количество слов в 
предложении, количество знакомых читателю 
слов в тексте, а также абстрактность используе-
мой в читаемом тексте лексики. Для того чтобы 
определить, какие слова можно считать знако-
мыми, проводится опрос среди читателей текста. 
Читатели оценивают все слова в прочитанном 
ими тексте по шкале 0 до 5, где 0 – это неизвест-
ное им слово, а 5 – очень хорошо знакомое сло-
во. Индекс абстрактности также может свиде-
тельствовать об уровне сложности читаемого 
текста. Количество абстрактной лексики по от-
ношению к конкретной определяет абстракт-
ность используемой лексики в тексте. Чем боль-
ше в тексте абстрактных слов, тем труднее текст. 
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В вопросе определения уровня сложности 
особою роль выполняют количественные пара-
метры. Одним из таких параметров, помогающих 
определить сложность текста, является показа-
тель лексического разнообразия, который рас-
считывается по следующей формуле: 

TTR = word types / word tokens 
В данной формуле количество уникальных 

слов «word types» делится на количество слов в 
тексте «word tokens». Данный индекс показывает 
результаты в диапазоне от 0 до 1. Если показа-
тель TTR приближается к 0, то это говорит о том, 
что слова в тексте почти не повторяются, если 
близится к 1, – то почти все слова одинаковые. 

Таким образом, продолжая изучение вопроса 
сложности учебных текстов, стоит сказать, что 
ряд последних исследований показывает, что 
учебные тексты, предъявляемые ученикам, всё 
чаще не соответствуют их языковым, возрас-
тным и психофизическим особенностям, то есть 
это тексты, которые учащимся трудно понять [8]. 
Необходимо подчеркнуть, что тексты должны 
быть соразмерены по сложности с уровнем ком-
муникативной компетенции учащихся, они не 
должны быть ни слишком трудными, ни очень 
лёгкими. Очевидно, что такое несоответствие 
может быть связано с падением коммуникатив-
ного уровня современных подростков, что вы-
звано, прежде всего, бурным развитием цифро-
вых технологий. Также тексты должны быть со-
ставлены таким образом, чтобы быть понятными 
различным категориям учащихся одной группы, 
класса, так как контингент обычно бывает очень 
разноплановый, то есть учащиеся имеют разный 
уровень читательской грамотности. На сего-
дняшний день в ряде стран мира присутствует 
тенденция, когда учащиеся изучают разные ва-
рианты текстов одной и той же темы, составлен-
ные с учётом их особенностей в понимании и 
восприятии читаемого текста. Эта тенденция 
реализуется в предоставлении учащимся по бо-
лее сложным темам разных по трудности вари-
антов учебных текстов. Таким образом, проявля-
ется индивидуальный подход к каждому обучае-
мому, что позволяет ему развиваться в своём 
темпе и иметь успехи в учёбе. Владение речевой 
компетенцией, а в данном случае умением чте-
ния, неразрывно связано и с языковыми навыка-
ми (лексическими, грамматическими, орфогра-
фическими, фонетическими), и социокультурной 
компетенцией учащихся. 

Большое значение имеет учебный материал, 
на основе которого происходит овладение ком-
муникативной компетенцией учащихся. Его под-

бор и анализ сложности также очень важны, так 
как от этого непосредственно зависит уровень 
понимания прочитанного текста. Нами прово-
дится исследование по определению сложности 
текста, связанной с его восприятием и понима-
нием. Результаты нашего исследования изложе-
ны в статье «Инструменты измерения и оценки 
сложности учебных текстов» [9]. Для обработки 
текстов нами используется специальная про-
грамма-анализатор текстов RuLingva, которая 
разрабатывается в Казанском федеральном уни-
верситете, в научно-исследовательской лабора-
тории «Текстовая аналитика». Данная программа 
способна произвести полный анализ текста с оп-
ределением его сложности, читабельности, под-
считать количество слов, предложений, дать всю 
необходимую для исследования информацию. 

На примере учебного текста можно посмот-
реть, как функционирует данная программа и как 
она помогает определить сложность текста. От-
метим, что определение сложности текста играет 
важную роль по любому учебному предмету, 
преподаваемому в школе. Для анализа нами взят 
учебник физики 7 класса автора Н. С. Пурыше-
вой [10]. Для более точного анализа учебного 
текста нами была проведена предварительная 
работа, в результате которой были удалены эле-
менты, препятствующие более точному расчёту, 
такие как лишние пунктуационные знаки внутри 
предложений. В результате общий объём текста 
составил 26802 слова. Исходя из данного объёма, 
учебник был поделён на 15 приблизительно рав-
ных отрывков длиной в 1000 слов. После этого 
отрывки были проанализированы программой-
анализатором. Автоматический анализатор 
Rulingva способен произвести анализ текста по 
большому количеству параметров, но наиболее 
базовыми являются следующие параметры: 

 Количество слов (Tokens) 
 Количество уникальных слов (Types) 
 Количество слогов 
 Количество предложений 
 Ср. количество слов в предложении 
 Ср. количество слогов в слове 
 Средний ранг 
 Частотность (по словарю Шарова) 
 Индекс ФК 
 Индекс абстрактности 
 TTR 
Итак, на рисунках 1 и 2 представлен резуль-

тат анализа программой одного случайно вы-
бранного отрывка из данного учебника. 
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Рисунок 1 – Результаты анализа отрывка № 5 текста учебника физики [10] 

 

 
Рисунок 2 – Результаты анализа отрывка №5 текста учебника физики [10] 

 
Как видно из рисунков, программа рассчиты-

вает множество количественных параметров. 
Часть из этих параметров нас интересует с точки 
зрения показателя сложности и читабельности 
текста. Так, например, на рисунке 2 видно, что 
показатель TTR равен 0,38. Это показатель лек-
сического разнообразия, и в данном случае он 

свидетельствует о среднем уровне разнообразия 
текста, что, в свою очередь, доказывает, что этот 
текст весьма приемлем для понимания. Средние 
показатели TTR колеблются от 0,35 до 0,55. 
Учебники физики, математики и информатики 
обычно менее разнообразны. Они имеют индекс 
лексического разнообразия в диапазоне от 0,31 
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до 0,45, что подтверждается и в данном случае с 
учебником физики за 7 класс. Высокие показате-
ли обычно свойственны учебникам по литерату-
ре и русскому языку, так как они более разнооб-
разны по лексике и содержат значительно мень-
ше повторений. Показатели TTR обычно распо-
лагаются в диапазоне от 0,4 до 0.6. Также нас ин-
тересует такой показатель, как Индекс ФК (Ин-
декс Флеша-Кинкейда). В данном случае он ра-
вен 6,46, что свидетельствует о том, что уровень 
читабельности соответствует уровню учащихся 
6-7 классов. Данный индекс вполне чётко корре-
лирует с уровнями школьного обучения. Уровень 
читабельности связан и с Индексом абстрактно-
сти, который также находится в пределах допус-
тимых значений. Абстрактность определяется с 

помощью опросника читателя по шкале конкрет-
ности-абстрактности. Ещё один показатель, 
влияющий напрямую на сложность текста, – это 
частотность. Если в тексте содержится много 
одинаковых, однокоренных слов, то, безусловно, 
его можно назвать лёгким для чтения. Индекс 
частотности слов зафиксирован в словаре С. А. 
Шарова [11]. В данном случае индекс частотно-
сти равен 215,68. Этот показатель свидетельст-
вует о том, что лексика текста содержит частот-
ные слова в достаточном объёме, чтобы пони-
мать текст, но тем не менее текст содержит дос-
таточное количество и незнакомых читателю 
слов. Таким образом нами проводился анализ 
каждого из 15 отрывков. Результаты представле-
ны на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты анализа отрывков текста из учебника физики [10] 

 
На основании данной таблицы можно сделать 

вывод, что анализируемые выше показатели на-
ходятся примерно в одном диапазоне, что свиде-
тельствует о том, что весь текст учебника соот-
ветствует уровню 7 класса и у учащихся не 
должно возникнуть серьезных трудностей с по-
ниманием данного текста. Колебания могут воз-
никать из-за разной длины отрывков. Таким об-
разом, мы видим, что программа RuLingva пред-
ставляет собой удобный инструмент для анализа 
текста и определения основных параметров, по 
которым можно судить о сложности текста и о 
его соответствии уровню учащихся. Стоит отме-
тить также, что отбор учебных текстов крайне 
важен с точки зрения его сложности и читабель-
ности, а тщательный анализ текстов предостав-
ляет возможность подобрать текст, наиболее по-
нятный для учащихся и имеющий необходимый 
уровень читабельности для определенного клас-
са учащихся. Подобные соответствия текстов 
учебников и уровня обучения учащихся выявля-
ются не всегда. Часто учебные тексты, тексты 
экзаменационных материалов бывают написаны 
более сложным языком и вызывают трудности у 

учащихся в их понимании. Таким образом, про-
грамма Rulingva позволяет определить слож-
ность текста и соответствие его сложности уров-
ню знаний и читательской грамотности обучаю-
щихся. Данная программа может быть полезна 
учителям, разработчикам КИМ (контрольно-
измерительных материалов) и применима для 
учебного текста по любому школьному предме-
ту. 

На сегодняшний день продолжаются разра-
ботки в данной области, которые непосредствен-
но могут повлиять на содержание текстов буду-
щих учебников, а также экзаменационных мате-
риалов. Результаты исследований последова-
тельно приводят к улучшению и совершенство-
ванию программы-анализатора. На сегодняшний 
день более точные расчёты анализатор проводит 
с учебными текстами для начальной школы. Со-
ставлены частотные списки по учебным текстам 
для начальной школы, приведены списки терми-
нов, созданы тесты для определения вербального 
интеллекта и функциональной грамотности. Вы-
ражаем надежду, что в ближайшее время будет 
доработан корпус по учебникам для средней 
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школы, что существенно улучшит работу про-
граммы. 

Подводя итог нашему исследованию, отме-
тим, что особенности оценки сложности учебных 
текстов для школьников непосредственно связа-
ны с их базовыми характеристиками. Перспекти-
ва исследования определяется необходимостью 
проведения дальнейших исследований особенно-
стей оценки сложности текста, а именно пара-
метров и ключевых характеристик учебных тек-
стов и выявления их диапазона. 
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FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF DISTRIBUTIVE REPETITION 

VERBS IN THE WORK “DARK ALLEYS” BY IVAN BUNIN 
 

Lu Ping 
The article describes function specifics of distributive repetition verbs in the work “Dark Alleys” by 

Ivan Bunin. The author analyzes both the paradigmatic and syntagmatic characteristics of verbs in a cer-
tain context, which makes it possible to identify both the vocabulary changes under the influence of con-
text, various kinds of meaning increments and the idiosyncrasies of the writer. The purpose of the work is 
to investigate the functions of distributive repetition verbs with the prefixes rac/ras-, pere-, s- taking into 
account both individual characteristics and the specifics of the verb class to establish the specifics of the 
author’s idiosyncrasy. The article concludes that the semantics of the verbs with the considered prefixes 
determines their linguistic behavior in a particular text. We have established that the verb word multiplici-
ty is motivated both by the type of the verb and its communicative rank and taxonomic class. The major 
feature of our research is that we consider distributive repetition verbs in a certain context, revealing their 
textual characteristics and their role in revealing the author’s intention. We use the descriptive method in 
our research, focusing on the contextual analysis of distributive repetition verbs. In addition, in the pro-
cess of our research into the functional-semantic field of distributive repetition, we used the functional-
semantic and stylistic methods of analysis, considering the functions of plurality verbs at different lan-
guage levels. 

 
Keywords: literary text, verb, distributive repetition, means of expression 
 
В статье дано описание специфики функционирования глаголов дистрибутивной неоднократ-

ности в произведении И. А. Бунина «Темные аллеи». Автор анализирует парадигматические и 
синтагматические характеристики глаголов в определенном контексте, которые позволяют вы-
явить как изменение словарного значения под влиянием контекста, разного рода приращения 
смысла, так и особенности идиостиля писателя. Цель работы – исследовать функционирование 
глаголов дистрибутивной неоднократности с приставками раз- / рас-, с-, пере- с учетом индивиду-
альных характеристик и специфики класса глаголов для установления специфики идиостиля авто-
ра. Выявлено, что семантика глаголов с рассматриваемыми приставками обусловливает их языко-
вое поведение в конкретном тексте. Установлено, что многократность глагольного слова мотиви-
рована как видом глагола, так и коммуникативным рангом и таксономическим классом. Особен-
ность нашего исследования состоит в том, что автор рассматривает глаголы дистрибутивной не-
однократности в определенном контексте, выявляя текстовую характеристику данных глаголов, их 
роль в раскрытии авторского замысла. Основной метод исследования – описательный, ориентиро-
ванный на контекстный анализ глаголов дистрибутивной неоднократности. Кроме того, в процессе 
исследования функционально-семантического поля дистрибутивной неоднократности автор при-
менял функционально-семантический и стилистический методы анализа, рассматривая функцио-
нирование глаголов множественности на разных языковых уровнях. 

 
Ключевые слова: художественный текст, глагол, специфика функционирования, дистрибутив-

ная неоднократность, средства выражения 
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Произведения И. А. Бунина неоднократно 
привлекали внимание как литературоведов, так и 
лингвистов. Язык текстов автора подробно рас-
смотрен с фонетической, лексической, словооб-
разовательной точек зрения, однако специфика 
функционирования глагольного слова осталась 
практически вне поля зрения ученых-лингвистов, 
хотя именно глагол формирует определенную 
ситуацию, объединяя вокруг себя другие члены 
предложения. В фокусе нашего внимания нахо-
дятся глаголы дистрибутивной неоднократности, 
функционирующие в художественном тексте, 
что позволяет по-новому взглянуть на их роль в 
формировании авторской интенции. 

В работах лингвистов (А. В. Бондарко, 
Ю. С. Маслова, М. А. Щелякина, В. С. Храковского 
и др.) дистрибутивная неоднократность рассматри-
вается как один из семантических типов категории 
кратности, она фиксирует множество одинаковых, 
повторяющихся ситуаций, которые происходят 
«монотемпорально, то есть занимают один период 
времени» [1, с. 139]. Дистрибутивная неоднократ-
ность, или множественность, подробно исследована 
и описана, поскольку в русском языке существуют 
специальные морфологические средства ее выраже-
ния, выделены и классифицированы группы пре-
фиксальных глаголов. Однако практически нет ра-
бот, в которых бы учитывались лексические и син-
таксические средства, актуализирующие значение 
дистрибутивной неоднократности в художествен-
ном тексте. Опираясь на термин «полиситуатив-
ность», предложенный Н. Б. Лебедевой [2, с. 36], мы 
рассматриваем глагол со значением дистрибутивной 
неоднократности как полиситуативный, включаю-
щий в себя эксплицитные и имплицитные компо-
ненты, координирующие с базовым глаголом. 

В данной статье мы описываем несколько 
префиксальных глаголов, выражающих «сверну-
тую» ситуацию, которая может быть расшифро-
вана путем анализа контекстных лексических и 
грамматических актуализаторов. Функциональ-
но-семантическое поле дистрибутивной неодно-
кратности координируется с полем темпорально-
сти, модальности, персональности, вследствие 
чего мы рассматриваем разноуровневые едини-
цы, скоординированные с видом и временем гла-
гола в зависимости от целевой установки автора. 

Первую группу составляют глаголы с пристав-
ками раз - / рас, активно использующиеся в тексте 
произведения: разогнать, разогреть, развести, 
распугать, разойтись, расходиться, разъезжать-
ся и т. п. Такие глаголы участвуют в текстообразо-
вании в качестве ядра дистрибутивной ситуации, 
включающей в себя квантитатив все и обстоятель-
ство во все (разные) стороны. Местоимение все 
указывает на дискретное множество, при этом 
важно, что данное множество идентифицируется 

автором как множество, которое состоит из одного 
или группы субъектов, часто выражающихся соби-
рательными существительными. 

Наиболее частотными являются глаголы с 
приставкой раз- / рас-, передающей несколько 
семантических значений, скоординированных с 
семантикой движения, интегральным значением 
данной группы является значение «в разные мес-
та, разные стороны». Например, глагол распу-
гать – «напугав, разогнать» [3, с. 662], выра-
жающий семантику побуждения к действию: … 
прыгнула на нос лодки, р а с п у г а в  лягушек, со 
всех сторон зашлепавших в воду [4, с. 67] (здесь 
и далее разрядка наша – Л. П.). Семантика дист-
рибутивности эксплицитно поддерживается об-
стоятельством со всех сторон. 

Глагол разогнать многозначный, в словарях 
фиксируется до четырех значений данного гла-
гола. В исследуемом нами тексте данный глагол 
используется при описании природных явлений 
в значении «гоня, заставить разойтись» [3, 
с. 652]: Но ветер н е  р а з г о н я л  тумана, на-
против, н а г о н я л  все гуще его холодный, тем-
но-сизый дым... [4, с. 133]. Оппозиция глаголов 
разгонять / нагонять поддерживается семанти-
кой вводного слова напротив, то есть вопреки 
ожидаемому. 

В следующую группу мы относим возврат-
ные глаголы: разбежаться, разойтись, расхо-
диться, разъезжаться и т. п. Семантика обоб-
щенности, то, что это действие совершают все 
без исключения, как правило, подчеркивается 
определительным местоимением все со значени-
ем неопределенного количества участников. Ин-
тегральной для всех подобных глаголов является 
семантика «о многих, нескольких», сравните: 
разбежаться – «бегом направиться в разные 
стороны (о многих, нескольких)» [5,с. 1059]; ра-
зойтись – «о многих, многом, о сплошной массе, 
уйти в разные стороны, рассеяться» [3, с. 668]; 
разъезжаться – «о многих: уехать в разные сто-
роны; уехать друг от друга, перестать жить вме-
сте» [Там же]. Дистрибутивные значения данных 
глаголов могут существенно различаться, по-
скольку все эти глаголы многозначные, имею-
щие от четырех до шести значений. 

С помощью дистрибутивных глаголов обо-
значаются процессы расхождения в разные сто-
роны, которые не фиксируются и не контроли-
руются: А потом даже довольна была, что все 
р а з о ш л и с ь … [4, с. 203]; Все р а з о ш л и с ь  и 
легли рано… [5, с. 122]. Они могут использовать-
ся в оппозиции все / я, где неопределенное все 
конкретизируется указанием на конкретные ли-
ца: … прислуга тоже р а з о ш л а с ь ,  одна я ока-
залась терпелива и верна тебе [4, с. 200]. Об-
стоятельственная лексема в разные стороны мо-
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жет содержать указание на определенное место: 
… и в с е  р а с х о д и л и с ь  по своим спальным 
горницам [Там же, с. 20]; В с е  р а з ъ е з ж а -
ю т с я  – кто в Кисловодск, кто за границу. [Там 
же, с. 264]. 

Семантика дистрибутивности нивелируется, 
если речь идет о единственном производителе дей-
ствия (лице), ср.: … когда она, мягко и легко р а з -
б е ж а в ш и с ь  к ним в своих разноцветных чунь-
ках, вдруг садилась перед ними на корточки… [Там 
же, с. 73]. В данном примере глагол разбежаться 
выражает словарное значение «при беге набрать 
большую скорость» [5, с. 1059]. Но когда речь идет 
о неодушевленном производителе действия, глагол 
выражает дистрибутивное значение: В лесах… 
р а с х о д и л с я  … душистый туман… [4, с. 17]. 
Глагол расходиться в данном предложении вос-
производит динамическое движение тумана, рас-
пространяющееся во всех направлениях. 

В отдельную группу мы относим глагол рас-
спрашивать, имеющий значение «задать кому-л. 
ряд вопросов с целью узнать, выяснить что-л.» 
[5, с. 1097], поэтому, как правило, данный глагол 
координируется с вопросительными предложе-
ниями: …кто вы такая? откуда? замужняя или 
нет? Так р а с с п р а ш и в а л  он и вчера… [4, с. 
102]; … я с т а л  р а с с п р а ш и в а т ь , от кого и 
что она слышала про меня … [Там же, с. 41]; или 
используется в диалогической речи: …  с т а л  
р а с с п р а ш и в а т ь : – Что ж ты это одна? … 
[Там же, с. 280]. 

Глагол имплицитно содержит информацию 
расспрашивать кого-либо о ком-либо или о чем-
либо, которая может использоваться в тексте, и ес-
ли она логически выделяется, то становится логи-
ческим центром высказывания: Odette мне сказала, 
что вы р а с с п р а ш и в а л и  ее обо мне… [Там же, 
с. 325]. В данном случае любопытство героя моти-
вируется любознательностью, то есть стремлением 
узнать что-то новое о персонаже рассказа. 

Глагол расспрашивать может использовать-
ся в форме исторического настоящего времени: 
… и все р а с с п р а ш и в а е т  о Париже... [Там 
же, с. 170] для передачи легкой и приятной атмо-
сферы общения между персонажами. 

Следующую группу образуют глаголы с при-
ставкой с-, значение которых противоположно 
значению глаголов с приставкой раз- / рас-, по-
скольку они обозначают движение субъекта с 
разных сторон, места или направление в одну 
центральную точку, однако основным значением 
этих глаголов также является «о многих, многом», 
то есть формула, по которой они строятся, пред-
полагает включение множественного субъекта. 
Наиболее частотными в рассматриваемой группе 
являются глаголы, соотносительные по видовой 
паре: сбегаться и сбежаться, имеющие значение 

«о многих, многом; бегом собраться в одном мес-
те; (перен.) вообще быстро собраться вместе» [3, 
с. 698]: … с б е ж а л а с ь  целая стая их, – они 
в с е г д а  с б е г а ю т с я  в такие ночи к жилью… 
[4, с. 18]. В данном примере первый глагол сбе-
жаться выражает значение дистрибутивное, а 
глагол сбегаться используется вместе с наречи-
ем всегда, что позволяет отнести его к семанти-
ческому полю итеративной неоднократности, и 
выражает при этом смешанные значения: итера-
тивное значение и дистрибутивное значение, то 
есть является синкретичным по значению. 

Рассматриваемые глаголы часто выражают 
итеративное и дистрибутивное значения одно-
временно, поэтому при их анализе нужно син-
хронно учитывать значение видовой формы и 
координируемые с ним обстоятельственные по-
казатели. Это относится и к видовой паре съез-
жаться и съехаться со значением «собраться 
где-л., приехав из разных мест (о многих, мно-
гим» [5, с. 1299]: На Петров день к нам с ъ е х а -
л о с ь  много народу… [4, с. 293]; …п о  у т р а м  
с ъ е з ж а л о с ь  туда на базар множество раз-
ноплеменных горцев… [Там же, с. 17]. 

Следующую группу образуют глаголы с пре-
фиксом пере-, обозначающие действие, имеющее 
последовательный, поочередной или многоэтап-
ный характер. Эти глаголы имеют несколько 
значений: в частности, глаголы с префиксом пе-
ре- могут выражать как определенное простран-
ственное значение, включающее в себя переме-
щение, передвижение различных предметов с 
места на место, так и значение дистрибутивно-
сти, когда действие связано с множеством объек-
тов или субъектов, например: И многое, многое 
п е р е ж и т о  б ы л о  за эти годы… [4, с. 297]. 

Эту разнородную группу объединяет значе-
ние «о многом, многое», например: перетереть 
– «вытереть, обтереть все, много или заново» 
[5, с. 819]; перетаскать – «перенести в несколь-
ко приёмов в одно место (многое, многих)» [Там 
же, с. 1262]. Среди наиболее употребительных в 
тексте И. А. Бунина можно отметить глаголы, 
обозначающие действие тела по направлению к 
предметам: перетереть, перебирать. Подобные 
глаголы ориентированы на обозначение выпол-
нения повторяющихся друг за другом действий, 
что предполагает обязательную сочетаемость с 
актантами во множественном числе: … она зава-
рила чай, п е р е т е р л а  чашки, ложечки… [4, с. 
41]; … ссыпали в погреба на зиму картошки, 
п е р е б и р а я  их... [Там же, с. 137]; … там девки 
картошки п е р е б и р а ю т …[Там же, с. 138]. 

Глагол перебить – «разбить все, многое» [5, 
с. 793] обозначает действие, направленное на со-
кращение количества объектов (всех или мно-
гих), используется для описания разрушения 
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объектов в природе: …где буря могла п е р е -
б и т ь  стекла… [4, с. 228]. 

Глагол перебить многозначный, в толковых 
словарях русского языка выделяется около пяти 
значений данного глагола, поэтому он часто ис-
пользуется в значении речевой деятельности: «не 
дать договорить, прервать» [5, с. 793]: Она п е -
р е б и л а  меня … [4, с. 325]. Мультипликативно-
взаимный глагол перебивать выражает целена-
правленное действие персонажа с целью уточ-
нить, опровергнуть или отменить высказывание 
собеседника или собеседников. 

Глаголы перечитывать, перелистывать обо-
значают действия, направленные на приобрете-
ние новых знаний или для восстановления, во-
зобновления старых 

Глагол перечитывать – «прочитать заново» 
используется для выражения привязанности к 
определенным книгам: …русские сказания так 
люблю, что до тех пор п е р е ч и т ы в а ю  … 
[Там же, с. 350]. 

Глагол перелистывать – «перевернуть стра-
ницы, листы (книги, альбома, календаря и т. п.)» 
[5, с. 809] фокусирует внимание на повторяю-
щемся действии: … она п е р е л и с т ы в а л а  
ноты, полулежа на диване… [4, с. 216]. 

Таким образом, результаты нашего исследо-
вания свидетельствуют о том, что дистрибутив-
но-суммарные глаголы в сборнике рассказов И. 
А. Бунина «Темные Аллеи», как правило, выра-
жают собирательную множественность однотип-
ных действий. Они активно используются для 
обозначения действия, которое включает в себя 
эксплицитно или имплицитно компонент «о мно-
гом, о многих». Чаще всего они используются 
для обозначения действия одушевленного лица в 
повествовательном типе речи. Общая формула 
сочетаемости подобных глаголов формируется с 
учетом обстоятельственных компонентов «с раз-
ных сторон» и квантитатива все (каждый, вся-
кий, любой), хотя возможно и функционирование 
глаголов в переносном, метафорическом значе-
нии, когда речь идет об описании явлений при-
роды. Анализ глаголов дистрибутивной неодно-
кратности позволяет говорить о том, что они яв-
ляются ключевыми в повествовательном тексте, 
формируя при этом определенную модель ситуа-

ции, поскольку практически в семантике каждо-
го глагола отражаются определенные закономер-
ности построения авторского текста. 
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POSSESSIVE AND RELATIVE ADJECTIVES IN THE SPIRITUAL AND 

CONTRACTUAL CHARTERS OF THE GREAT AND APPANAGE PRINCES 
IN THE 14TH–15TH CENTURIES 

 
Sofiya Saltovskaya 

In Old Russian, the meaning of belonging was expressed both by possessive and relative adjectives, 
which, at the same time, retained their lexical-grammar bonds with each other, the latter also expressed 
possessiveness. Based on the spiritual and contractual charters of the great and appanage princes in the 
14th–15th centuries, the present paper is concerned with possessive and relative (formed from possessive) 
adjectives: it determines the functional correlation of possessive adjectives with the suffixes -ov-//-in- and 
relative adjectives, derived from the former with a complex of suffixes –ov-ьsk-//-in-ьsk-, and identifies 
competing ways of their formation: if relative adjectives were represented, as a rule, in word combina-
tions including lexemes denoting forms of land ownership, possessive ones were not limited to vocabu-
lary. 

Moreover, within the texts both binomial possessive constructions and more complex ones were pre-
sented, those were constructions expressing the possessor’s name by a noun with an apposition, where the 
possessive adjective as well as the adnominal genitive construction were normally used. Likewise, within 
the framework of this construction, we find the equivalence of possessive and relative adjectives. 
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В древнерусском языке значение принадлежности выражалось как с помощью притяжательных 

прилагательных, так и с помощью образованных от них относительных, при этом последние со-
храняли связь с производящей основой и выражали значение принадлежности. В статье на мате-
риале духовных и договорных грамот великих и удельных князей XIV–XV вв. рассматриваются 
притяжательные прилагательные на -ов-//-ин- и образованные от них относительные прилагатель-
ные с комплексом суффиксов -ов-ьск-//-ин-ьск-; исследуется, как функционально соотносятся при-
тяжательные прилагательные от личных имен собственных и производные от них относительные 
прилагательные; выявляются контексты конкуренции данных образований: если относительные 
прилагательные сочетались, как правило, с лексемами, обозначающими формы земельной собст-
венности, то притяжательные прилагательные в сфере лексической сочетаемости ограничены не 
были. 

В духовных и договорных грамотах встречаются как двучленные притяжательные конструк-
ции, так и более сложные – конструкции, обозначавшие принадлежность лицу, обозначенному 
существительным с приложением, где стандартно в древнерусском языке использовалась конст-
рукция с притяжательным прилагательным и родительным принадлежности. Внутри таких притя-
жательных конструкций также обнаруживается эквивалентность прилагательных с суффиксами  
-ов-//-ин- и комплексом суффиксов -ов-ьск-//-иньск- соответственно. 

 
Ключевые слова: древнерусский язык, притяжательные прилагательные, относительные прила-
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В древнерусском языке значение принадлеж-

ности выражалось главным образом с помощью 
притяжательных прилагательных. Особенности 
их образования описал А. А. Зализняк [1, с. 201–
203]. Притяжательные прилагательные образо-
вывались свободно только от имен собственных, 
при этом имелись морфологические ограничения 
(например, притяжательные прилагательные не 
образовывались от существительных адъектив-
ного склонения типа Иванъковая – Иванкова же-
на), а также существовали конкурирующие спо-
собы их образования. Притяжательные прилага-
тельные в древнерусском языке образовывались 
с помощью суффиксов -ов-/-ев-, -ин-, -*j-, -ьн’-,  
-ьj-, из которых самыми продуктивными были 
суффиксы -ов-/-ев- и -ин-. Первый присоединялся 
к основам слов мужского и среднего морфологи-
ческого рода, второй – к основам слов женского 
морфологического рода, например: 

(1)  реставис  кн  ь Ст о олкъ сн ъ Гюр-
гевъ. шюринъ Рюриковъ  (Киевская лет. по 
Ипат. сп., л. 231 (1190)) [2, с. 456]; 

(2) … и  ослаш а ѡтрока Ку мина ночь 
(Там же, л. 179об (1159)) [Там же, с. 345]. 

Уже в древнейших памятниках XI века 
встречаются и прилагательные с суффиксом 
-ьск- от нарицательных имен со значением лица, 
например, любо тив(о)унъ боярескъ  (Русская 
правда (середина XI в.)) [3]. Л. П. Якубинский 
называет такие образования «относительными 
прилагательными принадлежности на -ьскъ, род-
ственными по своему значению притяжатель-
ным» [4, с. 214]. 

В то же время в памятниках деловой пись-
менности широко представлены прилагательные 
с комплексом суффиксов -ов-ьск-//-ин-ьск-, обра-
зованные от основы притяжательных прилага-
тельных на -ов-//-ин- и с помощью суффикса  
-ьск-, например: 

(3) Се ку и Есифъ Онуфрѣевичь ув Устѣна у 
Семенова сына два лоскута  ем ли и [с] старымы 
грамоты: лоскутъ Лукинъскои, а другои Фе-
доровъскои (Купчая Осипа Онуфриевича у Ус-
тина Семенова сына на два лоскута земли, Лу-
кинский и Федоровский (1450–1500)) [3]. 

Настоящая статья посвящена рассмотрению 
притяжательных прилагательных и производных 
от них относительных прилагательных с ком-
плексом суффиксов -ов-ьск-//-ин-ьск- и соотно-
шению употребления прилагательных обоих ти-
пов в различных контекстах. Материалом иссле-
дования послужили духовные и договорные гра-
моты 1339–1464 гг. (№ 1–77), изданные Л. В. Че-

репниным [5]. В дальнейшем при цитировании 
материалов источника в скобках будет указы-
ваться номер грамоты. 

О том, что в древнерусском языке XIV–XV 
вв. относительные прилагательные сохраняют 
связь с производящей основой и выражают жи-
вое значение принадлежности, могут свидетель-
ствовать примеры конкуренции и, как следствие, 
синонимии притяжательных прилагательных на  
-ов-/-ев- и -ин- , с одной стороны, и образований 
на -ов-ьск-/-ев-ьск- и -ин-ьск- – с другой. Напри-
мер: 

(4)  
a) … и брата моег(о), кн(я)же Володиме-

рова, рат(ь) была 1 (№ 19); 
b) А что дворъ … княж Волод имеро вскои 

… даю ег(о) с(ы)ну своему (№ 61б); 
(5)  

a) … да что ми дала дочи еѣ … и тѣ села  
Настасьины и Оринины  о осле их живота 
моеи кн(я)г(и)нѣ (№ 61б); 

b) Се далъ есмь … село Орининьское (№ 
1а). 

Необходимо заметить, что прилагательные с 
суффиксами -ов-//-ин-, с одной стороны, и ком-
плексом суффиксом -ов-ьск-//-ин-ьск-, с другой, 
образуются в грамотах как от имен собственных, 
так и от имен нарицательных. Например: 

(6)  
a) … во княгининѣ оудѣлѣ въ Оульянин(ѣ) 

– в уделе княгини Ульяны (№ 7); 
b) … да о осл е кн(я)г(и)нина живота Ва-

силисина, Ногатиньское моеи кн( ) г(и)ни – …да 
после смерти княгини Василисы… (№ 61а); 

(7)  
a) … вѣдаетъ тѣ села  ош лые княгинин-

ские (№ 20); 
b) … и со Княгининьскимъ селомъ (№ 21). 
Таким образом, мы видим, что в сфере выра-

жения значения принадлежности суффиксы  
-ов-//-ин- и соответственно комплексы суффик-
сов -ов-ьск-//-ин-ьск- сосуществуют и конкури-
руют между собой. Но при этом в собственно 
топонимах выступает, как правило, относитель-
ное прилагательное на -ьск-: ср. сел(о) Семеновь-
ское Володимерьское волости  (№ 3) (где Во-
лодимерьское – форма М. п. ед.ч. ж.р. (без пред-

                                                 
1 Здесь и далее при цитировании материалов духов-
ных и договорных грамот графическая система ори-
гиналов упрощается: буквы ꙗ и   передаются буквой 
я, ѥ – буквой е, і – буквой и, ω – буквой о, ѳ – буквой 
ф. 
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лога) прилагательного Володимерьский, образо-
ванного от названия города Володимѣрь). 

Прилагательные с комплексом суффиксов 
-ов-ьск-//-ин-ьск- сочетаются, как правило, с лек-
семами, обозначающими формы земельной соб-
ственности, такими как село, сельце (или сельцо), 
мѣсто, дворъ, оудѣлъ, годъ, деревня, волость, 
(в)отчина. Например: 

(8) … о ри снь Федоро вские варници (№ 
17); 

(9) … Федоровские же деревни Свибловы 
… мои  рим ыслъ (№ 22); 

(10) А что дворъ … Волод имеро вскои … 
даю ег(о) с(ы)ну своему (№ 61б); 

(11) … на том же Орини нском  мѣстѣ (№ 
57); 

(12) … даю … да Семцинское 2 село (№ 21). 
Прилагательные с суффиксами -ов-//-ин- де-

монстрируют тем временем сочетаемость с 
бо льшим количеством лексем: с неодушевлен-
ными именами существительными животъ, ду-
ховная, грамота, ка н а, церковь,  окла жа и с 
одушевленными княгини, жена, судья, сынъ, 
дьякъ, бояре, братья. Например: 

(13) …  оим ал … и дяди нашего ка ну, 
кн(я)жю Костянтинову Дмитриевич(а) (№ 
24а); 

(14) А хто иметъ жити моихъ бояръ … 
княжих Васильевы х  (№ 11); 

(15) … или что есмь в я л … и Марьину Федо-
ровы жены Федорович(а) ка ны (№ 48); 

(16) … што есмь  ром ѣнил кн(я)гинѣ 
кн(я)жѣ Андрѣевѣ Ивановича и их сыну (№ 
58а); 

(17) … со о(т)ца моег(о) суд(ь)ями … Фе-
доровыми Олгович(а) (№ 33). 

Но наиболее широко прилагательные с суф-
фиксами -ов-//-ин- представлены сочетаниями с 
существительными, обозначающими земельные 
владения (село, мѣсто, (в)оудѣлъ, годъ, дворъ, 
(в)отчина, слобода, слободъка). Например: 

(18) … во кн(я)же Васи л(ь)евѣ вотчинѣ, 
брата моего молодшего (№ 56); 

(19) … кня ю  етру … слободка княжа 
Иванова (№ 12); 
                                                 
2 Возможно, написание Семциньское вместо Семкинь-
ское или Семчиньское (образовано от имени собст-
венного Семка или Семча), обозначающее вполне 
конкретный топоним, свидетельствует о цокающем 
произношении писца Духовной грамоты великого 
князя Ивана Даниловича Калиты около 1339 г. (так 
как именно в ней обнаруживается первый пример: се-
ло Семьциньское). В дальнейшем такое написание 
могло лексикализоваться, поскольку в более поздних 
грамотах прилагательное Семьциньскии встречается 
регулярно. 

(20) А и ь княжа оудѣ л(а)  ис  етрова  (№ 
12); 

(21) … дал есмъ вам въ вотчину оудѣлъ дяди 
нашего, княж Костянтинов Дмитриевич(а) 
(№ 35); 

(22) … даю своеи кн(я)г(и)нѣ село … да Ма-
ринину слободу (№ 61а). 

Итак, сопоставление притяжательных и обра-
зованных от них относительных прилагательных, 
встреченных в текстах духовных и договорных 
грамот, позволяет сделать следующие выводы: 

 для выражения значения принадлежности 
в качестве наиболее употребительных в них вы-
ступают притяжательные прилагательные; 

 производные на -ов-ьск-//-ин-ьск- при 
этом сохраняют связь с производящей основой и 
также выражают значение принадлежности; 

 образования на -ов-//-ин- и производные 
на -ов-ьск-//-ин-ьск- конкурируют между собой и 
встречаются в синонимичных контекстах, хотя 
притяжательные прилагательные сочетаются с 
бо льшим количеством лексем, чем относитель-
ные с комплексом суффиксов -ов-ьск-//-ин-ьск-. 

Далее рассмотрим соотношение образований 
на -ов-//-ин- и производных на -ов-ьск-//-ин-ьск- в 
различных притяжательных конструкциях. В 
русском языке XII–XVII вв. в тех случаях, когда 
было недостаточным или невозможным упот-
ребление притяжательных прилагательных, мог-
ла употребляться как форма родительного паде-
жа существительного, так и сочетание родитель-
ного падежа с притяжательным прилагательным, 
а также сочетание притяжательных прилагатель-
ных, образованных от всех слов, характеризую-
щих лицо [6, с. 18–19]. 

Так, в духовных и договорных грамотах на-
ряду с двучленными притяжательными конст-
рукциями типа вотчина Михаилова встречаются 
и более сложные конструкции, обозначавшие 
принадлежность лицу, обозначенному существи-
тельным с приложением, где стандартно для 
древнерусского языка используется притяжа-
тельное прилагательное и родительный принад-
лежности. То есть принадлежность могла выра-
жаться с помощью родительного падежа сущест-
вительного «в сочетании с одним или двумя при-
тяжательными прилагательными, образованными 
от обособленного приложения к этому сущест-
вительному: иногда – в сочетании с притяжа-
тельными прилагательными и родительным па-
дежом, образованными от слов, входящих в со-
став приложения» [Там же, с. 25]. 

Среди примеров притяжательных прилага-
тельных, приведенных выше, есть и такие, кото-
рые входят в подобного рода конструкции, одна-
ко приведем еще несколько таких примеров: 
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(23) … Григориево село Наумова – село 
Григория Наумова (№ 57); 

(24) … и с Федоровым Левонтьева (се-
лом) – с селом Федора Ле(в)онтьева (№ 61); 

(25) … отчина … княжа  етрова Дмит-
риеви ч (а)  – отчина князя Петра Дмитриевича 
(№ 30); 

(26) А что удѣл дѣда моег(о), княж  Воло-
димеро в  Андрѣевич (а)…  – А что касается 
удела деда моего, князя Владимира Андрееви-
ча… (№ 27); 

(27) … и братаниче в  моих вотчина, княжа 
Иванова да княжа Михаилова 
Ондрѣевиче в  –… и племянников твоих вотчи-
на, князя Ивана да князя Михаила Андреевичей 
(№ 30). 

Возвращаясь к соотношению притяжатель-
ных прилагательных с суффиксами -ов-//-ин- и 
образованных от них относительных прилага-
тельных с комплексом суффиксов  
-ов-ьск-//-ин-ьск-, отметим, что внутри притяжа-
тельных конструкций обнаруживается их экви-
валентность. Например: 

(28)  
a) А се даю … съ-Ывановым  селом с Хо-

роброва – с селом Ивана Хороброва (№ 12); 
b) … даю еи … Ивановские Головина  – 

села Ивана Головина (№ 21); 
c) … бл(а)гословляю в Москвѣ годом кня-

жым  Ивановым  можаиско г (о)  – годом князя 
Ивана Можайского (№ 61а); 

d) А что дворъ княж  Ивано вскои мо-
жаиско г(о)  – двор князя Ивана Можайского 
(№ 61б); 

(29)  
a) … отчина … княжа  етрова Дмит-

риевич(а)  – отчина князя Петра Дмитриевича 
(№ 30а); 

b) … дал есмь … и с  етровъскими селы 
Костянтинович(а)  – с селами Петра Кон-
стантиновича (№ 61а); 

(30)  
a) … а кня (ь) Борис  осыла л с ним дьяка сво-

ег(о), Бориса Сте анова с(ы)на Обобуро-
ва (№ 77); 

b) …  ром ѣнила есмь была … на Сте а-
новьскии дворъ Дмитриеви ч (а) и его дѣтеи, 
Григориевъ и Федоровъ – двор Степана Дмит-
риевича и его детей, Григория и Федора (№ 57). 

Следует также сказать, что сложные конст-
рукции с комплексом суффиксов -ов-ьск-// 
-ин-ьск- и с суффиксами -ов-//-ин- находятся в 
примерном соотношении 1:4 соответственно. 
Приведем еще несколько примеров сложных 
конструкций, где употреблены производные на  
-ов-ьск-//-ин-ьск-: 

(31) … даю ему дворъ … Орининьскии Се-
меновы жены Васи л(ь)еви ч(а)  – двор Орины, 
жены Семена Васильевича (№ 57); 

(32) … и с Федоро вским  селцом Сте анова 
с(ы)на – с сельцом Федора, сына Степана (№ 
61а); 

(33) …  ри даю год в Москвѣ княжь Кос-
тянтино вскои Дмитрееви ч (а)  – год князя 
Константина Дмитриевича (№ 61а); 

(34) И что … треть кн(я)жа Воло д име-
ро вская Он дрѣеви ч (а)  – треть князя Владими-
ра Андреевича (№ 70). 

Таким образом, в письменно-деловом языке 
XIV–XV вв. эквивалентность прилагательных с 
суффиксами -ов-//-ин- и комплексом суффиксов  
-ов-ьск-//-иньск- прослеживается как в составе 
двучленных притяжательных конструкций, так и 
в более сложных конструкциях, обозначающих 
принадлежность лицу, обозначенному существи-
тельным с приложением, где стандартно для 
древнерусского языка использовалась конструк-
ция с притяжательным прилагательным и роди-
тельным принадлежности. 

 
Список источников 

 
1. Зали няк А. А. Древненовгородский диалект. 

М.: Языки славянской культуры, 2004. 872 с. 
2. Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ле-

топись Ипатьевская. СПб.: Типографія М. А. Алек-
сандрова, 1908. 638 с. 

3. Национальный корпус русского языка, древ-
нерусский подкорпус. 2003–2023. URL: 
https://ruscorpora.ru/new/search-old_rus.html (дата об-
ращения: 25.10.2023). 

4. Якубинский Л.  .  История древнерусского 
языка. / С пред. и под ред. акад. В. В. Виноградова. 
Примеч. проф. П. С. Кузнецова. М.: Государственное 
учебно-педагогическое издательство Министерства 
просвещения РСФСР, 1953. 368 с. 

5. Духовные и договорные грамоты великих и 
удельных князей XIV–XVI вв. / Подгот. к печати Л. В. 
Черепнин. Под. ред. С. В. Бахрушина. М.- Л.: Изда-
тельство АН СССР, 1950. 587 с. 

6. Макарова С. Я. Родительный падеж принад-
лежности в русском языке XI–XVII вв. // Труды Ин-
ститута языкознания АН СССР, 1954. Т.III. С. 7–31. 

 
References 

 
1. Zaliznyak, A. A. (2004). Drevnenovgorodskii di-

alekt [Old Novgorodian Dialect]. 872 p. Moscow, Yazyki 
slavyanskoi kul'tury. (In Russian) 

2. Polnoe sobranie russkikh letopisei. Letopis' 
Ipat'evskaya (1908) [Complete Collection of Russian 
Chronicles. Hypatian Codex]. Vol. 2. 638 p. Saint-
Petersburg, Tipografíya M. A. Aleksandrova. (In Russian) 

3. Natsional'nyi korpus russkogo yazyka, 
drevnerusskii podkorpus. 2003–2023 [The Russian Na-



СОФИЯ САЛТОВСКАЯ 
 

 32 

tional Corpus. 2003–2023]. URL: https://ruscorpora.ru/ 
new/search-old_rus.html (accessed: 25.10.2023). (In Rus-
sian) 

4. Yakubinskii, L. P. (1953). Istoriya 
drevnerusskogo yazyka [History of the Old Russian Lan-
guage]. S pred. i pod red. akad. V. V. Vinogradova. 
Primech. Prof. P. S. Kuznetsova. 368 p. Moscow, 
Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatel'stvo 
Ministerstva prosveshcheniya RSFSR. (In Russian) 

5. Dukhovnye i dogovornye gramoty velikikh i 
udel'nykh knyazei XIV–XVI vv. (1950) [Spiritual and Con-

tractual Charters of the Great and Appanage Princes of 
the 14th–16th Centuries]. Podgot. k pechati L. V. 
Cherepnin. Pod. red. S. V. Bakhrushina. 587 p. Moscow–
Leningrad, izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR. (In Rus-
sian) 

6. Makarova, S. Ya. (1954). Roditel'nyi padezh 
prinadlezhnosti v russkom yazyke XI–XVII vv. [Genitive 
Possessive Case in the Russian Language of the 11th–
17th Centuries]. Vol. 3. Pp. 7–31. Moscow, Trudy 
Instituta yazykoznaniia AN SSSR. (In Russian) 

 
The article was submitted on 16.11.2023 

Поступила в редакцию 16.11.2023 
 
Салтовская София Владимировна,  
аспирант, 
Московский государственный университет, 

Saltovskaya Sofiya Vladimirovna,  
graduate student, 
Lomonosow Moscow State University, 

119991, Россия, Москва, 
Ленинские горы, 1. 
saltovskaya2000@mail.ru 

1 Leninskie Gory,  
Moscow, 119991, Russian Federation. 
saltovskaya2000@mail.ru 

 



ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. PHILOLOGY AND CULTURE. 2024. №1(75) 
 

УДК 808.2-56 
DOI: 10.26907/2782-4756-2024-75-1-33-39 

СИНТАКСИС, ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГИЯ:  
АСПЕКТЫ КОРРЕЛЯЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
© Светлана Сафонова, Ольга Чупрякова, Динара Рахимова 

 
SYNTAX, VOCABULARY, PHRASEOLOGY:  

ASPECTS OF CORRELATION AND INTERACTION 
 

Svetlana Safonova, Ol'ga Chupryakova, Dinara Rakhimova 
This article raises the issues of using an integrative approach with respect to the study of language 

units, the problems of interaction of syntax, vocabulary and phraseology, and their interpenetration and 
contact within the framework of the semantic structure of the language as a functioning system. We also 
consider syntactic units that are in the zone of abstract meanings that ensure the integrity and vital activity 
of the language. The diachronic aspect of the coverage of the questions posed contributed to the identifi-
cation of two processes – grammaticalization and lexicalization, which stimulate mutual transitions and 
borderline positions between principal and auxiliary parts, predicative and nominative parts, mono and 
polysemantic parts, as well as stable and instable parts in the sentence. The syntactic phraseomodels, ana-
lyzed in the article, are frequent in the sphere of hypotaxis when expressing adversarial-concessional, 
temporal and causal relations. It is especially important that the language has the integrativity of abstract 
vocabulary and relational semantics, designed to cement and structure speech activity. The syntactic 
phraseomodels under consideration complicate relational semantics with modal or expressive meanings. 
The modal component is usually realized through the vocabulary of anthropocentric content, covering the 
entire spectrum of human speech-psychomental activity, it is represented by separate semantic fields and 
lexical-semantic groups. Within the framework of expressive contexts, as essential elements are the lexi-
cal content of pretexts and the presence of emotive components in their composition. In these phrases, 
one can see a cause-and-effect relationship between two propositions, the real and potential ones in the 
subordinate part, although such models often move into the sphere of intensity semantics and the zone of 
emotiveness. The syntactic phraseomodels under consideration and those of them that have acquired a 
stable appearance are prone to parceling, budding from the base part and functioning more autonomously 
in the text. Thus, semantic-syntactic relations interact with abstract vocabulary and have a certain range of 
emotional-evaluative and modal meanings. 

 
Keywords: syntactic and lexical meanings, syntactic phraseomodel, relational semantics, modal sense, 

expressiveness, hypotaxis, integrativity 
 
В статье поднимаются вопросы выдвижения интегративного подхода к изучению языковых еди-

ниц, проблемы взаимодействия синтаксиса, лексики и фразеологии, их взаимопроникновения и кон-
тактирования в рамках смыслового строя языка как функционирующей системы, а также рассмат-
риваются  синтаксические единицы, находящиеся в зоне отвлеченных смыслов, которые обеспечива-
ют целостность и жизнедеятельность языка. Диахронический аспект освещения поставленных вопро-
сов способствовал выявлению двух процессов – грамматикализации и лексикализации, стимули-
рующих взаимопереходы и пограничные положения между «знаменательностью» / «служебностью», 
предикативностью / номинативностью, моно- / полисемантичностью, стабильностью / нестабильно-
стью. Анализируемые фразеомодели, которые формируются на базе конкретных лексем, выпадаю-
щих из парадигмы и составляющих каркас предложения, предусматривающий свободное лексиче-
ское наполнение или его некоторое ограничение, частотны в сфере гипотаксиса при выражении про-
тивительно-уступительных, темпоральных и каузальных отношений. Существенным представляет-
ся то, что в языке имеет место интегративность отвлеченной лексики и реляционной семантики, 
призванной цементировать и структурировать речевую деятельность. Рассматриваемые синтаксиче-
ские фразеомодели осложняют реляционную семантику модусными или экспрессивными смыслами. 
Модусный компонент обычно реализуется за счет лексики антропоцентрического содержания, охва-
тывающей весь спектр  речепсихомыслительной  деятельности человека и представленной отдель-
ными семантическими полями и лексико-семантическими группами. В рамках экспрессивных кон-
текстов существенно лексическое наполнение предтекстов, наличие в их составе эмотивных ком-
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понентов. В данных фразеомоделях может усматриваться причинно-следственная связь двух про-
позиций – реальной и потенциальной в придаточной части, хотя нередко подобные модели пере-
ходят в сферу семантики интенсивности и зону эмотивности. Рассматриваемые синтаксические 
фразеомодели и те из них, которые приобрели устойчивый облик, склонны к парцеллированию и 
более автономному функционированию в тексте. Таким образом, семантико-синтаксические от-
ношения взаимодействуют с абстрактной лексикой и имеют определенный спектр эмоционально-
оценочных и модальных смыслов. 

 
Ключевые слова: синтаксическое и лексическое значения, синтаксическая фразеомодель, реля-

ционная семантика, модусный смысл, экспрессивность, гипотаксис, интегративность 
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Проблемы грамматической лексикологии, 

намеченные еще в трудах М. В. Ломоносова, Н. 
Греча, К. С. Аксакова применительно к дефект-
ным парадигмам слов, активизировались в 60-70-е 
годы XX столетия в связи с приоритетностью се-
мантических аспектов лингвистических исследо-
ваний, а также выдвижением интегративного под-
хода к изучению языковых единиц. 

В связи с этим весьма актуально и значимо 
рассмотрение синтаксических единиц, находя-
щихся в зоне отвлеченных смыслов, которые 
обеспечивают целостность и жизнедеятельность 
языка. При этом реляционные значения в большей 
или меньшей степени взаимодействуют с лексиче-
скими и фразеологическими или даже мотивиру-
ются ими, о чем свидетельствуют мысли об ассо-
циативном агрегате речи (В. А. Богородицкий, Н. 
В. Крушевский), о взаимосвязях словаря и грам-
матики (Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, Ю. Д. 
Апресян, Ю. С. Степанов и др.), а также данные о 
свойствах «внутреннего лексикона» (Ю. Н. Ка-
раулов, Е. С. Кубрякова). 

Проблемы взаимодействия синтаксиса, лекси-
ки и фразеологии, их взаимопроникновения и 
контактирования в рамках смыслового строя язы-
ка как функционирующей системы, акцентиро-
ванные в работах В. А. Бепошапковой, Н. Ю. 
Шведовой, Г. А. Золотовой, Н. А. Андрамоновой 
[1, с. 8–11], Н. Ф. Алефиренко [2], относятся к 
числу первоочередных, заслуживающих углуб-
ленных разысканий и обобщающих суждений. 

Выделим некоторые направления решения 
этой проблемы, имея в виду, прежде всего, сферу 
гипотаксиса – сложноподчиненного предложения. 

Диахронический аспект освещения поставлен-
ного вопроса способствовал выявлению двух про-
цессов – грамматикализации и лексикализации, 
стимулирующих взаимопереходы и пограничные 
положения между «знаменательностью / служеб-
ностью», предикативностью / номинативностью, 
моно- / полисемантичностью, стабильностью / не-
стабильностью. 

Процессы грамматикализации лексики, в ча-
стности связанные с большей или меньшей утра-
той словом его полнознаменательности и получе-
нием статуса «строевой лексики», были подмече-
ны Л. В. Щербой, который считал, что «...роль 
строевых элементов может, в сущности, играть 
любая часть речи. Особенно склонен к этому гла-
гол...» [3, с. 329]. Синтаксические модели, струк-
турированные на основе «строевых» лексем, со-
отнесенных с подчинительными союзами, в раз-
ных аспектах были охарактеризованы А. М. Пеш-
ковским [4, с. 416–417], В. В. Виноградовым [5, с. 
230], Л. И. Ройзензоном [6], З. Р. Аглеевой [7] и 
др. Следует подчеркнуть тот факт, что в числе 
первых исследований синтаксических фразеомоде-
лей были и работы синтаксистов Казанского уни-
верситета [8]. 

Подобные фразеомодели достаточно частотны 
в сфере гипотаксиса, особенно при выражении 
противительно-уступительных, темпоральных и 
каузальных отношений. Данные идиоматические 
конструкции формируются на базе конкретных 
лексем, выпадающих из парадигмы и составляю-
щих каркас предложения, предусматривающий 
свободное лексическое наполнение или его неко-
торое ограничение. В качестве этих лексем вы-
ступают глагольные формы типа: не успел – как, 
не прошло – как, не проходило – чтобы, стоит – 
как и др.; предикативы с модальным значением: 
надо – чтобы, необходимо – чтобы, достаточно 
– чтобы и др.; наречно-партикулярные: еще не – 
как, уже – как, едва – как, только – как и др.: Не 
прошло и месяца совместного житья, как флей-
та начала чахнуть и плакаться на судьбу (А. П. 
Чехов); Не успела на его глазах совершиться од-
на тайна смерти, оставшаяся неразгаданной, 
как возникла другая, столь же неразгаданная, 
вызывавшая к любви и жизни (Л. Н. Толстой); О, 
у нас всегда достаточно сил, чтобы перенести 
несчастье ближнего (Д. Гранин); Одного взгляда 
на несчастного принца было достаточно, что-
бы понять – он не способен править государст-
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вом, дикий несчастный человек (Н. Соротокина); 
Но едва он поднялся на пригорок и далеко впере-
ди себя увидел белый платок, как прежние су-
мятица и неразбериха поднялись в его душе (Ф. 
Абрамов) [9]. 

Как видно из примеров, синтаксические фра-
зеомодели осложняют реляционную семантику 
модусными или экспрессивными смыслами: «в 
системе модусно-ориентированных синтаксиче-
ских единиц выделяется класс фразеомоделей, 
нацеленных на модально-оценочный план» [10, с. 
95]. 

Процессы лексикализации выводят в область 
слияния словосочетаний, а также в случае отрыва 
придаточных частей способствуют их переосмыс-
лению и пониманию как номинативных единиц 
местоименного профиля: кого хочешь, как хочешь, 
кого угодно, куда глаза глядят и т. п., с одной сто-
роны, и модусных высказываний устойчивого ха-
рактера, нередко пополняющих фонд вводных 
компонентов, с другой: если не ошибаюсь, вам не 
трудно; чтоб ты лопнул, пропал, издох, прова-
лился; чтобы не ошибиться, не сказать более 
(хуже) и др. 

Значимость лексического наполнения в сис-
теме гипотаксиса определяется либо поддержкой 
типового значения модели, либо переориентаци-
ей его в сторону других значений. Так, простран-
ственная семантика базируется не только на фор-
мальных показателях связи там – где, туда – ку-
да и т. п., но и на лексических с локальным значе-
нием: Где, бывало, леса вековечные На огромных 
пространствах шумят, Там теперь пустыри 
бесконечные пеленою могильной лежат (Н. А. 
Некрасов) [9]. Изменение лексического состава – 
включение абстрактных имен – при сохранении 
исходной структуры способствует появлению 
значения обусловленности и черт фразеологично-
сти: Где кончается любовь, там начинается не-
нависть (Л. Н. Толстой) [Там же]. 

Особенно существенным представляется то, 
что в языке имеет место интегративность отвле-
ченной лексики и реляционной семантики, при-
званной цементировать и структурировать рече-
вую деятельность. Это совпадающие абстрактные 
значения, имеющие, как правило, доминантный и 
универсальный характер. Наблюдается их ста-
бильность и исчислимость при наличии функ-
циональных вариаций и модификаций. Имена 
причина, цель, следствие, условие, уступка, вре-
мя, сравнение и др. номинируют эти значения и 
предполагают их реализацию за счет синтакси-
ческих маркеров – семантических союзов и их 
аналогов. Так, значения причины и следствия пе-
редаются комплексно: лексически и грамматиче-
ски: Стало быть, причины все эти – миллиарды 

причин – совпали для того, чтобы произвести 
то, что было. И, следовательно, ничто не было 
исключительной причиной события, а событие 
должно было совершиться только потому, что 
оно должно было совершиться (Л. Н. Толстой) 
[Там же]. 

Семантика сложноподчиненных предложений 
в той или иной степени коррелирует с семанти-
кой глаголов-сказуемых (предикатов) в главной и 
придаточной частях, которые могут взаимодейст-
вовать между собой, подчиняясь правилам «сло-
жения смыслов». При этом содержательная неод-
нородность отдельных видов соответствующих 
предложений предполагает неодинаковость их 
лексического наполнения. Наряду с этим имеет 
место широта и свобода их лексического состава, 
что обычно компенсируется большей связью со 
значением глагольных категорий темпорально-
сти, аспектуальности, модальности и др. 

Так, придаточные причины могут находиться 
при глаголах разных ЛСГ в главных частях, но 
некоторые классы глаголов в большей степени 
предопределяют их появление. Это эмотивные 
глаголы со значением эмоционального состоя-
ния, переживания: ...светало, но я боялся совсем 
открыть глаза, потому что все сильно болело – 
голова, грудь, руки и особенно правая нога (В. 
Чивилихин) [Там же]. 

Если при соответствующих глаголах высту-
пают придаточные других видов, прежде всего 
времени, то наблюдается их осложнение каузаль-
ным оттенком значения: Совсем уже огорчаешь-
ся, когда узнаешь, что в Петровском родилась 
мать Тургенева... (В. Песков) [Там же]. 

Интересен и тот факт, что придаточные при-
чины нередко семантически предопределяются 
адвербиальными глагольными определителями 
или распространителями: Разложив вещи в каю-
те, Владимир Мельников вышел на палубу, улыба-
ясь, прислонился плечом к лестничной стойке и 
счастливо вздохнул оттого, что самое трудное, 
волнующее было позади... (В. Липатов) [Там же]. 
Аргументивные ситуации стимулируются и се-
мантикой негативности, нуждающейся в объясне-
нии и обосновании: Не берусь перечислять хивин-
ские памятники, потому что весь город – памят-
ник (В. Песков) [Там же]. 

Семантика следствия также может поддержи-
ваться не только синтаксическими средствами – 
связующими формантами и постпозицией, но и 
лексически, прежде всего глаголами: заключать, 
означать, делать вывод, привести к..., следо-
вать, свидетельствовать, указывать, доказы-
вать, говорить и некоторых других: При каждом 
спуске с горы Аркадий Павлович держал крат-
кую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заклю-
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чить, что мой знакомый – порядочный трус (И. 
С. Тургенев) [Там же]. 

Современное расширение семантических ис-
следований сложноподчиненных предложений по 
оппозиции «субъективное, модусное / объектив-
ное, диктумное» позволяет рассматривать их с 
точки зрения объективной константы и субъек-
тивной переменной, модуса как мыслительной 
операции субъекта по поводу диктумного события 
[11, с. 47]. Модусный компонент обычно реализу-
ется за счет лексики антропоцентрического со-
держания, охватывающей весь спектр речепсихо-
мыслительной деятельности человека и представ-
ленной отдельными семантическими полями и 
лексико-семантическими группами. При этом 
употребление этих ЛСГ может регламентировать-
ся соотнесенностью контактных слов в главной 
части с характером союза в придаточной. Так, 
союз чтобы в изъяснительных структурax пред-
полагает наличие лексики со значением волеизъ-
явления и желания (хотеть, стремиться, про-
сить, советовать, требовать, умолять и др.). 

Модусно-прагматические компоненты значе-
ния так или иначе проявляются и в системе пред-
ложений с семантикой обусловленности. Как из-
вестно, уступительная связь включает смысл «во-
преки ожиданиям» (неожиданность, удивитель-
ность, странность, парадоксальность), который 
эксплицитно представлен в конструкциях усили-
тельно-уступительного типа: Как ни странно, 
умный медведь иногда, озадаченный, уходит от 
«мертвеца» (Комсомольская правда, 03.12.2004); 
Хоть сюжетом ему отпущено маловато реши-
тельных действий, как ни странно, гораздо боль-
ше в этом преуспела Варя, но тонкий ум и обаяние 
просто светятся (Комсомольская правда, 18-
25.02.05) [9]. 

Семантика удивительности, странности, не-
понятности, являясь одной из востребованных в 
публицистическом дискурсе, находит свое во-
площение и в структурах с противительно-
уступительным значением: Удивительно, но и 
питону нравится это внимание – поднялся по ле-
стнице, чтобы его обласкали (В. Песков) [Там 
же]. Семантика удивления нередко наблюдается в 
составе модусного компонента изъяснительных и 
относительно-распространительных предложе-
ний: Странно, что я заметил этот портрет 
только в ту минуту, как сказал, что беру кварти-
ру! – подумал Лугин – Моим предшественникам, 
видно, не суждено было в нее перебраться, что, 
конечно, странно! (М. Ю. Лермонтов) [Там же]. 

Заметим, кстати, что данная семантика реа-
лизуется не только в составе модусно-
денотативных структур, но частотна и в системе 
предложений, где передается не оценка или от-

ношение, а эмоциональное состояние: Не то что-
бы страшно сделать, а удивительно: такой сла-
бости никогда не было (В. Шукшин) [Там же]. 

В частности, в публицистических текстах 
прогрессирует выход этой семантики в отдель-
ную единицу текста, нередко совмещающую эмо-
ционально-оценочные и модальные смыслы. Их 
появление мотивируется значениями неожидан-
ности, внезапности, непонятности, парадоксаль-
ности, тайны: У нас с Настей сходятся желания, 
предпочтения, мысли! Мы оба любим свечи… Я 
люблю запах ванили. Оказалось, Настя тоже! 
Это просто удивительно (Комсомольская прав-
да, 04.02.05); Надо, мол, посчитать, сколько и ка-
ких специалистов требуется отечественному 
хозяйству, столько их выпускать и оставить для 
этого соответствующее количество вузов. 
Странная позиция (Литературная газета, №4, 
2005) [Там же]. 

Актуализация и переактуализация модусных 
значений представлена и во фразеологизирован-
ных структурах, построенных по устойчивым 
моделям с включением подчинительного союза, 
нередко приобретающего статус союза-частицы, 
в частности союза хотя (хоть) – хоть плачь, 
хоть волком вой, хоть убей и др., которые также 
наделены субъективными смыслами интенсив-
ности, преувеличения, гиперболичности и мо-
дальности. 

Императивный компонент данной модели 
переключается с семантики побуждения на се-
мантику вынужденности в рамках деонтического 
значения. Уступительный компонент хоть отхо-
дит от семантики желательности (хоть глоток 
воды, хоть крупицу надежды), усиливая значе-
ние вынужденности: возникают «…крайние ги-
перболические условия, препятствующие налич-
ному действию или состоянию, но не могущие 
отменить эти действия, состояния» [12, с. 120]. 

Лексическое значение побудительной транс-
понированной формы не столь существенно, но 
все же оно влияет на характер убедительности 
высказывания и степень его интенсивности; наи-
большая иллокутивная сила связывается с апел-
ляцией к гибели, смерти, меньшая – к потере ка-
кой-то части тела, органа:  хоть умирай, хоть за-
стрелись, хоть лопни, тресни, разорвись, хоть 
глаз выколи, отсохни язык и т. п. В рамках экс-
прессивных контекстов, содержательно связан-
ных с предельными состояниями или вынужден-
ными крайними ситуациями, существенно лек-
сическое наполнение предтекстов, наличие в их 
составе эмотивных компонентов, стимулирую-
щих подключение хоть-выражений: Зарулили на 
посадку. Я весь мокрый. Хоть выжимай рубаш-
ку. Доложили Ельцину о том, что произвели по-
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садку (Комсомольская правда, январь 2003 г.). В 
«Комсомольской правде» работать одно удо-
вольствие. Но как приходит пора подводить 
итоги конкурса «Ягодная поляна» – прямо хоть 
увольняйся. Сразу все начинают советы давать 
(Комсомольская правда, январь 2003 г.) [9]. Рас-
сматриваемые структуры, как следует из приме-
ров, служат целям описательной передачи эмо-
ций, что характерно для русского языкового соз-
нания. 

Эти модели, являясь информативно-
недостаточными, реализуются в ряде типовых 
контекстов и структур. Приоритетным является 
их вхождение в состав сложноподчиненных 
предложений, построенных по схеме так (та-
кой) – что хоть, в которых достаточно частотна 
элиминация союза, особенно в диалогической 
речи: А ночь месячная – хоть деньги считай! (И. 
А. Бунин) [Там же]. Реже можно наблюдать под-
ключение частиц только, просто, прямо: Соня, 
дура, клюнула сразу. Влюбилась так, что только 
оттаскивай (Т. Толстая) [Там же]. 

В данных фразеомоделях может усматри-
ваться причинно-следственная связь двух пропо-
зиций – реальной и потенциальной в придаточ-
ной части, хотя нередко подобные модели пере-
ходят в сферу семантики интенсивности (пре-
увеличения, гиперболичности) и зону эмотивно-
сти, а также использование модели хоть + импе-
ратив в сложноподчиненных предложениях с 
условно-причинной придаточной частью, но уже 
в составе главной: Если хочешь заниматься в 
нашей стране политикой, не имея чувства юмо-
ра, через неделю – хоть в гроб ложись (Известия, 
02.11.2003) [Там же]. Как отмечает А. В. Велич-
ко, «предложения фразеологизированной струк-
туры соотносятся с интеллектуально-
эмоциональной сферой человека, и исследование 
их с этой точки зрения раскрывает целый мир 
человеческой личности» [13, с. 5]. 

Рассматриваемые синтаксические фразеомо-
дели и те из них, которые приобрели устойчивый 
облик, склонны к парцеллированию, «отпочко-
ванию» от базовой части и более автономному 
функционированию в тексте: Видимо, есть что-
то ущербное в моих стихах – ни здесь они не 
нужны, ни там. Хоть зарежься (И. Губерман) 
[9]. 

В целом, можно констатировать, что в рус-
ском языковом сознании (а это находит отраже-
ние и в языке СМИ) значение удивительности, 
странности, парадоксальности перемещается в 
сферу каузальных отношений, ибо нередко нор-
мативное, привычное становится удивительным, 
непонятным, так как оно находит реализацию не 
благодаря, а вопреки чему-либо: Удивительно, но 

факт: в нашей стране большая часть добрых дел 
совершается не благодаря, а вопреки властным 
структурам (Литературная газета, №4, 2005); 
Сегодня имена еще остались, а наука где? – Как 
ни странно – жива (АиФ, 10.12.97); В минувшее 
воскресенье в семи регионах России народ зани-
мался голосованием, и что удивительно – выборы 
состоялись (Комсомольская правда, 09.12.97) 
[Там же]. «Фразеологизированные предложения 
национально специфичны, и анализ их позволяет 
понять определенные национальные черты ха-
рактера, особенности мышления, быта, культуры 
русских как носителей данного языка» [13, с. 6]. 

Следовательно, лексическое наполнение, с 
одной стороны, предопределяет содержательную 
структуру предложений и находится в отношени-
ях семантического согласования или совместимо-
сти с реляционными смыслами, а с другой – спо-
собствует сдвигам в исходной модели, ее моди-
фикациям и вариациям функционально-
стилистического характера, что свидетельствует о 
подчиненности грамматики коммуникативным 
задачам. Семантико-синтаксические отношения, 
во-первых, взаимодействуют с абстрактной лек-
сикой, называющей эти отношения, а во-вторых, 
имеют определенный спектр эмоционально-
оценочных и модальных значений, коррелирую-
щих с ними. Окказиональные лексические выра-
жения обычно стимулируют появление дополни-
тельных смыслов и усиливают прагматический 
эффект высказывания, между тем как стационар-
ные лексемы способствуют фразеологизации 
синтаксических единиц в системе гипотаксиса. 

 
Список источников 

 
1. Андрамонова Н. А. Экспрессивные синтакси-

ческие конструкции (на материале произведений 
М. Е. Салтыкова-Щедрина) // Русская и сопостави-
тельная филология: Системно-функциональный ас-
пект. Казань: Казан. гос. ун-т, 2003. С. 6–11. 

2. Алефиренко Н. Ф. Когнитивно-прагматические 
истоки фраземосемиозиса. М.: Изд-во «ФЛИНТА», 
2018. 190 с. 

3. Щерба Л. В. Языковая система и речевая дея-
тельность. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1974. 427 с. 

4. Пешковский А. М. Русский синтаксис в науч-
ном освещении. М.: Яз. славян. культуры, 2001. 501 с. 

5. Виноградов В. В. Основные принципы русского 
синтаксиса в «Грамматике русского языка» АН СССР // 
Избранные труды. Исследования по русской грамматике. 
М.: Наука, 1975. С. 221–230. 

6. Ройзензон Л. И. Лекции по общей и русской 
фразеологии: Учеб. пособие. Самарканд: [б. и.], 1973. 
223 с. 

7. Аглеева З. Р. Фразеологизация сложноподчи-
нённых предложений разноструктурных языков как 



СВЕТЛАНА САФОНОВА, ОЛЬГА ЧУПРЯКОВА, ДИНАРА РАХИМОВА 
 

 38 

когнитивно-синтаксическая проблема: автореф. дис. 
… д-ра филол. наук: Белгород, 2012. 48 с. 

8. Синтаксис сложного предложения. Устойчи-
вые структуры русского языка. Казань: Казан. гос. ун-
т, 1985. 136 с. 

9. Национальный корпус русского языка . URL: 
http://www.ruscorpora.ru/ (дата обращения: 
01.02.2024). 

10. Сафонова С. С., Чупрякова О. А., Замалют-
динова Э. Р. Фразеомодели, выражающие модаль-
ность, в эпистолярной прозе А. П. Чехова // Филоло-
гия и культура. Philology and Culture, 2019. № 1 (55). 
С. 94–98. 

11. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы фран-
цузского языка. М.: Изд-во иностр. лит., 1955. 416 с. 

12. Крючков С. Е. Современный русский язык. 
Синтаксис сложного предложения. М.: Просвещение, 
1977. 191 с. 

13. Величко А. В. Предложения фразеологизиро-
ванной структуры в русском языке: автореф. дис. … 
д-ра филол. наук: Нижний Новгород, 2017. 41 с. 

 
References 

 
1. Andramonova, N. A. (2003). Ekspressivnye 

sintaksicheskie konstruktsii (na materiale proizvedenii M. 
E. Saltykova-Shchedrina) [Expressive Syntactic Construc-
tions (Based on the Works of M. E. Saltykov-Shchedrin)]. 
Russkaya i sopostavitel'naya filologiya: Sistemno-
funktsional'nyi aspekt. Pр. 6–11. Kazan, Kazan. gos. un-t. 
(In Russian) 

2. Alefirenko, N. F. (2018). Kognitivno-
pragmaticheskie istoki frazemosemiozisa [Cognitive-
Pragmatic Origins of Phrase-Semiosis]. 190 р. Moscow, 
izd-vo “FLINTA”. (In Russian) 

3. Shcherba, L. V. (1974). Yazykovaya sistema i 
rechevaya deyatel'nost' [Language System and Speech 
Activity]. 427 p. Leningrad, Nauka. Leningr. otd-nie. (In 
Russian) 

4. Peshkovskii, A. M. (2001). Russkii sintaksis v 
nauchnom osveshchenii [Russian Syntax in Scientific 
Coverage]. 501 p. Moscow, Yaz. slavyan. kul'tury. (In 
Russian) 

5. Vinogradov, V. V. (1975). Osnovnye printsipy 
russkogo sintaksisa v “Grammatike russkogo yazyka” AN 

SSSR [Basic Principles of Russian Syntax in the “Gram-
mar of the Russian Language” USSR Academy of Sci-
ences]. Izbrannye trudy. Issledovaniya po russkoi 
grammatike. Pp. 221–230. Moscow, Nauka. (In Russian) 

6. Roizenzon, L. I. (1973). Lektsii po obshchei i 
russkoi frazeologii: Ucheb. posobie [Lectures on General 
and Russian Phraseology: A Textbook]. 223 p. Samar-
kand. (In Russian) 

7. Agleeva, Z. R. (2012). Frazeologizatsiya 
slozhnopodchinennykh predlozhenii raznostrukturnykh 
yazykov kak kognitivno-sintaksicheskaya problema: 
avtoref. dis. … d-ra filol. nauk [Phraseologization of 
Complex Sentences of Differently Structured Languages 
as a Cognitive-Syntactic Problem: Doctoral Thesis Ab-
stract]. Belgorod, 48 р. (In Russian) 

8. Sintaksis slozhnogo predlozheniya. Ustoichivye 
struktury russkogo yazyka (1985) [Syntax of a Complex 
Sentence. Stable Structures of the Russian Language]. 
136 p. Kazan, Kazan. gos. un-t. (In Russian) 

9. Natsional'nyi korpus russkogo yazyka [National 
Corpus of the Russian Language]. URL: 
http://www.ruscorpora.ru/ (accessed: 01.02.2024). (In 
Russian) 

10. Safonova, S. S., Chupryakova, O. A., 
Zamalyutdinova, E. R. (2019). Frazeomodeli, 
vyrazhaiushchie modal'nost', v epistolyarnoi proze A. P. 
Chekhova [Phraseomodels Expressing Modality in A. P. 
Chekhov’s Epistolary Prose]. Filologiya i kul'tura. Philol-
ogy and Culture, No. 1 (55), pp. 94–98. Kazan. (In Rus-
sian) 

11. Balli, Sh. (1955). Obshchaya lingvistika i 
voprosy frantsuzskogo yazyka [General Linguistics and 
French Language Issues]. 416 p. Moscow, izd-vo inostr. 
lit. (In Russian) 

12. Kriuchkov, S. E. (1977). Sovremennyi russkii 
yazyk. Sintaksis slozhnogo predlozheniya [Modern Rus-
sian Language. Complex Sentence Syntax]. 191 p. Mos-
cow, Prosveshchen. (In Russian) 

13. Velichko, A. V. (2017). Predlozheniya 
frazeologizirovannoi struktury v russkom yazyke: avtoref. 
dis. … d-ra filol. nauk [Sentences of Phraseologized 
Structure in the Russian Language: Doctoral Thesis Ab-
stract]. Nizhnii Novgorod, 41 р. (In Russian) 

 
The article was submitted on 26.02.2024 

Поступила в редакцию 26.02.2024 
 
Сафонова Светлана Сергеевна,  
кандидат филологических наук, 
доцент, 
Казанский федеральный университет, 

Safonova Svetlana Sergeevna,  
Ph.D. in Philology, 
Associate Professor, 
Kazan Federal University, 

420008, Россия, Казань, 
Кремлевская, 18. 
prepodss@mail.ru 

18 Kremlyovskaya Str.,  
Kazan, 420008, Russian Federation. 
prepodss@mail.ru 

  



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИНГВИСТИКА 
 

 39 

Чупрякова Ольга Анатольевна,  
кандидат филологических наук, 
доцент, 
Казанский федеральный университет, 

Chupryakova Ol'ga Anatol'evna,  
Ph.D. in Philology, 
Associate Professor, 
Kazan Federal University, 

420008, Россия, Казань, 
Кремлевская, 18. 
bezdna2008@rambler.ru 

18 Kremlyovskaya Str.,  
Kazan, 420008, Russian Federation. 
bezdna2008@rambler.ru 

  
Рахимова Динара Ирековна,  
кандидат филологических наук, 
доцент, 
Казанский федеральный университет, 

Rakhimova Dinara Irekovna,  
Ph.D. in Philology, 
Associate Professor, 
Kazan Federal University, 

420008, Россия, Казань, 
Кремлевская, 18. 
dinara_dela@mail.ru 

18 Kremlyovskaya Str.,  
Kazan, 420008, Russian Federation. 
dinara_dela@mail.ru 

 



ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. PHILOLOGY AND CULTURE. 2024. №1(75) 
 

УДК 81'2 (075.8) 
DOI: 10.26907/2782-4756-2024-75-1-40-46 

СПОСОБЫ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ФОКУСИРОВАНИЯ 
НЕГАТИВНОГО ИМИДЖА РОССИИ В АМЕРИКАНСКОМ 

МЕДИАДИСКУРСЕ 
 

© Елена Семенова, Туркан Зейналова 

 
PRAGMATIC FOCUSING TECHNIQUES OF NEGATIVE RUSSIA IMAGE 
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Elena Semenova, Turkan Zeinalova 
The article presents a brief study of the means focusing the negative image of Russia in the modern 

American media discourse, namely, newspaper publications in 2012–2017. We consider speech strate-
gies, tactics of influencing public consciousness, as well as language tools that actualize these ways of 
presenting information. The purpose of the article is to analyze the most representative ways of pragmatic 
focusing on the global threat posed by the Russian state, according to the authors of the publications re-
viewed. To achieve it, we identify the most popular tactics of speech influence and the ways of their actu-
alization at the lexical, syntactic and compositional levels. We have established that the most recurrent 
ways of implementing the author’s intention, aimed at creating a hostile image of Russia, are as follows: 
the imposition of certain propositions, demonization of the country’s image, absence of the referent, con-
cealment of causal connections, creation of semantic redundancy and synergy effect, and use of invective 
labels. Actualization of these tactics is carried out through the author’s appeal to the following verbal 
means: desemanticized affectives, negatively colored vocabulary, idioms, phrasal verbs, metaphorization, 
repetition at the lexical level; complex syntactic constructions, impersonal constructions, passive voice, 
inversion and antithesis at the syntactic level and, finally, reduction of the stylistic register of the text to a 
conversational level in order to ensure the understanding of the transmitted meanings in the context of the 
author’s intention. 

 
Keywords: pragmatic focusing, negative image of Russia, ways of speech influence, the author’s in-

tention, verbal means, actualization of speech strategies and tactics 
 
В статье представлено краткое исследование способов фокусирования негативного имиджа 

России в современном американском медиадискурсе – газетных публикациях 2012–2017 г.г. Рас-
сматриваются речевые стратегии, тактики воздействия на общественное сознание, а также языко-
вые средства, актуализирующие данные способы представления информации. Целью статьи явля-
ется анализ наиболее репрезентативных способов прагматического фокусирования мировой угро-
зы, исходящей, по мнению авторов публикаций, от российского государства. Для  ее достижения 
были выявлены наиболее популярные тактики речевого воздействия и способы их актуализации 
на лексическом, синтаксическом и композиционном уровнях текста. Установлено, что наиболее 
рекуррентными способами реализации авторской интенции, направленной на создание враждеб-
ного имиджа России, являются: навязывание пропозиций, демонизация образа страны, отсутствие 
указания на референта, сокрытие каузальных связей, создание семантической избыточности и эф-
фекта синергизма, использование инвективных ярлыков.  

Актуализация данных тактик осуществляется посредством обращения автора к следующим 
вербальным средствам: десемантизированным аффективам, негативно-окрашенной лексике, 
идиомам, фразовым глаголам, метафоризации, повтору на лексическом уровне; сложным синтак-
сическим построениям, безличным конструкциям, пассивному залогу, инверсии и антитезе на син-
таксическом уровне; а также при помощи снижения стилистического регистра некоторых фраг-
ментов текстов до разговорного уровня с целью обеспечения процесса понимания транслируемых 
смыслов в контексте авторской интенции. 

 
Ключевые слова: прагматическое фокусирование, негативный имидж России, способы речевого 

воздействия, авторская интенция, вербальные средства, актуализация речевых стратегий и тактик 
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О проблеме формирования внешнего имиджа 

России заговорили сравнительно недавно, если 
мыслить историческими категориями, и доволь-
но давно, если принять во внимание те масштабы 
и темпы изменений, которые происходят на на-
ших глазах повсеместно. 

В последнее время появилось множество на-
учных работ, статей, выступлений, посвященных 
этой проблематике. Исследованием вопроса за-
нимаются представители разных научных на-
правлений. Есть публикации, освещающие фило-
софский, исторический, социологический, пси-
хологический, политический, лингвистический 
аспекты проблемы. В частности, представляют 
интерес работы Г. М. Андреевой (2012), Д. Г. 
Давыдова (2005), Е. А. Дагаевой (2014), Р. М. 
Кумышевой (2019), Е. Б. Перелыгиной (2002), Е. 
Н. Молодыченко (2018), О. А. Феофанова (2000), 
В. Е. Чернявской (2018) и ряда других ученых. 

Начнем с определения ключевого для осве-
щаемой темы понятия «имидж», который не 
приравнивается большинством ученых к, каза-
лось бы, синонимичному ему понятию «образ». 

Так, Г. М. Андреева утверждает, что «имидж 
– это специфический образ воспринимаемого 
предмета, когда ракурс восприятия умышленно 
смещен и акцентируются лишь определенные 
стороны объекта. Поэтому достигается иллюзор-
ное отображение объекта или явления. Между 
имиджем и реальным объектом существует так 
называемый разрыв достоверности, поскольку 
имидж сгущает краски образа» [1, с. 180–181]. 

Подобной точки зрения придерживается О. 
А. Феофанов, для которого имидж – это, прежде 
всего, инструмент пропаганды и рекламы, «об-
раз», который конструируется и внедряется в 
массовое сознание, подчеркивая те характери-
стики объекта, которые находятся в сфере инте-
ресов созидающего образ продуцента [2, с. 112]. 

Е. Б. Перелыгина подчеркивает, что, создавая 
имидж, индивид нацелен, прежде всего, на дос-
тижение успеха, который трактуется ею в самом 
широком смысле: от решения индивидуально-
психологических проблем до достижения соци-
ально-значимых целей [3, с. 49]. 

Интересен взгляд Д. Г. Давыдова, который на 
первый план выводит идею о том, что имидж 
всегда создается целенаправленно, а импульсом 
к его активному созданию служит осознание 
субъектом того факта, что между тем, как вос-
принимается объект, и тем, как бы ему хотелось, 
чтобы он воспринимался, – дистанция значи-

тельного размера. В результате субъект пред-
принимает попытки скорректировать «непра-
вильный», с его точки зрения, образ [4]. 

Обобщая вышесказанное, в данной работе мы 
будем понимать под имиджем «динамический 
социальный процесс коллективного конструиро-
вания объекта социальной реальности» с учетом 
того наблюдения, что «специфика имиджа как 
социального конструкта в том, что это, с одной 
стороны, результат стихийных социальных прак-
тик, а с другой – целенаправленного воздействия 
СМК» [5, c. 44]. 

Ученые выделяют ряд факторов, влияющих 
на формирование имиджа, классифицируя их в 
соответствии с выше названными способами его 
создания. Если стихийный имидж, по мнению Р. 
М. Кумышевой, «формируется в массовом соз-
нании под влиянием СМИ, политических собы-
тий, туризма, экономических связей, культурных 
контактов и др.», то целенаправленное формиро-
вание имиджа предполагает соблюдение ряда 
условий, а именно: «целеполагание, концептуа-
лизация имиджа, изучение потребностей, инте-
ресов и характерных особенностей целевой ау-
дитории, проработка форм позиционирования с 
учетом характеристик целевой аудитории и т. д.» 
[6, с. 202]. 

В данной статье предпринимается попытка 
анализа способов прагматического фокусирова-
ния враждебного имиджа России в американских 
СМИ, целью которого является оказание целена-
правленного воздействия на общественное соз-
нание. 

А к т у а л ь н о с т ь  данной темы обусловлена 
представлением о том, что с начала нового тыся-
челетия до настоящего времени мы имеем дело с 
так называемым дискурсом нового мирового по-
рядка, фундаментом которого является «детер-
минированность концептуально-тематической и 
формально-стилистической структуры текстов 
данного дискурса оппозицией ,,свои-чужие “» [7, 
с. 62]. При этом доминирующей стратегией об-
щепризнанно является стратегия моделирования 
образа врага, реализация которой осуществляет-
ся посредством различных тактик, одной из ко-
торых является тактика прагматического фоку-
сирования [Там же, с. 63]. 

Думается, что в условиях современной гео-
политической ситуации понимание закономер-
ностей построения и функционирования данного 
дискурса позволит максимально аутентично ин-
терпретировать информацию, поступающую из 
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зарубежных источников, способствуя формиро-
ванию более или менее релевантной картины 
меняющегося на наших глазах мира. 

Ц е л ь ю  статьи является описание стратегий 
и тактик речевого воздействия, способствующих 
формированию критического мнения мировой 
общественности о Российском государстве по-
средством анализа наиболее репрезентативных 
способов прагматического фокусирования миро-
вой угрозы, исходящей от российского государ-
ства. 

М а т е р и а л о м  д л я  и с с л е д о в а н и я  
послужили публикации популярных американ-
ских газет «The Christian Science Monitor», «The 
New York Times» за период с 2011 по 2014 годы, 
отобранные методом сплошной выборки. 

Данный исторический период характеризует-
ся серьезными кризисами в отношениях между 
государствами, а также активизацией деятельно-
сти террористических организаций в мире. 

Президент США Барак Обама, выступая на 
69-ой сессии Генассамблеи ООН 24 сентября 
2014 года, в частности, заявил, что основными 
мировыми угрозами на сегодня являются вирус 
Эболы в Западной Африке, агрессия России в Ук-
раине и жестокие действия террористической 
группировки ИГИЛ по отношению к ни в чем не-
повинным гражданам. Дословно, политический 
американский лидер сказал следующее: 

 
(1) A sense that the very forces that have brought us 

together have created new dangers and made it difficult 
for any single nation to insulate itself from global forces. 
From the Ebola outbreak in parts of West Africa, to Rus-
sian aggression in Ukraine, to the senseless brutality of 
ISIL terrorists threatening innocent lives, there are prob-
lems that demand the urgent attention of the international 
community [8]. 

 
Наблюдение за дискурсом показало, что 

средства прагматического фокусирования могут 
проявляться как на лексическом, так и на синтак-
сическом уровнях. 

В данном фрагменте, в первую очередь, об-
ращает на себя внимание синтаксическая струк-
тура пропозиции, выстроенная при помощи 
предлогов from… to. Подобное структурирование 
предложения предполагает, что говорящий, пе-
речисляя ряд значимых факторов (в данном слу-
чае – фактов, подтверждающих наличие угрозы 
миру, к которым он причисляет эпидемию Эбо-
лы в Африке, агрессию России против Украины, 
безумную жестокость террористов ИГИЛ по от-
ношению к мирному населению), располагает их 
по степени нарастания – от менее важных к бо-
лее значимым. С другой стороны, данное пере-
числение содержится не в главной, а в придаточ-

ной части предложения, что формально указыва-
ет на вспомогательный характер передаваемой 
информации. Использование инверсии – вынесе-
ние придаточной части предложения в начало 
пропозиции – в свою очередь, не может не при-
влечь внимание реципиента к перечисляемым 
фактам, придавая им дополнительную семанти-
ческую значимость. 

Такое сложное синтаксическое построение 
позволяет говорящему оставить взаимосвязь ме-
жду данными явлениями действительности не-
раскрытой, одновременно навязывая предполо-
жение, что политика России в Украине представ-
ляет даже большую угрозу, чем смертельный ви-
рус, свирепствующий в Африке. 

Лексические выражения senseless brutality 
(‘безумная жестокость’) и terrorists threatening 
innocent lives (‘террористы, угрожающие жизни 
ни в чем не повинных граждан’), представляю-
щие собой семантические аффективы (слова, об-
ладающие высокой степенью эмотивности), спо-
собствуют эмоциональному восприятию инфор-
мации, апеллируя к нерациональному, а, следо-
вательно, некритическому мышлению реципиен-
та, что обеспечивает принятие получаемой ин-
формации как данность. 

Таким образом, благодаря отсутствию ука-
зания на каузальные связи, навязыванию пропо-
зиции и использованию негативно окрашенной 
лексики автору удается обеспечить прагматиче-
ское фокусирование негативного представления 
о российском государстве. 

Перейдем к анализу других фрагментов аме-
риканского политического медиадискурса: 

 
(2) Russia's nuclear arsenal, its energy resources, it 

geographic position astride Europe and Asia, the veto it 
wields on the UN Security Council, and the creeping au-
thoritarianism of its government make Russia a unique 
geopolitical problem. "There are some in Russia, who see 
themselves as the mirror image of Romney's advisers, 
who welcome that kind of candor. “Mitt Romney spoke 
the simple truth," says Alexander Dugin, head of the In-
ternational Eurasian Movement, a shadowy group of offi-
cials, businessmen and ultra-nationalist intellectuals that 
reportedly has extensive Kremlin access [9]. 

 
В представленном контексте прослеживается 

использование автором статьи так называемых 
инвективных ярлыков – оценочных суждений не-
гативного характера. К ним можно отнести такие 
лексические выражения, как creeping authoritari-
anism (‘ползучий авторитаризм’), при помощи 
которого описывается политика, проводимая 
российским правительством с точки зрения аме-
риканского журналиста, и ultra-nationalist intel-
lectuals (‘интеллектуальная элита ультра-
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националистского толка’) – словосочетание, 
описывающее участников Международного Ев-
разийского Движения, организации, созданной 
представителями власти и бизнесменами, имею-
щими непосредственный доступ к руководству 
страной (has extensive Kremlin access). Кроме то-
го, в данном примере встречается лексическая 
номинация a shadowy group of officials (‘теневая 
группировка, состоящая из представителей офи-
циальных кругов’), обладающая высокой отри-
цательной оценочностью за счет использования 
автором метафорического дескриптора shadowy, 
в сочетании с лексемой group вызывающего у 
читателя ассоциативную связь Международного 
Евразийского Движения с тайным сообществом 
или преступной группировкой. 

Данные языковые средства направлены на 
формирование представления о России как о го-
сударстве, в котором реальная власть постепенно 
переходит к квазигосударственным организаци-
ям, присваивающим себе все больше полномо-
чий, вплоть до вмешательства в избирательную 
кампанию в США. Эта внутренняя прагматика 
просматривается в пропозиции, в состав которой 
входит метафорическое выражение the mirror 
image of Romney's advisers (‘зеркальное отраже-
ние советников Митта Ромни’, который высту-
пил в роли кандидата в президенты США на вы-
борах 2012 года от Республиканской партии). 
При этом автор статьи не указывает конкретного 
референта, ограничиваясь пропозициональным 
высказыванием there are some in Russia (‘есть не-
которые лица в России’). 

Рассмотренный пример позволяет увидеть 
такие способы оказания воздействия на общест-
венное сознание, как использование инвектив-
ных ярлыков, метафоризации, а также отсутст-
вие указания на референта. 

Обратимся к следующему примеру с целью 
выявления дополнительных средств фокусиро-
вания негативного внешнего имиджа России, 
таящей в себе, по мнению автора статьи, эконо-
мическую угрозу США и государствам Европы: 

 
(3) Now, under Vladimir Putin, these institutions 

themselves risk being undermined by unethical Russian 
practices that provide at best a fig leaf of respectability 
for Russian behavior that no longer meets the minimal 
standards for classification as a "European" state. Krem-
lin-coordinated actions in Ukraine and elsewhere threaten 
to overwhelm European institutions meant to deepen Rus-
sian economic and political freedoms. Welcoming Rus-
sian companies to Wall Street and the City should have 
improved the quality of Russian corporate governance 
and transparency. But it has not. Shady Russian oligarchs 
connected to the Kremlin have become fabulously 

wealthy from dozens of I.P.O.s in London and New York 
[10]. 

 
Создание негативного имиджа России в дан-

ном фрагменте осуществляется посредством ис-
пользования автором лексических выражений, 
обладающих семантикой небезопасности (risk 
being undermined, threaten) и негативной оценоч-
ности (unethical Russian practices, a fig leaf of re-
spectability, shady Russian oligarchs). При этом 
некоторые единицы используются в прямом зна-
чении и непосредственно указывают на наличие 
угрозы (выражение подвергаться риску и лексе-
ма угрожать), а другие представляют собой 
оценочные суждения, являясь по сути инвектив-
ными ярлыками, о которых уже шла речь выше. 
В данном случае в роли такого ярлыка выступает 
выражение unethical Russian practices (‘неэтич-
ное поведение россиян’), подкрепленное нега-
тивной коннотацией метафорических словосоче-
таний a fig leaf of respectability (‘фиговый листок 
респектабельности’) и shady Russian oligarchs 
(‘теневые российские олигархи’), имплицитно 
указывающих на скрытые механизмы власти, ре-
гулирующие принятие политических и экономи-
ческих решений в России. 

Интересно отметить, что финансовые инсти-
туты Европы и США представлены в данном 
контексте в роли «доброго дядюшки», который 
стремился усилить российскую экономику и 
расширить политические свободы в стране (to 
deepen Russian economic and political freedoms), 
предоставив возможность отдельным гражданам 
России разместить свои акции в финансовых ин-
ститутах Лондона и Нью-Йорка. Однако русские 
олигархи, связанные с Кремлем, проявили мак-
симальную заботу о своем благополучии, став 
сказочно богатыми (fabulously wealthy), одновре-
менно поставив под удар западные финансовые 
учреждения (правда, непонятно, каким именно 
образом). 

Дескриптивные словосочетания fabulously 
wealthy и shady Russian oligarchs в сочетании с 
образным идиоматическим выражением a fig leaf 
of respectability создают эффект синергизма, ко-
гда эмоционально-оценочное значение одной 
языковой единицы подкрепляется и усиливается 
соответствующим значением других подобных 
лексем. В окружении такого набора негативно-
оценочной лексики инвективный ярлык (выра-
женный в данном контексте оценочным словосо-
четанием unethical Russian practices) получает 
дополнительное прагматическое усиление (или 
фокусирование). 

В следующем примере обратимся к анализу 
композиционных речевых средств, обеспечи-
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вающих простоту восприятия смыслового со-
держания текста, что происходит за счет сниже-
ния стилистического регистра текста до разго-
ворного уровня: 

 
(4) About 10 percent of Russians look back on the 

outcome of the coup as a great victory, something to cele-
brate. But there are still too many who feel they lost out, 
that the right to be taken care of by the state was snatched 
away from them, and this accounts for the large numbers 
who still take a negative view of how things turned out. 
"During the decade of the 1990s Russia lost nearly 50 
percent of its Soviet-era gross domestic product, and the 
few profitable sectors of the old Soviet economy were 
sold off in murky auctions to a handful of Kremlin-
connected insiders who became known as "oligarchs". 
The country endured repeated economic shocks culminat-
ing in a 1998 financial crash that wiped out hundreds of 
banks, along with people’s savings, and left the rouble 
with barely a fifth of its former buying power [11]. 

 
Описывая сложный исторический период в 

стране, а именно первую декаду 1990-х, журна-
лист описывает тяжелые экономические послед-
ствия, к которому привел августовский путч, 
строя пропозицию на основе антитезы. Горстка 
так называемых, «своих», близких к власти лю-
дей (a handful of Kremlin-connected insiders) ста-
новятся олигархами, скупив акции прибыльного 
сектора экономики, в то время как простые люди 
разоряются, теряя свои накопления, так как сот-
ни банков прекращают свое существование (are 
wiped out) во время финансового краха экономи-
ки страны 1998 года (in a 1998 financial crash). 

Нельзя сказать, что эта информация не соот-
ветствует действительности. Но посмотрим, ка-
кие смысловые акценты расставляются автором 
и посредством каких приемов реализуется праг-
матическая интенция отправителя сообщения. 

В первую очередь, обращает на себя внима-
ние избыточное количество фразовых глаголов в 
относительно небольшом по объему текстовом 
фрагменте (look back, lost out, snatch away, turn 
out, take view, sold off, wipe out), что обеспечивает 
непринужденность и простоту построения про-
позиции, не требует усилий от реципиента для ее 
декодирования, звучит убедительно, быстро и 
отчетливо запоминается. Кроме того, некоторые 
языковые единицы добавляют негативную эмо-
циональную оценочность контексту за счет при-
надлежности к разряду сниженной лексики 
(snatch away, wipe out). 

Так, фраза the right to be taken care of by the 
state was snatched away from them (‘лишиться 
права получать защиту от государства’) актуали-
зирует сему безысходности за счет пейоративной 
семантики фразового глагола snatch away, – 
«убить, уничтожить». Та же импликатура харак-

терна для языковой единицы wipe out – ‘стереть с 
лица земли, уничтожить, истребить’. Использо-
вание пассивного залога и безличной конструк-
ции поддерживает актуализацию данного смыс-
ла, так как отсутствие референта имплицитно 
указывает на стихийный, неконтролируемый ха-
рактер происходящего, повлиять на которое не 
представляется возможным. 

Языковые единицы crash (‘катастрофа’, 
‘столкновение’), economic shock (‘экономический 
шок’), negative view (‘негативное восприятие’), 
murky actions (‘смутные, неясные действия’), яв-
ляясь десемантизированными аффективами, 
усиливают негативную оценочность, одновре-
менно создавая эффект синергизма в тексте, о 
котором уже упоминалось выше. 

Зачем автор обращается к событиям 1990-х в 
2011? Видимо, для того, чтобы подчеркнуть, что 
события того времени не утратили своей остро-
ты, понятия «катастрофа», «шок», «сомнитель-
ные финансовые операции», «негативное вос-
приятие» все еще актуальны в контексте описа-
ния жизни в России. Подтверждением этому 
предположению служит факт использования ав-
тором лексемы still в словосочетаниях there are 
s t i l l  too many who feel they lost out и the large 
numbers who s t i l l  take a negative view of how 
things turned out. Утверждение, что и сейчас лю-
ди в России недовольны проводимой государст-
венной политикой и не чувствуют себя защи-
щенными, направлено на демонизацию образа 
страны, в которой даже интересы ее собствен-
ных граждан не принимаются во внимание. 

Подводя итог небольшому исследованию, за-
дачей которого было выявить и проанализировать 
некоторые приемы и способы фокусирования не-
гативного имиджа России в американском медиа-
дискурсе, необходимо отметить следующее: 

1) существует ряд тактических приемов, 
способствующих формированию негативного 
представления о российском государстве, кото-
рые эксплицируются на всех языковых уровнях; 

2) удалось выявить следующие тактические 
приемы актуализации авторской интенции, на-
правленной на создание враждебного имиджа 
России: навязывание пропозиций, демонизация 
образа страны, отсутствие указания на референ-
та, нераскрытие каузальных связей, создание се-
мантической избыточности и эффекта синергиз-
ма, использование инвективных ярлыков; 

3) данные приемы актуализируются в тексте 
на лексическом уровне – за счет использования 
десемантизированных аффективов, негативно-
окрашенной лексики, идиом, фразовых глаголов, 
метафоризации, лексического повтора; на син-
таксическом уровне – в результате использова-
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ния сложных синтаксических конструкций, без-
личных предложений, пассивного залога, инвер-
сии и антитезы; на композиционном уровне – за 
счет использования синтаксических структур, 
обеспечивающих снижение стилистического ре-
гистра текста до разговорного уровня; 

4) дальнейшее изучение речевых стратегий 
и тактик авторов политического медиадискурса 
позволит минимизировать манипулятивный эф-
фект от публикаций, направленных на воспри-
ятие их массовым читателем в направлении, 
«выгодном» отправителю информации, и будет 
способствовать формированию самостоятельно-
го, критического мышления читателя в процессе 
осмысления событий, происходящих сейчас и 
имевших место в прошлом. 
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НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ 
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COMPARISON OF CHARACTER NOMINATIONS AS A REFLECTION  

OF THE NATIONAL WORLDVIEW (BASED ON THE TEXTS OF HEROIC 
EPICS “JANGAR” AND “BEOWULF”) 

 
Wuren Gaowa 

Language nomination is a complex and multifaceted phenomenon closely related to human 
worldview, which plays an important role in language. It reflects the national worldview. Based on two 
epic works - the Kalmyk heroic epic “Jangar” and the Old English epic “Beowulf”, this study concerns 
the naming of characters who reflect the national worldview. The main goal of the study is to identify 
similarities and differences between the national worldviews of these two peoples through the comparison 
and analysis of the characters’ names in these two epics, belonging to different cultures, taking into ac-
count their common features and differences, as well as the cultural values underlying them. To this end, 
the research required the use of various methodologies, such as the comparative, interpretative, word-
formation, descriptive and etymological approaches. The results of the study showed that both cultures 
have similar and different nominations of characters, which reflect their cultural values. The characters in 
the epic “Jangar” can be named using colors, body parts, animals and the names of their ancestors; more-
over, in Kalmyk culture horses hold an important place and have their own names. In “Beowulf”, unique 
naming styles are also used, including weapon names, animal names and names of paternal ancestors. The 
Old English language employs a special naming technique known as kenning. Additionally, the sword 
holds a high status in Anglo-Saxon culture and has its own name. 

 
Keywords: nomination, character, heroic epic, Jangar, Beowulf, national worldview, comparison 
 
Языковая номинация – сложное и многогранное явление, которое тесно связано с миропонима-

нием человека и играет важную роль в языке. Явление номинации отражает национальную карти-
ну мира. Данное исследование посвящено проблеме номинации героев, отражающих националь-
ную картину мира. Исследование проводится на примере двух эпических произведений – калмыц-
кого героического эпоса «Джангар» и древнеанглийского эпоса «Беовульф». Основная цель иссле-
дования – выявить сходства и различия между национальными картинами мира этих двух народов 
на основе сопоставления и анализа имен героев в этих эпосах, принадлежащих к разным культу-
рам, учитывая их общие черты и различия, а также культурную ценность, лежащую в их основе. 
Достижение цели исследования потребовало использования различных методов, таких как слово-
образовательный, этимологический, описательный, сопоставительный и интерпретационный. Ре-
зультаты исследования показали, что в обеих культурах существуют сходные и разные черты в 
номинации героев, которые отражают ценности культуры. Героев в эпосе «Джангар» можно на-
звать, используя цвета, части тела, животных и имена их предков, при этом лошади занимают 
важное место в калмыцкой культуре и имеют собственные имена. В «Беовульфе» также исполь-
зуются уникальные способы именования, включающие в себя названия оружия, животных и имена 
предков по отцовской линии. В древнеанглийском языке используется особый прием именования, 
известный как кеннинг. Кроме того, меч имеет высокий статус в англосаксонской культуре и об-
ладает собственным именем. 

 
Ключевые слова: номинация, герой, героический эпос, «Джангар», «Беовульф», национальная 

картина мира, сопоставление 
 
Для цитирования: Ужэнь Гаова. Сопоставление номинаций героев как отражение националь-

ной картины мира (на материале текстов героического эпоса «Джангар» и «Беовульф»)// Филоло-
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Феномен, известный как «картина мира», пе-

реплетается с человеческим существованием с 
самого начала человеческой истории. Понятие 
«картина мира» является сложным и многогран-
ным, при этом разные исследователи наполняют 
данный термин различным содержанием и нюан-
сами, исходя из своих конкретных областей изу-
чения. Впервые этот термин был введен в физике 
в конце XIX – начале XX века. С тех пор он вы-
шел за пределы физики и широко используется в 
различных областях знаний. По мнению 
А. Я. Гуревича, термин «модель мира» взаимо-
заменяем с такими терминами, как «картина ми-
ра», «образ мира», «видение мира» и «мировоз-
зрение». По его словам, «модель мира» можно 
уподобить «сетке координат», через которую ин-
дивиды воспринимают действительность и стро-
ят образ мира, существующий в их сознании [1, 
с. 20]. 

«Каждая цивилизация, социальная система 
характеризуется своим особым способом вос-
приятия мира» [Там же, с. 17]. Следовательно, у 
каждого народа складывается собственная на-
циональная картина мира, которая представляет 
собой уникальное структурированное представ-
ление о мироздании, характерное для членов 
конкретной этнической группы [2, с. 59]. 

Языковые единицы фиксируют понимание 
народом действительности на определенном эта-
пе его развития, поэтому номинативное средство 
языка может в какой-то мере отражать нацио-
нальную картину мира. Номинация героев – это 
мощный стилистический прием, используемый 
для создания образа героя в художественном 
произведении. Термин «номинация» может ис-
пользоваться как в динамике, обозначая процесс 
называния, так и в статике, обозначая результат 
этого называния, то есть само наименование [3, 
с. 232]. Этот способ обычно выражается в ис-
пользовании различных форм слов и фраз, кото-
рые используются для называния и вычленения 
фрагментов действительности, а также для фор-
мирования соответствующих понятий о них [4, 
с. 336]. 

В период возникновения и развития эпоса он 
давал законченную и всеобъемлющую картину 
мира, включая происхождение и будущее людей, 
и учил моральным ценностям [5, с. 6]. Во многих 
культурах эпос считается самым важным литера-
турным жанром, воплощающим в себе суть фи-
лософии жизни предков. Он является отражени-
ем коллективного сознания народа, его мировоз-
зренческих и духовных ценностей. 

Материал для данного исследования состоял 
из имен героев, упоминаемых в двух разных ге-
роических эпосах. Эти два эпоса – калмыцкий 
героический эпос «Джангар» [6] и англосаксон-
ский героический эпос «Беовульф» [7]. В эпосе 
«Джангар» изображены могучие герои во главе с 
Джангар-ханом. На этих героев возложена роль 
защитников своей страны-Бумбы от врагов. 
Страна-Бумба – это страна вечной молодости и 
бессмертия, где царят счастье и благоденствие, а 
смерть и старость неведомы. Богатыри соверша-
ют свои подвиги ради общего блага народа, а не 
с целью воровства или грабежа. С другой сторо-
ны, эпос «Беовульф» повествует о герое Бео-
вульфе, который сражается с чудовищами и дра-
конами. Он помогает королю Хротгару победить 
существо Гренделя и его мать. В пожилом воз-
расте Беовульф сражается с драконом и героиче-
ски погибает. 

Большинство имен героев в эпосе «Джангар» 
имеют монгольское происхождение, в частности 
ойрат-калмыцкое [8, с. 27]. В основном имена 
героев по своей структуре можно разделить на 
о д н о ч л е н н ы е ,  д в у ч л е н н ы е  и  м н о г о -
ч л е н н ы е . К одночленным именам героев от-
носятся Җаӊһр, Хоӊhр, Савр, Санл, Гүмб, 
Миӊъян, Шигшрһ и др., которые представляют 
собой простое личное имя. Двучленные имена 
героев могут быть более сложными, они могут 
состоять из 1) д в у ч л е н н о г о  л и ч н о г о  
и м е н и , например Алтн Чееҗ, Улан Хоӊhр, 
Гүзән Гүмб и т. д.; 2) э п и т е т а  и  л и ч н о г о  
и м е н и , например: Алдр Җаӊһр ‘Славный 
Джангар’, Дуута Җаӊһр ‘Знаменитый Джангар’, 
Арг Хоӊhр ‘Благородный Хонгор’ и т. д.; 3) т и -
т у л а  и  л и ч н о г о  и м е н и , например Нойн 
Җаӊһр ‘владыка Джангар’), Эзн Шигшрh ‘вла-
дыка Шигширге’, Баатр Җилhн ‘богатырь 
Джилган’ и т. д. Полные имена эпических героев 
в «Джангаре» часто состоят из нескольких эле-
ментов и могут включать в себя различные ком-
поненты, такие как личные имена (простые или 
сложные), определение-эпитет (один или более), 
титул-эпитет, указания на род их занятий или 
социальный статус и многое другое [8, с. 26], на-
пример Бөк Мөӊгн Шигширh ‘Бёке Мёнген 
Шигширге’, Күнд hарта Савр ‘Тяжелорукий Са-
вар’, Эзн деед богд Җаӊһр ‘Верховный владыка 
Джангар-богдо’, Зүүдн болсн Улан Хоӊhр ‘Сно-
видению подобный Алый Хонгор’, Келмрч Ке 
Җилhн ‘златоуст Ке Джилган’, Орчлӊгин Сәәхн 
Миӊъян ‘Прекраснейший в миpe Мингъян’, Байн 
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Күӊкән Алтн Чееҗ ‘Ясновидец Алтан Чэджи’ и 
т. д. 

Древнеанглийская система именования была 
унаследована от протогерманской системы имен, 
поэтому элементы имени, используемые в древ-
неанглийском языке, в основном были унаследо-
ваны от протогерманского состава элементов 
имен [9, с. 2]. Раннегерманские личные имена, 
особенно применяемые к мужчинам, обычно 
признаются как образованные из элементов, род-
ственных общепринятым словам. Структуры 
имен в эпосе «Беовульф» в первую очередь мож-
но разделить на м о н о т е м а т и ч е с к и е  и  
д и т е м а т и ч е с к и е  категории [10, с. 2]. Моно-
тематические имена состоят из одного корневого 
элемента и обычно отражают определенные ка-
чества или предметы, например такие имена, как 
Scyld ‘щит’ или Wulf ‘волк’. Дитематические 
имена формируются из двух или более частей и 
имеют более сложную структуру. Например, имя 
Hróðgár состоит из частей hroð + gar, где hroð 
означает «слава», а gar – «копье». Имена сыно-
вей Хродгара – Hreðric и Hróðmund – соответст-
венно содержат первые элементы имени своего 
отца в сочетании с ríce (-ríc), что означает 
«власть, царствование, королевство», и mund – 
«защита» [11, с. xxxi]. Такие имена указывают на 
связь семейной линии и отражают родственные 
связи. 

В текстах «Джангара» обнаружен целый ряд 
титулов героев, отражающих их социальный 
класс, например баатр ‘богатырь’, богд ‘богдо, 
святейший, верховный’, нойн ‘нойон, князь, гос-
подин’, хан ‘xaн, государь’, эзн ‘владыка’ и др. 
Помимо вышеупомянутых титулов, существует 
множество других профессиональных обозначе-
ний, где отражаются разнообразные роли героев, 
например адуч ‘табунщик, пастух лошадей’, 
армч ‘копьеметатель’, бөк ‘борец, силач’, сөӊч 
‘виночерпий, распорядитель банкета’, мөрч ‘ко-
невод’ и др. Эти титулы и обозначения в какой-
то степени раскрывают социальную структуру 
калмыцкого кочевого феодального государства и 
отражают значимость различных навыков и про-
фессий внутри общины. 

По аналогии в эпической поэме «Беовульф» 
существует ряд титулов, которыми наделяются 
герои и которые свидетельствуют об их социаль-
ном статусе. К ним относятся beorn ‘воин, ге-
рой’, cyning ‘король’, eorl ‘дворянин, вождь, 
граф, храбрый человек’, fréa ‘господин, хозяин’, 
fengel ‘господин, принц’, léod ‘вождь, князь’, 
мerelíðende ‘мореплаватель’, þegn ‘слуга, воин’ и 
многие другие. Использование этих слов показы-
вает иерархическую природу англосаксонского 
общества. Различные дополнительные лексемы, 

которыми наделяются герои, отражают их поло-
жение в социальном порядке: на вершине нахо-
дятся короли и принцы, за ними следуют дворяне 
и воины. Что особенно выделяется в этом эпосе, 
так это обилие синонимов, используемых для 
описания одного и того же понятия. Например, 
понятие «воин» имеет более 20 различных выра-
жений, которые используются для описания од-
ной и той же идеи. Понятие воина может выра-
жаться такими словами, как beorn, cempa, duguþ, 
eorl, freca, hæleð, óretta, rídend, rinc, scealc, 
scéotend, secg, wiga, wígend и др. Использование 
такого многообразия синонимов свидетельствует 
о богатстве и разнообразии лексического состава 
древнеанглийского языка. 

Сравнив номинации героев в обоих эпосах, 
мы обнаружили определенные сходства. В эпосе 
«Джангар» некоторые герои носят имена, вдох-
новленные названиями животных, зверей и птиц. 
И к героям часто обращаются эпитетами, связан-
ными с этими животными. Например, в имени 
Аля Шоӊхр слово «шоӊхр» обозначает «кречет, 
сокол». Арслӊгин Улан Хоӊhр ‘Лев из львов Алый 
Хонгор’ включает в себя слово «арслӊ», что оз-
начает «лев». Күмни начн Күнд hарта Савр ‘со-
кол среди людей – Тяжелорукий Савар’ содер-
жит слово «начн», обозначающее «сокол». Стоит 
отметить, что в эпосе «Джангар» конь играет 
ключевую роль, являясь верным спутником и 
помощником героя. Связь между героем и его 
конем нерушима. К коню относятся с большим 
почтением и даже присваивают ему собственное 
уникальное имя. Например, коня Джангара зовут 
арнзл Зеерд, коня Хонгора – оцл Көк hалзн, коня 
Алтан Цеежа – Улман Агсг Улан и т. д. Это отра-
жает важность лошадей в ойратско-калмыцкой 
культуре и у кочевого народа. В эпосе «Бео-
вульф» также встречаются имена, в которых 
присутствуют элементы животных. Эти имена 
обычно обозначают крупных и/или свирепых 
существ: например, имя Béowulf и Wulfgar вклю-
чают в себя слово «wulf», что означает «волк», и 
имя Eofor обозначает «кабан». Присваивая геро-
ям имена хищных зверей или птиц, эпос метафо-
рически подчеркивает силу, ловкость, храбрость 
и другие достоинства богатырей. Более того, ис-
пользуя животных как элементы в именах, и ой-
рат-калмыцкая, и англосаксонская культуры де-
монстрировали свое глубокое почитание и связь 
с животным миром. 

В «Джангаре» герой часто идентифицируется 
через упоминание его предков. Например, Джан-
гар называется потомком Таки Зула-хана, внуком 
Тангсак Бумба-хана и сыном Славного Узюнг-
хана (Тәк Зула хаани үлдл, Таӊсг Бумб хаани ач, 
Үзӊ алдр хаани көвүн). Мингъян – сыном Эрке 
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Туга, Прекраснейшим в мире Мингъян (Эрк Туг 
хаани көвун, Орчлӊгин Сәәхн Миӊъян). В эпосе 
«Беовульф» также встречаются обращения к ге-
роям по именам их отцов или предков. Напри-
мер, Беовульф известен как сын Экгтеоу (bearn 
Ecgþéowes). Хигелак (Hygelác), король геатов, 
известен как наследник Хределя (Hréþles 
eaferan), внук Свертинга (nefa Swertinges) и сын 
Хрелинга (Higelác Hréþling). Виглаф (Wígláf), 
храбрый воин, помогающий Беовульфу в борьбе 
с драконом, известен как сын Веохстана 
(Wéoxstánes sunu). Эта традиция именования от-
ражает важность родословной и предков в обеих 
культурах. 

При сопоставлении номинации героев в двух 
эпосах был выявлен ряд различий. 

В эпосе «Джангар» некоторые герои иденти-
фицируются по названиям цветов: например, в 
имени Догшин Цаган Зула «цаган» обозначает 
«белый цвет»; в имени Улан Хоӊhр «улан» озна-
чает «красный, алый»; в имени Алтн Чееҗ 
«алтн» означает «золотой». Белый цвет имеет са-
кральный характер в монгольской культуре, оли-
цетворяя чистоту, свет, добро и благополучие, 
правдивость и справедливость, святость и благо-
родство и т. д. Красный цвет тесно связан с по-
нятиями радости, полноты жизни, красоты и 
изобилия. Его часто связывают с огнем и кро-
вью, и он может символизировать здоровье и си-
лу юности эпических героев. Золотой цвет всегда 
ассоциируется с драгоценным металлом – золо-
том. Все, что находится под знаком золота, счи-
тается наивысшей ценностью. Его можно срав-
нить с застывшим солнечным светом или сол-
нечным светом, переливающимся золотым сия-
нием [12, с. 127–134]. Цветовые эпитеты отра-
жают образ жизни кочевого народа и основные 
ценности его культуры. 

В эпосе «Джангар» некоторые герои названы 
по частям тела. Например, имя Алтн Чееҗ озна-
чает «золотую грудь». Чееҗ или цееҗ ‘грудь’ 
считается центром и хранилищем ума и памяти в 
понятии всех монголов. Поэтому алтн чееҗ 
служит представлением человеческой мудрости 
и прозорливости ума. Имя Бор Маӊна включает в 
себя слово «магна», что означает «лоб, чело». В 
военном контексте слово «магна» используется в 
выражении «цергин маӊнад йовх», что означает 
«идти впереди войска, быть в авангарде» [8, 
с. 29]. 

Стоит отметить поэтический прием, исполь-
зованный в «Беовульфе» для наименования геро-
ев, известный как кеннинги, характерный для 
древнеанглийской поэзии. Кеннинг, что бук-
вально означает «обозначение» или «указа-
ние», – это сложное слово или фразеологическая 

единица, которая служит «описательно-
метафорическими обозначениями предметов» 
[13, с. 173]. Их синтаксическая сложность дости-
гается за счет широкого использования двойных 
метафор внутри лексических единиц. Их нужно 
расшифровывать, как подсказки в головоломке 
или кроссворде [14, с. 183]. В «Беовульфе» герои 
Скилд, Хродгар и Беовульф неоднократно назы-
ваются béaga bryttan, что означает «даритель 
кольца». В этом контексте кольцо символизирует 
богатство и власть [15, с. 34]. Слово «воин» 
можно описать как beadorinc, что означает «ге-
рой битвы», garwiga – «копьеносец», helmberend 
– «шлемоносец», или hildemecg – «человек 
битв». Кеннинг frumgár, буквально переведен-
ный как «первое копье», используется для обо-
значения лидера в битве. 

В эпосе «Беовульф» имена некоторых героев 
обозначают оружие битвы. К этому оружию от-
носятся щиты, копья, мечи и многое другое. На-
пример, в имени Ecgþeow первый элемент ecg 
обозначает «меч». Имена Hroðgar, Wulfgar также 
следуют этой схеме, где второй элемент gar обо-
значает «копье». Имя Scyld обозначает «щит». 
Это отражает значимость оружия в жизни англо-
саксонского общества. Об этом также свидетель-
ствует тот факт, что в «Беовульфе» меч героя 
имеет огромное значение и часто олицетворяется 
с собственными уникальными именами. Одним 
из таких примеров является Hrunting, меч, пода-
ренный Беовульфу датским королем Хротгаром 
за его битву с матерью Гренделя. Nægling – это 
второй меч Беовульфа, который тот взял с собой, 
чтобы сразиться с огнедышащим драконом. Это 
отражает важность меча в англосаксонском об-
ществе, где он считался символом силы и добле-
сти воина в бою. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа 
было установлено, что «Джангар» и «Беовульф» 
– это эпосы, принадлежащие к различным куль-
турам и временам, а именно ойратско-калмыцкой 
и англосаксонской традициям. В связи с этим 
национальные картины мира, представленные в 
номинациях героев этих произведений, обладают 
своими особенностями. 

Имена героев в «Джангаре» отражают коче-
вой образ жизни ойрат-калмыков в степях, где 
ханы и владыки (эзн) занимают высшее положе-
ние. В «Беовульфе» повествование описывает 
скандинавское общество, где короли занимают 
высшие позиции, а морское дело занимает зна-
чительное место. В ойратско-калмыцкой культу-
ре части тела, цвета могли нести глубокий сим-
волический смысл, и лошади играют ключевую 
роль. В англосаксонском обществе оружие имело 
значительную ценность, оно рассматривалось 
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как символ героической жизни. В частности, меч 
выступал как символ героизма, власти и статуса. 
Как в ойрат-калмыцкой, так и в англосаксонской 
культурах животные высоко ценятся, и обе куль-
туры делают сильный акцент в номинациях на 
генеалогических отношениях, уделяя особое 
внимание именам отцов и сохранению семейных 
уз. 

Сопоставляя и изучая имена героев в этих 
двух эпосах, мы получили более глубокое пони-
мание культур и обществ, из которых они про-
изошли. Эти имена раскрыли важные сведения о 
традиции, верованиях и ценностях людей, соз-
давших эти эпосы. 
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Статья посвящена сопоставительно-типологическому анализу русских, английских и японских 

паремий с лексемой глаз /eye /目[me] с точки зрения когнитивной лингвокультурологии как одного 
из наиболее динамично развивающегося направления в современной лингвистике. В центре внима-
ния авторов находятся вопросы механизма формирования концептуальных моделей, формируемых в 
рамках паремий разноструктурных языков. Цель исследования – выявить и описать паремии с лек-
семой глаз /eye /目[me] как микромодель действительности, отражающей способ понимания, вос-
приятия, концептуализации мира носителями русского, английского и японского языков. Предметом 
исследования выступает семантика и структура паремиологических единиц, таких как пословицы, 
поговорки, приметы, отражающие определенный, национально ориентированный, способ кодирова-
ния окружающей действительности. Сопоставительный анализ с учетом парадигматических и син-
тагматических комбинаций лексемы глаз /eye /目[me] в разноструктурных языках позволяет утвер-
ждать, что анализ паремиологических единиц способствует реконструкции так называемой наивной 
картины мира, отсылающей нас к более ранним, древним периодам жизни того или иного народа. 
Установлено, что ядром национального концепта выступает референтное значение лексемы, пери-
ферийный слой характеризуется вариативностью, поскольку отражает не только территориальные 
условия проживания, но и древние традиции, обычаи, верования того или иного народа. Для дости-
жения цели предпринятого исследования  использованы как традиционные методы: описательный, 
лексикографический, так и сопоставительный лингвокультурологический метод. 
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Современная лингвистика в своем антропо-

логическом периоде развития активно изучает 
человека в разных проявлениях: как физических, 
так и духовных (Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия, 
В. В. Красных, М. Л. Ковшова, В. А. Маслова и 
Т. Б. Радбиль, Танака Юкитане, Токухара Шиге-
ми, М. Яманаси, А. Мацумура, Р. Сатаке, А. На-
камура и др.). Интерес для исследователей пред-
ставляет прежде всего процесс познания челове-
ком окружающего мира и отражение этого про-
цесса в языке. 

Изучение соматизмов в сопоставительном 
аспекте становится все более популярным в на-
стоящее время, что свидетельствует об актуаль-
ности проблематики (В. А. Маслова, А. В. Дуп-
лянкина, Н. А. Сычева, В. А. Савченко, О. К. 
Ирисханова, Т. Судзуки, Т. Дои, С. Ооно, М. Си-
батани,  . Фукуда, Ю. Фукуда, Я.  ага, Мияти 
Ютака, Коикэ Сэйдзи, Ито Макото и др.), однако 
до сих пор нет работ, в которых рассматривались 
бы паремии с компонентом глаз в русском, анг-
лийском и японском языках. При этом важно 
учитывать, что анализ способа вербализации 
среды бытования человека четко выявляется при 
сопоставлении не только разноструктурных язы-
ков, но и культур, ориентированных на разные 
традиции и обычаи, разные культурные реалии и 
верования. Обращение к паремиологическим 
единицам с лексемой-соматизмом 
глаз /eye /目[me] позволяет в определенной сте-
пени установить стратегии и тактики формиро-
вания и социализации раннего человека. Паре-
мии как одна из разновидностей малого жанра 
фольклора, с одной стороны, формируются по 
определенным законам данного жанра и харак-
теризуются воспроизводимостью, клиширован-
ностью, обобщенностью, ситуативностью, с дру-
гой – отражают в своей внутренней форме мифы, 
обычаи, ритуалы, суеверия, присущие тому или 
иному народу, зачастую уже забытые и потеряв-
шие свою актуальность 

Концептуализация лексемы глаз /eye /目[me] 
предполагает изучение средств и способов отра-
жения, то есть оязыковления, данной лексемы в 
паремиологии разноструктурных языков. Анализ 
паремий в разноструктурных языках свидетельст-
вует, что их классификация в сопоставляемых 
английском и русском языках отличается от клас-
сификации паремий в японском языке. Если в род-
ственных языках (русском и английском) выделяют 
пословицы, поговорки, приметы, фразеологизмы, то 
в японском языке классификация объемнее, она 

включает: 連語 (фразеологические (или устойчи-
вые) словосочетания)), 成語 (общие фразеологиз-
мы), 慣用句 (фразеологические сращения (или 
идиомы) – абсолютно неделимые единицы), 
四字熟語 (дословно: четырехсимвольные идиома-
тические соединения, то есть идиомы китайского 
происхождения), ことわざ (фразеологические 
единства (пословицы и поговорки)), 決まり文句 
(клише). В данном исследовании мы опираемся 
на анализ лексемы ことわ   kotowaza1, вклю-
чающей соматический компонент. Лексе-
ма目[мэ] является центром социальных иерархи-
ческих различий, который управляет поведением, 
в том числе языковыми и телесными маркерами; 
отражает нормы общения и раскрывает (а иногда 
и скрывает) аспекты менталитета, личности, кото-
рые были присвоены человеку при рождении: «… 
японцы описывают социальные отношения как 
выстроенные по вертикальной иерархии; эта со-
циальная схема регулирует как физическое, так и 
речевое поведение» [1, с. 177]. 

Японские выражения, содержащие упомина-
ние глаза, подразумевают позицию, с которой 
глаз обладает способностью фиксировать разно-
го рода изменения в различных измерениях, та-
ких как физическое и вплоть до сверхъестест-
венного [2, c. 5]: 世の中は三日見ぬ間の桜 – 
цветение сакуры после трех дней отсутствия 
взгляда на мир (то есть: чудесные изменения бы-
стро происходят в мире природы); 
目に青い葉耳に山ほととぎす口に初鰹 – для 
глаз – зелень листвы, для ушей – кукушка, для 
вкуса – первая макрель (о радостях ранней весны 
(цветения сакуры); 目には青葉山時鳥初松魚2 – в 
глазах первый бонито – это самый лучший бо-
нито в сезоне (отражает свежесть весны и лета3 и 
первые «вещи» сезона, которыми необходимо 
наслаждаешься) [3, c. 21]. 

Кэнго Тамура в своем сравнительном иссле-
довании пословиц на английском и японском 

                                                 
1 kotowaza –  состоит из двух слов: KOTO (дело) и 
WAZA (действие). 
2 Yamaguchi Sodo (山口素堂) Ямагути Содо (1642– 
1716) 
3 В период с весны до лета поэты писали хайку о том, 
что больше всего нравилось жителям  до : ярко окра-
шенные листья «аоба», прекрасное пение «хоттогису» 
и вкусный бонито «хацукацуо». Данное хайку стало 
пословицей, а поедание хацукацуо в начале лета стало 
признаком состоятельности среди жителей  до. 
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языках утверждает, что «японцы в прежние вре-
мена, похоже, использовали свои глаза, чтобы 
выразить и донести до других свои тонкие и 
сложные чувства» [4, с. 98]. 

Паремии исследуемых языков совпадают по 
денотативному содержанию, поскольку глаз – 
объективно принадлежащий человеку (или жи-
вотному) орган зрения, поэтому в толковых сло-
варях русского языка указывается: глаз – «орган 
зрения, а также само зрение» [5, с. 131]; «парный 
орган зрения человека и животного, располо-
женный в специальных впадинах лица или мор-
ды и прикрываемый веками» [6, с. 131]. 

В словарях английского языка лексема eye 
определяется как «one of the pair of organs of see-
ing in the faces of human and animals (‘один из па-
ры органа зрения на лице человека и животных’) 
[7, с. 328] или «the organ of sight in human or other 
animals (‘орган зрения у человека или других жи-
вотных’) [8, c. 506]; «either of the paired globular 
organs of sight in the head of humans and other ver-
tebrates (‘один из парных шаровидных органов 
зрения в голове человека и других позвоночных’) 
[9, c. 1175]. Кроме того, глаза могут рассматри-
ваться как просто часть тела: «eye – one of the 
two body parts in your face that you use for seeing 
(‘одна из двух частей тела на вашем лице, кото-
рую вы используете для зрения’) [10, c. 490]. 

В словарях японского языка определение 
лексемы め【目・眼】 фиксируется: 
「ヒトや動物に備わる感覚器官の一つ」 (‘один 
из органов чувств у человека и животных’); 
「眼球・眼瞼などを含む視器全体をいう」 
(‘весь орган зрения, включая глазные яблоки и ве-
ки’); 「視器の主要部分である眼球をいう 
('глазные яблоки основная часть органа зрения’) 
[11, с.1197]. 

Основные расхождения обнаруживаются в 
сигнификативном содержании исследуемых па-
ремий: при фиксации закономерности связи 
внешнего и внутреннего, то есть внешних прояв-
лений определенных физических процессов, 
происходящих в организме человека, основан-
ных на архетипических образах, понятиях и 
представлениях. В русской ментальности лексе-
ма глаз определяется как «средство ч у в с т -
в е н н о г о  п о з н а н и я  ч е л о в е к о м  мира и 
миром – человека» [12, Т.I, с.153] Существует и 
специальная лексика, отражающая чувственное 
познание, например, лексема очи – 
«…характеризуют не только физические, но и 
духовные способности человека к постижению 
истины, т.е. внутренне зрение, они – орган ин-
туиции» [13, с. 133]: Не доглядишь оком – за-
платишь боком [14, с. 359]; Я к нему – оком, а он 

ко мне – боком [Там же, с. 334]. В английском 
языке дается максимально развернутое описание 
eye / глаз с учетом дифференциальных семанти-
ческих признаков слова, основанных на про-
странственном расположении (лицо человека, 
тело человека), его двойственности (один из па-
ры органа зрения): The old man has his death 
before his eyes; the young man behind his back [15, 
c. 176] – ‘У старика смерть перед глазами, у мо-
лодого – за спиной’ 

Дифференциальным признаком в японском 
языке следует признать указание на внутреннее 
строение глаза: 目の寄る所へ玉が寄る (дослов-
но: куда глаза глядят, туда и глазные яблоки); 
目は人の眼 (дословно: глаза – это глаза челове-
ка);目の上の瘤4 (дословно: тот, кто препятст-
вует вам, при этом вы молчите, потому что 
этот человек занимает более высокое положе-
ние, чем вы, и вы не можете его «тронуть») [16, 
с. 320]; 目糞鼻糞を笑う5 (дословно: смеяться над 
своими глазами и носом, то есть недостаток, на 
который указывает первый и над которым сме-
ется второй, в одинаковой или близкой степени 
присущ обоим) [Там же, с. 321]; 
目から入って耳から抜ける 

[めからはいってみみからぬける] (дословно: 
входит через глаза и выходит через уши) – ничего 
не помните и не понимаете) [Там же, с. 323]; 
病む身より見る目 [やむみよりみるめ] (до-
словно: глазом, который видит, а не глазом, ко-
торый болен, то есть человеку, ухаживающему за 
больным, тяжело видеть его страдания) [Там же, 
с. 300]. 

Любой язык отражает существующие в нем 
концепты, то есть модели познания мира, основан-
ные на наиболее значимых для данной культуры 
элементах, взаимосвязях, взаимозависимостях 
компонентов. Познавая мир, субъект осмысляет 
его через физическое соотношение с элементами 
собственного тела. Анализ нашего материала (око-
ло 350 единиц) доказывает, что концептуальная 
сфера лексемы глаз /eye /目[мэ] базируется на оп-
ределенных значимых оппозициях, которые фик-
сируются в сочетаемостных возможностях слова, 
идентифицирующих лексему глаз /eye /目[мэ] в 
системе пространственных координат. Сопостави-
тельное изучение концептосферы разноструктур-

                                                 
4 「 目」 –  глаз – символизирует человека, 「 瘤」 –  пре-
пятствие. 
5 「 目糞」 глазной помет и 「 鼻糞」  носовой помет –  оз-
начают грязь, которая выходит из тела, а в данном ва-
рианте символизируют недостатки и промахи: нелепо 
указывать на недостатки других, когда у нас есть та-
кие же недостатки. 
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ных языков свидетельствует о том, что концепту-
альная структура опирается на такие признаки, ко-
торые представляются носителю языка наиболее 
релевантными и важными для опознания предмета 
или явления, поэтому одной из наиболее важных 
оппозиций выступает оппозиция свой / чужой: 
Свой глаз – алмаз; чужой – стекло [14, с. 359]; 
Чужими глазами можно увидеть свои недостатки 
[Там же, с.357]; Глядеть чужими глазами [Там же, 
с. 57]; Cast the beam out of your own eye before you 
try to cast the mote from the eyes of your neighbour 
[15, c. 279] – ‘Прежде чем пытаться выкинуть 
соринку из глаза ближнего, выкиньте бревно из 
собственного глаза’; 鬼の目にも見残し (дослов-
но: глаза дьявола этого не видят): люди, которые 
следят за всем, как демон, также проявляют неос-
торожность; 背中は見えても自分の背中は目えぬ 
[ひとのせなかはみえてもじぶんのせなかはめえ
ぬ] – (дословно: если смотрите на чужие спины, 
вы не сможете увидеть свою собственную) – вы-
смеивать недостатки других, не обращая внима-
ния на свои собственные [17, с. 150]. 

Не менее значимой оппозицией для русской 
ментальной картины мира выступает простран-
ственная оппозиция внешний / внутренний, ак-
туализированная семантикой глаголов видеть, 
глядеть и др. Лексема глаз/ eye/目[мэ] выступает 
как внешний элемент, фиксирующий разного ро-
да изменения в пространстве, в окружающей 
среде, при этом глаз /eye /目[мэ] всегда сохраняет 
неизменную позицию – быть впереди: На за-
тылке глаз нет; У лихой свекрови и на затылке 
глаза [14, с. 359]; Keep your mouth shut, and your 
eyes open – ‘Держи рот закрытым, а глаза от-
крытыми’ [15, c. 279]; Please your eye and plague 
your soul – ‘Радуй глаз свой, а душу свою изводи’ 
[Там же, c. 280]; 目から鱗が落ちる 

[めからうろこがおちる] (дословно: чешуя на 
глазах) – внезапная способность видеть и пони-
мать реальность вещей [18, с. 
330];目くら蛇におじず [めくらへびにおじず] 
(дословно: слепые не знают, что нужно бояться 
змей) [Там же, с. 331]; 目くら蛇ものにおじず 

[めくらへびものにおじず] (дословно: слепая 
змея ничего не боится) [17, с. 331]. 

Параметрические прилагательные способст-
вуют оптимизации структуры концепта указанием 
на наиболее значимые в данной культуре призна-
ки: например, в русской культуре важным являет-
ся указание на такие качества, как большой / ма-
ленький, широкий / узкий, мелкий / глубокий, пря-
мой / косой, кривой, правый/левый и т. п., а также 
на их контекстуальные синонимы: Правый глаз 
чешется к смеху, левый – к слезам [19, с.468]; В 
кривом глазу все криво [14, с. 36]. В английской 

культуре значимыми оппозициями выступают 
практически те же, что и в русском языке, по-
скольку данные языки и культуры относятся к за-
падному типу мышления: His eye is bigger than his 
belly (‘Его глаз больше, чем его живот’); Guard 
lest the eyes be bigger than the stomach (‘Береги-
тесь, чтобы глаза не стали больше живота’) [15, 
c. 178]. Другая культура и история способствуют 
появлению других концептов в японском языке. 
Безусловно, нельзя абсолютизировать влияние 
культуры на формирование паремий, однако ана-
лиз синтагматической сочетаемости помогает 
обозначить точки расхождения западного и вос-
точного восприятия лексемы глаз/ eye/目[мэ]: 
二階から目薬 [にかいからめぐすり] (дословно: 
глазные капли сверху / с потолка) – нечто разоча-
ровывающее, что не работает так, как должно, а 
также дела, которые идут по кругу и бесполезны; 
目は心の鏡6 [めはこころのかがみ] – ‘глаза – 
это зеркало, отражающее сердце человека’ (за-
глянув в глаза человека, возможно понять его ду-
шевное состояние) [18, c. 378]; 目は心の窓 (до-
словно: глаза – окна в душу) [16, c. 350]; 
飯の上のはいのよう[めしのうえのはいのよう] 
(дословно: как муха на рисе) – постоянный повод 
для раздражения глаз [17, c. 512]. 

Сопоставляемые пословицы могут объекти-
вироваться в счетно-числовом плане: Один глаз – 
на нас, другой – на Арзамас; Два только глаза, да 
и те за носом [14, с. 359]; He puts out one of his 
own eyes, to put out both of his adversary’s (до-
словно: он выкалывает один свой глаз, чтобы 
выколоть оба глаза своего противника) [8, c. 
506]; Two eyes can see better than one (‘Два глаза 
видят лучше одного’) [Там же, c. 507]; The eyes 
have one language everywhere (‘У глаз один язык 
везде’) [Там же, c. 508 ]; 目は口ほどに物を言う 
[めはくちほどにものをいう] (дословно: глаза 
говорят больше, чем рот) [17, c. 513]; 
目は口よりものを言う (дословно: глаза говорят 
больше рта и тысячи слов) [Там же, c. 515]; 
人の七難は身揺れども、我が十難は見えず 

[ひとのしちなんはみゆれども、わがじゅうな

んはみえず] (дословно: если в других вы видите 
семь недостатков, то в себе вы не видите деся-
ти) [16, c. 351]; 盲千人目明き千人 (дословно: и 
слепцов – тысяча, и зрячих – тысяча (о том, что 
на свете и хорошего, и плохого поровну)) [18, c. 
356]; 十目の見る所、十指の指 す所 (дословно: 
там, где десять глаз видят и десять рук указы-

                                                 
6 Менций, Лилу Шан “Если глаза находятся прямо в 
груди, то зрачок ясный. Если же сердце не в порядке, 
то глаза будут пустыми”  
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вают); 岡目八目 [おかめはちもく (‘взгляд извне 
равен восьми взглядам внутри’) [Там же, c. 357]. 

Анализ паремий свидетельствует о том, что 
языки по-разному дифференцируют соотноше-
ния в счетно-числовом аспекте, для всех языков 
интегральным является оппозиция один / два, 
поскольку она поддерживается физическим на-
личием у всех особей двух глаз. Различие связа-
но с определенными национальными представ-
лениями о сакральном, символическом значении 
тех или иных чисел, например, для русской мен-
тальности значимой выступает цифра три: Гляди 
в оба, а зри в три [14, с.359]. Для английской 
ментальности важна цифра четыре: Four eyes see 
more than two (‘Четыре глаза видят больше, чем 
два’) [7, c. 329]. Наибольшая дифференциация 
предлагается японским языком, в котором коли-
чество паремий, основанных на цифровом раз-
граничении, кратно превышает количество паре-
мий в сопоставляемых с ним английском и рус-
ском языках.  то указывает на то, что счетное 
представление концепта выступает как культур-
ная доминанта: 目は口よりものを言う (дослов-
но: глаза говорят больше рта и тысячи слов) 
[16, c. 340]; 
人の七難は身揺れども、我が十難は見えず 

[ひとのしちなんはみゆれども、わがじゅうな

んはみえず](дословно: если в других вы видите 
семь недостатков, то в себе вы не видите деся-
ти) [Там же, с. 342]; かわい 余って憎 百倍 

[かわい あまってにく ひゃくばい] (до-
словно: приятный для глаз – это слишком, нена-
висть – в сто раз больше) [Там же, с. 329]. 

Таким образом, сопоставительно-
типологическое описание концептосферы 
глаз /eye /目[мэ] в разноструктурных языках дает 
возможность утверждать, что это специфически 
оформленные знания об окружающей действи-
тельности, которые имеют национально-
ориентированное значение. Обращение к слова-
рям трех сопоставляемых языков с целью опреде-
ления максимально точного значения лексемы 
глаз позволило выявить разные подходы к кон-
цептуализации органа зрения, который присущ 
всем живым существам. В фокусе внимания рус-
ского и английского языкового сознания прототи-
пическим является именно это основное, экспли-
цитно выраженное значение лексемы глаз / eye; 
словари японского языка фиксируют лексему 
目[мэ], которая имплицитно содержит отсылку к 
органу зрения, что получило отражение и на син-
тагматическом уровне формирования паремиоло-
гических единиц. Кроме того, анализ концепту-
ального поля трех сопоставляемых языков свиде-
тельствует о том, что японские паремии построе-

ны на таких национально-специфических образах, 
которые не имеют аналогов в русском и англий-
ском паремиологических фондах. Когнитивная 
модель лексемы глаз / eye /目[мэ] формируется 
как стереотипное представление о способах отра-
жения национально-специфических знаний о ми-
ре. 
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В статье представлены особенности эргонимии г. Елабуги 1897–2022 гг. Целью работы являет-

ся сопоставление трех пластов елабужского эргонимикона для выявления закономерностей обра-
зования имён собственных. В ходе исследования было проанализировано более 300 названий го-
родских объектов, отражающих историческую эпоху XIX–XXI веков. Материалом исследования 
послужили рекламные тексты, газеты «Камскíй листокъ объявленíй», «Сталинский путь», «За пя-
тилетку», «Новая Кама», а также современные наименования объектов инфраструктуры города. В 
основу исследования легли исторический, описательный методы – при изучении языковых фактов 
и историко-культурного процесса; сравнительно-сопоставительный метод – для выявления разных 
подходов к изучению эргонимов и их классификаций; систематизация способов образования эрго-
нимов, метод контекстуального анализа – в рамках изучения изданий периодической печати XIX – 
XX вв.; метод трансформаций – для выявления функциональных возможностей онимов. Теорети-
ческая значимость проанализированного материала заключается в уточнении понятия «эргоним» и 
классификации эргонимов. Практическая значимость заключается в исследовании особенностей 
возникновения эргонимов и закономерностей их изменения во времени. Полученные результаты 
подтвердили мысль о том, что эргонимы представляют собой отдельную группу онимов, которые 
эволюционируют с течением времени, отвечая на запросы общества. 
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Эргонимы, выполняя информативную, номи-

нативно-выделительную, рекламную функции, 
функцию охраны собственности и др. [1], явля-
ются значимым объектом репрезентации языко-
вого пространства города в его историческом 
развитии. Настоящее исследование направлено 
на изучение особенностей номинации городских 

объектов путем сопоставления трех пластов ела-
бужского эргонимикона. 

Эргонимия как наука – раздел ономастики, 
который изучает появление, становление и раз-
витие городских наименований, способы и прин-
ципы их образования, – стала известна в 1960 го-
ду. Однако особый интерес к именам собствен-
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ным, называющим объекты инфраструктуры, 
появился в последние три десятилетия в связи с 
изменениями в экономической и политической 
жизни общества. 

Изучением вопросов эргонимии занимались 
такие отечественные учёные, как А. В. Суперан-
ская, В. И. Супрун, Т. В. Шмелева, А. А. Трапез-
никова, А. М. Емельянова и др. Данные авторы в 
своих работах опираются на определение терми-
на «эргоним», впервые предложенное Н. В. По-
дольской в «Словаре русской ономастической 
терминологии» в 1979 году: «Эргоним – разряд 
онима. Собственное имя делового объединения 
людей, в том числе союза, организации, учреж-
дения, корпорации, предприятия, общества, за-
ведения, кружка» [2, с. 117]. В переиздании 
«Словаря русской ономастической терминоло-
гии» 1988 года сохраняется первоначальное зна-
чение термина «эргоним». 

Однако на сегодняшний день существуют 
различные варианты толкования данного терми-
на. Например, Е. А. Трифонова приводит сле-
дующее определение эргонима: «…собственное 
имя любого делового объекта независимо от его 
правового статуса и наличия / отсутствия места 
постоянной дислокации (промышленного пред-
приятия, общественной и политической органи-
зации, творческого коллектива, фирмы, компа-
нии и т. п.), которое искусственно создается 
именующим субъектом с целью прагматического 
воздействия на адресата» [3, с. 26]. 

Р. В. Разумов в работе «К вопросу об упоря-
дочении терминологии в области эргонимии» 
обращает внимание на «существующее дублиро-
вание термина ,,эргоним“» и наличие большого 
количества синонимов данного слова (эргоурбо-
ним, эргорекламоним, фирмоним, ойкодомоним, 
эмпороним и др.) [4, с. 56]. При толковании по-
нятия «эргоним» необходимо также учитывать 
цели номинации городского объекта, его харак-
тер, особенности исторического периода, в кото-
ром возник эргоним, географическое положение 
города, особенности инфраструктуры и т. д. 

Рассматривая происхождение эргонимов, 
В. И. Супрун принимает во внимание комплекс-
ный анализ ономастического поля русского язы-
ка. Так, ученый рассматривает в широком смыс-
ле те признаки поля, которые могут быть отра-
жены в эргонимах: отношения ядро-периферия, 
общность семантики (в структуре в том числе), 
стилистическая окраска и словообразовательная 
подвижность (быстрая адаптация и способность 
к быстрой смене / трансформации) [5, с. 43]. 

Классификации Т. П. Романовой [6] и В. 
В. Стародубцевой [7] базируются на таких функ-
циональных признаках эргонимов, которые при-

званы влиять на сознание людей при помощи 
номинации, информативности и рекламы. Соот-
ветственно, исследователи делят эргонимы на 
информативные, рекламно-информативные, рек-
ламные и номинативные, а также реальные и 
символические. Похожее мнение мы встречаем в 
работах А. А. Трапезниковой [8] и А. В. Супер-
анской [9], которые классифицируют эргонимы 
на реальные, символические и рекламные. 

В работах И. В. Крюковой [10], А. М. Емель-
яновой [11] в основе классификации эргонимов 
лежат: мотивированность – наличие убедитель-
ного обоснования; ассоциации – возникающие в 
опыте человека связи между ощущениями, мыс-
лями, представлениями, чувствами; деривация 
как совокупность способов образования новых 
слов. М. Е. Новичихина так же предлагает рас-
сматривать эргонимы в рамках реализации трех 
признаков: по степени мотивированности, по 
структуре номинации, по «степени прозрачно-
сти» [12]. 

Анализ ряда классификаций позволил вы-
явить их основной принцип: во всех исследова-
ниях внимание преимущественно уделяется се-
мантике эргонимов. 

В ходе настоящего исследования нами было 
проанализировано более 300 эргонимов города 
Елабуги, охватывающих историческую эпоху с 
1897 по 2022 гг. Материалом исследования по-
служили рекламные тексты, газеты «Камскíй 
листокъ объявленíй» (1897–1903 гг.) из фондов 
научно-фондового отдела Елабужского государ-
ственного музея-заповедника, «Сталинский 
путь» (1939 г.), «За пятилетку» (1935 г.) из ар-
хивного отдела города Елабуги, «Новая Кама» 
(1964–1965 гг.) из библиотечных фондов Ела-
бужского института (филиала) КФУ, а также со-
временные наименования объектов инфраструк-
туры города. Материалы старейших периодиче-
ских печатных изданий, сохранившиеся в фондах 
города Елабуги, позволяют проследить эволю-
цию образования местных эргонимов, что, несо-
мненно, представляет научный интерес. 

В рамках настоящего исследования мы пред-
лагаем хронологическую классификацию эрго-
нимов г. Елабуги XIX–XXI вв.: 

1. Эргонимы эпохи расцвета купечества в 
Елабуге (1897–1903 гг.). (XIX век является вре-
менем расцвета деятельности купеческих дина-
стий в городе). 

2. Эргонимы советского периода (1935–
1965 гг.) (к советскому периоду относят период с 
1922 по 1991 годы. В связи с тем, что в архивах 
города Елабуги сохранились периодические из-
дания лишь 1935–1965 гг., данный раздел носит 
название этого времени). 
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3. Эргонимы современной Елабуги (2018–
2022 гг.). 

 
Эргонимы эпохи расцвета купечества  

(1897–1903 гг.) 
Эргонимы данного периода представлены 40 

единицами наименований из газеты «Камскíй 
листокъ объявленíй» – еженедельном рекламном 
издании (см. рис.№1). 

 

 
Рис.№1 

 
Среди специфических черт эргонимов эпохи 

купечества – использование преимущественно 
полных названий объектов инфраструктуры, 
включающих в свой состав антропонимы, от-
субъектные наименования, характерные вла-
дельческому принципу номинации (согласно 
классификации Т. П. Романовой): типография 
«Русская печатня И. Н. Кибардина», Товарище-
ство химических заводов П. К. Ушкова, Почто-
во-пассажирские пароходы Бр. Каменскихъ, 
Домъ фотографа А. В. Петрова, Ежедневная га-
зета политики, литературы и общественной 
жизни «Курьеръ», Часовая мастерская М. 
П. Благодатскаго, Зубо-врачебный кабинет Г. 
Б. Лифшица, Мастерская дамских нарядов 
М. Петровой, Галантерейно-модный магазин Н. 
К. Леденцева, Гастрономическая и бакалейная 
торговля Коробицына, мучная торговля Порфи-
рия Ступановича Лобанова, Пассажирско-
буксирное пароходство Каменских и Любимова, 
Женская Пантелеймоновская богадельня, Сто-
лярное заведение мастера К. Колягина, Елабуж-

ский пиво-медоваренный завод Ивана Григорье-
вича Стахеева. Подобные рекламные имена вос-
принимаются потребителями как знак качества и 
личной ответственности владельца предприятия 
за реализуемые товары и услуги. 

Эргонимы наподобие фирма «Ф. П. Гирбасов 
с сыновьями и К.», Лесопильно-стружечный и 
мукомольный завод Стахеевых С. и К. и др. ука-
зывают на попытку сохранить известность брен-
да в случае смены владельца, ведь самыми ус-
пешными были предприятия, принадлежащие 
купеческим семьям [13]. 

На рисунке №1 изображен седьмой выпуск 
1897 года «Камского листка объявлений», кото-
рый представляет собой фактурно ограниченный 
медиатекст, или модульный текст [14, с. 227]. 
Согласно Т. В Шмелёвой, данный тип текста ха-
рактеризуется поликодовостью, которая просле-
живается в противопоставлении вербальных и 
невербальных кодов. 

Размещение информации в рекламном изда-
нии осуществляется как линейным (текстовое 
поле выравнено, все строки заполняются полно-
стью, промежутки между строками и пробелы 
между словами одинаковы и т. д.), так и плоско-
стным способом (разделены элементы объёмно-
прагматического членения, фрагменты текста 
имеют разный шрифтовой набор, промежутки 
между строками по вертикали разной величины 
и т. д.) [15, с. 104]. 

Интересно, что, помимо указанных особен-
ностей, поликодовость рекламного текста отра-
жается и в особенной организации структуры 
наименований промышленных предприятий. В 
Камском листке объявлений представлены се-
миотически неоднородные наименования. В на-
званиях объектов, принадлежащих знатным ку-
печеским семьям, используются приёмы гомо-
графиксации, которые свойственны, в основном, 
современным медиатекстам: кодографиксация – 
использование пунктуационных знаков для при-
дания уникальности (фирма «Ф. П. Гирбасов с 
сыновьями и К.»); курсивизация в данном случае 
комбинируется с указанием полного имени вла-
дельца, что является единичным случаем среди 
найденного языкового материала (КОНТОРА 
Елабужского пиво-медоваренного завода Ивана 
Григорьевича Стахеева) [16]. Остальные объек-
ты назывались по схеме «функция – наименова-
ние – владелец» и графически в рекламных тек-
стах не выделялись. 

С точки зрения способов словообразования 
эргонимы образованы при помощи сложения: ро-
довспомогательное, почтово-пассажирские, ле-
сопильно-стружечный, мукомольный, медоварен-
ный, писчебумажный, политико-литературная, 
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пассажирско-буксирное, галантерейно-модный, 
зубо-врачебный и др. 

В структурном плане частотны наименования 
на основе словосочетаний и простых предложе-
ний: Лесопильно-стружечный и мукомольный 
завод Стахеевых, Елабужская городская дума, 
Домъ фотографа А. В. Петрова, Часовая мас-
терская М. П. Благодатскаго, Родовспомога-
тельное и для призрения подкидышей заведение. 
Эргонимы выполняют прежде всего номинатив-
ную функцию. 

 
Эргонимы советского периода (1935–1965 гг.) 

На основе анализа эргонимов советского пе-
риода (в количестве 130 единиц на материале 
единственных сохранившихся в архиве города 
газет 1935, 1939, 1964, 1965 гг.) было обнаруже-
но, что особенности жизни и быта советских лю-
дей отразились в названиях предприятий, заве-
дений, мест отдыха и др. 

В советский период отобъектные (согласно 
классификации Т. П. Романовой) названия стали 
доминирующими, поскольку частная собствен-
ность была упразднена. Рекламные наименова-
ния приобрели объективность, не содержали 
оценочной характеристики, имели нейтральный 
стиль, стали частью административно-
государственной номенклатуры [17]. 

В работе «Что такое топонимика» А. В. Су-
перанская относит к эргонимам сформировав-
шийся и существующий на некоторой террито-
рии объект, включающий и оборудование, и лю-
дей, и производственные отношения [18]. Со-
гласно данному определению, наименования 
колхозов также могут быть учтены при анализе 
специфики названий предприятий. Так, нами бы-
ли выделены следующие особенности их образо-
вания. 

1. Заимствованные из татарского языка: 
Кзыл Татарстан, Иркен турмыш (‘свободная 
жизнь’), Кзыл комбайн, Кзыл байрак, Игенче 
(‘земледелец’), Батыр кул (‘сильные / храбрые 
руки’), Эшче кул (‘трудолюбивые руки’), Яшь 
куч (‘молодые годы / силы’ пр.), Батыр (‘силач / 
герой’), Коммунизмга (‘к коммунизму’). Извест-
но, что в Елабуге с XVIII века существовал от-
дельный, так называемый «татарский район», 
расположившийся вокруг единственной на тот 
момент в городе мечети. Из этого следует, что 
представленные эргонимы отражают географи-
ческое расположение именуемых объектов. 

Особого внимания заслуживает частотность 
использования слова кзыл (‘красный’) в составе 
эргонимов. Данную особенность можно считать 
как характерной чертой эпохи, так и символом 
победы и знаком нового времени. 

2. Названные в честь героев-современни-
ков: колхоз им. Ворошилова, им. Сталина, им. 
Тельмана, им. Гассара, им. Тукая, им. Ильича, 
им. Калинина, им. Орджоникидзе, им. Бехтерева, 
им. Дзержинского, им. Азина, им. Свердлова, 
«Память Кирова». Здесь прослеживается антро-
понимическая функция эргонимов. Данные на-
именования сохранились как в газетах 1935 г., 
так и 1965 г. 

3. Отражающие реалии времени: Победа, 
Трудовик, Восход, Прогресс, Н. Жизнь, Правда, 
Труд, Власть Советов, Искра, Новый путь, 
Дружба, Пятилетка, стенгазеты «Путь Лени-
на», «Вперёд», «Каменщик». Данные наименова-
ния используются как инструмент воздействия 
на население. 

Частеречная принадлежность слов представ-
лена преимущественно именами существитель-
ными и именами прилагательными (Мастерская 
плетеных изделий, Городская баня, Текстильное 
объединение). 

С точки зрения продуктивных способов сло-
вообразования выделены суффиксация («Ка-
менщик», «Трудовик» (названия колхозов); сло-
жение (книготорг, семязаготовительный); аб-
бревиация (главхлеб, райконтора, промкирпич, 
сельпо, райсобес, спиртзавод, промартель); аб-
бревиация смешанного типа (горпромкомбинат, 
райпотребсоюз, союзутиль, жилстрой). 

С точки зрения структуры представлены, в 
основном, подчинительные словосочетания (Дом 
труда и др.). 

Анализ языкового материала позволяет отме-
тить, что эргонимы данного периода выполняют, 
помимо номинативной функции, также и инфор-
мативную, максимально объективно отражая ха-
рактер товарной продукции, не допускают оце-
ночной характеристики. Ряд наименований на-
чинается со слова «Елабужский (ая, ое)»: Ела-
бужский продуктовый магазин №5, Елабужский 
магазин №3, Елабужский спиртзавод и т. д. Ис-
пользование данного слова в составе эргонимов 
отражает идею универсализации предприятий и 
объектов торговли, развлечения и др. Отсутст-
вуют ирония, юмор, языковая игра. 

 
Эргонимы современной Елабуги  

(2018 – 2022 гг.) 
В рамках настоящего исследования было 

проанализировано 145 современных эргонимов. 
Стремительное развитие экономики, сферы ус-
луг, тенденции цифровизации обуславливают не 
только появление большого количества новых 
эргонимов, но и частую их смену. Появление эр-
гонимов чаще всего связано с экстралингвисти-
ческими факторами, номинация становится 
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отадресатной. Эргонимы современной Елабуги 
характеризуются тенденцией к индивидуализа-
ции объектов номинации при помощи нестан-
дартных имён. 

1.  Прямая коммерческая номинация: Про-
дукты, Продмаркет, Рынок в 6-м, Экобазар, 
Стройматериалы, Всё для стройки и т. д. Про-
дукты и товары ежедневного спроса не требуют 
специального привлечения покупателей. 

2. Мотивированные имена собственные: 
ДоброСтрой, Монтажник, Стройкомплект, 
Строй сам, Доброцен, Дом мебели, Додо Пицца, 
Музей-театр «Трактир», Сытый студент, 
Центр Плова Таджикистан, гостиница «Ви-
зит», пекарня «Печка» и т. д. Данная группа 
имён предполагает реализацию сразу двух функ-
ций: привлечение внимания и сохранение уни-
кальности продаваемого бренда, поэтому наряду 
с незамысловатым названием не скрывается и 
функционал называемого учреждения, магазина 
и т. д. 

3. Объекты инфраструктуры с непрямой 
коммерческой номинацией: База отдыха «Белая 
дача», база отдыха «Самовар», база отдыха 
«Горки», Япошка (роллы), кафе «Корица», хор 
ветеранов «Красная гвоздика», хозтовары 
«Гермес» и т. д. 

4. Семантически имплицитные эргонимы: 
салон красоты «Amber», студия растяжки Lady 
Stretch, Blackberry (гостиница), La vera pizza, 
Chill-out (кафе), Brooklyn (кинотеатр), Malina 
(женская одежда), Кояш (Солнце). Подобные на-
звания служат для привлечения внимания потен-
циального клиента. 

5. Эргонимы на татарском языке, что связа-
но с географическим расположением изучаемого 
региона: Чишма (гостевой дом), Кугэрчен (Го-
лубь), Алан (‘Поляна’), Милэш (‘Рябина’) – про-
дуктовые магазины. Данные эргонимы отражают 
национальную идентичность людей, проживаю-
щих на территории. 

6. Эргонимы, перешедшие из антропонимов 
и реализующие рекламную функцию, предпола-
гая непосредственного номинатора: Диана, Ну-
рана, Актай, Радомир, Татьяна, Лира, Анна-
Мария и т. д. 

7. Эргонимы, отражающие исторические 
реалии города: Музей-театр Трактир, Шиш-
кинЪ, Серебряный век, Гостиный двор, Городи-
ще. Елабуга – город с богатой историей, культу-
рой, город-музей под открытым небом. Ориги-
нальные наименования, отражающие историче-
ские реалии, являются способом привлечения 
туристов, поскольку они расположены в местах 
наибольшего скопления гостей города, а именно 
в исторической части Елабуги. 

8. Поликодовые эргонимы: кафе КлюKva – 
отражает визуальный аспект наименования; 
Центр Плова Таджикистан – с заглавной буквы 
позиция меню, на которой специализируется 
объект общественного питания; ШишкинЪ – гос-
тиница-кафе расположена в исторической части 
города. 

С точки зрения структурной организации эр-
гонимы можно разделить на следующие группы: 
образованные при помощи аббревиации (Строй-
комплект, Продмаркет, Экобазар, Строймате-
риалы и др.), сращения (музей-театр), трансли-
терации (Malina, Continent – магазины одежды, 
Oblako –  кафе). Суффиксальный способ слово-
образования встречается преимущественно в на-
званиях учреждений дополнительного образова-
ния для детей (вокальные группы «Калинка», 
«Акварелька», «Нотка»). Интересен пример 
сложения Доброцен (слово мужского рода), обра-
зованное от словосочетания добрая цена (цена – 
существительное женского рода, согласуется с 
прилагательным). 

Встречаются эргонимы-словосочетания: «Се-
ребряный век», «Гостиный двор», «Всё для 
стройки», «Сытый студент» и др. 

Таким образом, анализ эргонимов позволил 
сделать следующие выводы: 

1) эргонимы многофункциональны: в мате-
риалах XIX века они реализуют преимуществен-
но номинативную функцию, в советский период 
– номинативную и информативную, в современ-
ный период – номинативную, информативную и 
рекламную; 

2) в эргонимах разных исторических перио-
дов встречается универсальная особенность – 
использование антропонимической части в со-
ставе наименования; 

3) использование эргонимов на татарском 
языке специфично: в языковом материале эпохи 
расцвета купечества татарские эргонимы не были 
обнаружены; используемые в Советское время 
эргонимы на татарском языке указывали на про-
живание людей разной национальности на одной 
территории (исторические факторы); современ-
ные же татарские эргонимы являются для насе-
ления обыденными, поскольку в Республике Та-
тарстан на сегодняшний день в качестве государ-
ственных официально закреплены два языка – 
русский и татарский; 

4) многообразие наименований предпри-
ятий является маркетинговым ходом, способом 
привлечь внимание целевой аудитории. Большие 
экономические возможности и разнообразие 
сферы услуг создают конкурентную среду. Эрго-
нимы советской эпохи, как и эргонимы эпохи 
купечества, с этой точки зрения, наоборот, ста-
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тичны и универсальны, поскольку их задача – 
обозначение реализуемой сферы деятельности. 
Однако отметим, что имена собственные этих 
групп являются ярким отражением исторической 
эпохи и связаны с историко-культурным процес-
сом, в отличие от современных эргонимов, кото-
рые тяготеют к индивидуализации; 

5) эргонимы материалов XIX века содержат 
поликодовый модульный метатекст, отражённый 
в наименованиях. Эргонимы советского периода 
представлены словосочетаниями и предложе-
ниями, сложносокращёнными названиями. Среди 
эргонимов современной Елабуги присутствуют 
чаще мотивированные имена собственные с раз-
ной степенью прозрачности (по М. Е. Новичихи-
ной). 

В ходе изучения языкового материала были 
сопоставлены особенности языка города в кон-
кретный исторический период. Эргонимы Елабу-
ги представляют собой богатый лингвистический 
пласт с точки зрения структуры и семантики. 
Собранный языковой материал позволил просле-
дить закономерности образования эргонимов и 
специфику реализации их функций под влиянием 
историко-культурных процессов. 
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Данная статья посвящена изучению способов конструирования образа Китая в травелоге «Зо-

лотой корабль. Скитания» (1927) Юрия Галича. Структурно исследование состоит из двух частей. 
Исходя из теории имагологии и используя историко-литературный метод, авторы делают обзор-
ный анализ формирования и эволюции образа Китая в русской литературе и культуре XV–XIX вв. 
Исследование показало, что под влиянием национальной идеологии и общественного коллектив-
ного сознания образ Китая в русской травелогической литературе постоянно развивался и изме-
нялся, и разные писатели в своих произведениях показывали его качества с разных точек зрения. 
Во второй части подробно рассматривается травелог Юрия Галича «Золотой корабль. Скитания» и 
интерпретируется образная система и культурные ценности Китая, укорененные в русской куль-
турной традиции, исследуется духовная сущность образа Китая в русской травелогической лите-
ратуре и заложенная в нем культурная идентичность. Для прояснения писательской стратегии 
Юрия Галича его произведение было сопоставлено с еще одним травелогом этого времени – «Ки-
тайской повестью» Б. Пильняка. Юрий Галич изображает относительно объективный и реали-
стичный образ Китая в приветливой манере, а его неодобрительное отношение к китайскому ис-
кусству отражает сильное чувство собственной культурной уверенности. В противовес образ Ки-
тая у Б. Пильняка полностью негативен, что отражает влияние европейской мысли при изображе-
нии чужих стран. 
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Китай и Россия имеют давнюю историю 

взаимодействия, начавшуюся в монголо-
юаньский период в Китае, когда в первой поло-
вине XIII в. Чингисхан и его потомки прошли 
через всю Европу и Азию и создали огромную 
Монгольскую империю, в состав которой вошла 
и часть территории современной России. Хотя 
отношения между Золотой Ордой, к которой от-
носилась эта часть, и китайским правительством 
династии Юань отличались от государственных 
в современном понимании этого слова, Золотая 
Орда также дала России первое представление о 
Востоке. 

В XV в. тверской купец Афанасий Никитин 
написал «Хождение за три моря» в форме путе-
вых записей, в котором подробно описал досто-
примечательности и обычаи городов, посещен-
ных им во время путешествия по Индии в 1468–
1475 гг., и в котором он упоминает о существо-
вании Китая. В XVI в., с образованием единого 
русского государства с центром в Москве, Рос-
сия ускорила темпы внешней экспансии и актив-
но осваивала путь на Восток. Со второй полови-
ны XVI в. европейские миссионеры, проникшие 
в Китай, открыли эпоху перевода и изучения ки-
тайской культуры, и образ Китая на Западе начал 
выходить из своего первоначального мифологи-
ческого состояния. Поэтому русские знания о 
Китае в этот период черпались в основном из 
этих иностранных источников, таких как «Книга 
о разнообразии мира» и «Путешествие Марко 
Поло», рассказанные знаменитым итальянским 
купцом. 

В XVII в. Россия начала предпринимать уси-
лия по открытию сухопутного пути в Китай, от-
правляя туда свои миссии. Посланники в Китай 
описывали дальность и трудность пути, чудес-
ные достопримечательности китайской столицы 
Пекина за Великой стеной, сложные ритуалы ки-
тайского двора, а также привозили китайские до-
кументы, которые в то время были неизвестны в 
России. Первый русский посланник в Китае Иван 
Петлин отправился в Пекин в 1618 г. По возвра-
щении он подарил царю документ «Роспись Ки-
тайскому государству, и Лобинскому, и иным го-
сударствам, жилым и кочевным, и улусам, и ве-
ликой Оби, и рекам, и дорогам», кратко повест-
вующий о том, что они видели во время своего 
путешествия. В 1675 г. Николай Гаврилович 
Спафарий был назначен русским министром и 
возглавлял русское посольство в Китае. Он напи-
сал «Путевой дневник» и «статейный список», 

которые признаны «как первые в России подроб-
ные и точные для своего времени описания Ки-
тая» [1, с. 18]. В тексте описания он представил 
Китай с разных сторон: география, экономиче-
ский уровень, политическая система, религиоз-
ные обычаи и т. д. – и создал образ монархиче-
ской страны с огромной территорией, многочис-
ленным населением, развитой экономикой, со-
вершенной системой, свободой верований, тру-
долюбивым и счастливым народом. 

Россия в XVIII в. благодаря реформам Пет-
ра I начала процесс вестернизации и получила 
сильное западное влияние в политике, обществе 
и жизни. Европейские мыслители эпохи Про-
свещения стремясь продвинуть просвещенную 
монархию, рассматривали Восток как противо-
стояние Западу, много говорили о китайской 
системе, и положительный образ Китая – нация 
мудрых императоров, добродетельных минист-
ров и разумных людей – доминировал в Европе. 
Образ Китая в России при Екатерине II «оказы-
вает геополитические концепции европейских, в 
первую очередь – французских» [2, с. 70]. Зна-
менитый французский мыслитель эпохи Про-
свещения Вольтер высоко ценил и превозносил 
Конфуция и конфуцианство, оказав огромное 
влияние на русскую мысль и весь литературный 
мир. Русские ученые этого периода перевели с 
французского, английского и русского языков 
множество книг, связанных с Китаем: например, 
синолог А. Л. Леонтьев перевел на русский язык 
книгу по конфуцианству «Сы Шу Гей». Великий 
русский ученый, блестящий филолог и историк 
М. В. Ломоносов также высоко оценил в «Пись-
ме о пользе стекла» мастерство китайцев в изго-
товлении фарфора и был поражен тем, насколько 
фарфор привлекал Европу: «Огромность тяж-
кую плода лишенных гор / Художеством своим 
преобратив в Фарфор, / Красой его к себе наро-
ды привлекают, / Что, плавая, морей свирепость 
презирают» [3, с. 252–253]. Отсюда видно, что 
сформированный образ Китая в России XVIII в. 
был очень поверхностным (это была далекая чу-
жая страна, ограниченная поверхностным пони-
манием), а не глубоким, и он занимал очень мало 
места в литературе или путевых заметках, зато 
появились положительные стереотипы о Китае 
(«Конфуций», «добрый китайский император», 
«фарфор»). 

В XIX в. общества Китая и России претерпе-
ли значительные изменения. После Опиумной 
войны 1840 г. Китай был вынужден открыть свои 
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двери и подписал ряд неравноправных договоров 
с Западом, постепенно превращаясь в полуколо-
ниальное и полуфеодальное общество. В этот же 
период в России обострились социальные кон-
фликты по вопросу крепостного права. Чтобы 
отвлечься от социальных конфликтов, россий-
ские правители начали осуществлять внешнюю 
экспансию, а неудача в Крымской войне 1853–
1856 гг. заставила их обратить внимание на Ки-
тай и начать аннексию и захват территорий 
вдоль реки Хэйлунцзян. После подписания Ай-
гуньского, Тяньцзиньского и Тяньсиньского ки-
тайско-русских договоров контакты России с 
Китаем углубились, но вместе с тем изменилось 
и ее представление о Китае. 

Первым из писателей XIX в., посвятивших 
много места в своем творчестве Китаю, был 
И. А. Гончаров. В составе русской экспедиции 
он побывал в самом сердце Китая и стал свиде-
телем восстания тайпинов. В своем путевом 
очерке «Фрегат Паллада» И. А. Гончаров дает 
полный, подробный и объективный отчет об 
увиденном в Гонконге и Шанхае, рисует яркую 
картину повседневной жизни китайского народа 
во всех ее проявлениях и красках. В его описа-
нии Китай – это как не идеализированный образ 
красоты, так и не мрачный контробраз.  

А. П. Чехов также упоминает Китай и китай-
цев в книге «Остров Сахалин», но все это 
вскользь. Описываемый Чеховым Китай – боль-
ная страна, а китайцы – любители опиума, по-
этому при упоминании о Китае в его голове воз-
никает лишь мысль о грязной, больной стране 
без бодрости и надежды.  

Таким образом, образ Китая в русской лите-
ратуре XIX в. постепенно проявлялся и приобре-
тал многогранный характер. Русские ученые по-
разному относились к Китаю: одни под влиянием 
европоцентризма ставили Китай в полную про-
тивоположность Западной Европе, к которой 
стремилась Россия, считали Китай застойным, 
закрытым восточным царством, преувеличивали 
развращенность и отсталость китайского обще-
ства, а некоторые синологи и писатели полно-
стью признавали древность китайской цивилиза-
ции и культуры. 

В XX в., когда в Китае и России произошла 
смена режимов, частота и глубина контактов 
между двумя странами значительно возросли, и 
многие писатели отправились в Китай и записали 
увиденное и услышанное различными способа-
ми. Мы выбрали два травелога, написанные в 
схожие времена и по схожим маршрутам, но с 
совершенно разных точек зрения, чтобы иссле-
довать русское сознание образа Китая 1920-х гг. 

и культурную идентичность, лежащую в его ос-
нове. 

Известный военачальник, журналист, поэт и 
романист Георгий Иванович Гончаренко (лите-
ратурный псевдонимом – Юрий Галич), совер-
шивший в 1922 г. путешествие в Европу на ко-
рабле из Владивостока через Шанхай и Гонконг, 
позже записал свое путешествие в Китай в книге 
«Золотые корабли. Скитания», которая была 
опубликована в 1927 г. 

К моменту посещения Юрием Галичем Китая 
эта страна все еще находилась в состоянии хао-
тического полуколониального и полуфеодально-
го общества. Этот период был отмечен воена-
чальничеством и социальными беспорядками, а 
многие территории, изначально принадлежавшие 
Китаю, были превращены в сеттльменты, кото-
рые, по словам автора, «один за другим в извест-
ной последовательности отрывались эти куски 
от китайского тела» и составили «государство 
в государстве» [1, с. 249]. В этой трагедии автор 
не нашел причин для оправдания Запада, он чет-
ко указал, что именно западные державы вос-
пользовались слабостью Китая в это время, что-
бы жестоко разделить его, и Россия не стала ис-
ключением. Угнетение ведет к сопротивлению, а 
чрезмерная жадность Запада вызвала ненависть 
китайцев. Он утверждал, что Китай не останется 
надолго в застойном состоянии разделения и уг-
нетения и что передовая интеллигенция начала 
пробуждаться и приходить к мысли о том, что 
«приведет к страшному взрыву, к той грозе, 
первые раскаты которой уже доносятся самым 
явственным образом» [Там же, с. 249–250]. 

Автор гуляет по улицам Шанхая и встречает 
самых разных китайцев. Его наблюдательность 
настолько дотошна, что он даже может отличить 
жителей севера от жителей юга. В прошлом за-
падные люди любили называть азиатов желтыми, 
опасаясь «желтой опасности». Это произвольное 
заключение на самом деле неточно: действи-
тельно, азиатские страны исторически находятся 
в одном конфуцианском культурном круге, но у 
каждой страны есть свои национальные особен-
ности. Автор тщательно исследует различия ме-
жду китайцами и японцами с точки зрения ха-
рактера. Он утверждает: «Японец – воинствен-
ный, лукавый, скрытный хищник, народ-
завоеватель, националист до мозга костей, не-
превзойденный подражатель, лишенный, в сущ-
ности, творческого размаха и глубины. 

Китаец – мирный земледелец, купец и ком-
мерсант, продукт своеобразной многовековой 
цивилизации, разносторонний, восприимчивый, 
одаренный творческою фантазией» [Там же, 
с. 247]. 
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Кроме того, писатель не обходит стороной 
проблему неравенства между богатыми и бед-
ными в Китае, где в шумных мегаполисах Шан-
хая, Гуанчжоу и Гонконга до сих пор можно 
встретить множество рабочих и нищих, едва 
способных прикрыть свое тело. 

Значительную часть своей книги автор по-
свящает китайской культуре. По его мнению, 
Китай как традиционная страна с великими фи-
лософами и уникальными ритуалами по-
прежнему полон национального колорита, хотя 
его образ жизни меняется под влиянием Запада. 
В этом отношении понимание автора совпадает с 
мнением синологов прошлого. Юрий Галич рас-
сматривает китайские иероглифы не просто как 
язык, а как целую философию великой мудрости. 
Китайский язык, быт, религия и литература так-
же уникальны, а китайцы – народ, сильно отли-
чающийся от русских: доблестный, терпеливый, 
честный и мудрый. 

Несмотря на объективный подход автора к 
Китаю, в его описании встречаются некоторые 
традиционные предрассудки. Например, из-за 
того, что русские артисты не продвигались в Ки-
тае так хорошо, как должны были, писатель пря-
мо заявляет, что «искусство здесь не пользуется 
спросом» [Там же, с. 251]. Однако если мы по-
смотрим на китайское общество в 1922 г., то там 
были западные державы, которые делили терри-
тории, разрушая присущую Китаю националь-
ную идентичность, а внутри страны были воена-
чальники и вожди, и народ не был счастлив. У 
китайского народа были более насущные про-
блемы, чем искусство. Это слишком произволь-
ное суждение также отражает коллективное от-
сутствие правильного понимания китайского ис-
кусства в российском обществе. С одной сторо-
ны, русское искусство находится под сильным 
влиянием Запада и сильно отличается от китай-
ского по выразительности и подтексту в музыке, 
танцах и живописи. Автор как созерцатель и соз-
датель образа всегда сознательно и бессозна-
тельно привязан к своей собственной культуре и 
использует свою культуру в качестве точки от-
счета для изучения иностранной культуры. С 
другой стороны, высокая культурная самодоста-
точность русских заставляет авторов смотреть на 
иностранные культуры сверху вниз, таким обра-
зом утверждая русскую культуру. 

В целом же Китай под пером Юрия Галича – 
это позитивный образ Китая, без излишней фан-
тазии и преувеличений. Писатель сыграл важную 
роль в понимании Китая советскими людьми. С 
точки зрения имагологии, образ чужой страны по 
мере углубления взаимодействия становится все 
более близким к реальности, а полный антаго-

низм между другим и собой все более размыва-
ется. Сам автор не смотрит на Китай с возвы-
шенной позиции, а занимает объективную пози-
цию и действительно понимает образ страны и 
стоящее за ним культурное наследие. Этот экзо-
тический образ в определенной степени отражает 
и самосознание созерцателя, хотя в этом процес-
се он все равно неизбежно подвергается влиянию 
коллективных образов общества. 

Для прояснения писательской стратегии 
Юрия Галича мы хотим сравнить его произведе-
ние с еще одним травелогом этого времени – 
«Китайской повестью» Б. Пильняка. Это дневни-
ковый отчет о его путешествии по Китаю в нача-
ле 1920-х гг., который содержит образы воена-
чальников Юань Шикая, Чжан Цзолиня, Фэн 
Юйсяна и Сунь Чуаньфана, а также их отноше-
ния с СССР, Великобританией и США. 

В отличие от объективности Юрия Галича, 
образ Китая под пером Б. Пильняка полон нега-
тива и мрака. Сцена, которую автор описывает в 
самом начале, оставляет мрачное впечатление: 
«В желтой воде, похожей на перепрелый чай, 
около берега плывет труп китайца» [4, с. 5]. 
Стоит отметить, что оба писателя путешествова-
ли по Китаю в противоположных направлениях, 
но оба проезжали через города вдоль реки Янц-
зы, такие как Ханькоу, Шанхай и Нанкин. Одна-
ко, проезжая через эти города, Б. Пильняк не раз-
глядывал их пристально, и в его глазах китай-
ские районы были полны убожества, варварства, 
нищеты и отсталости, даже «нет слов, чтобы пе-
редать грязь закоулков китайского бытия, убо-
жества, нищенства» [5, с. 74], в отличие от 
сеттльментов, которые представляли собой оп-
рятность и цивилизацию. Он не считал, что сетт-
льменты – это неразумное существование в Ки-
тае, а наоборот, «удивительно сумели англичане 
,,вырезать“ своими ножницами ,,культуры“, 
выкроить из Китая – этот парк, эту музыку, – 
эту ,,Англию“!» [Там же, с. 76]. Он считал, что 
на всех уровнях китайского общества царит хаос 
и беспорядок, и был не слишком высокого мне-
ния об интеллектуальной молодежи, находящей-
ся на стадии пробуждения: даже писал в сарка-
стическом тоне, что такая молодежь будет толь-
ко противостоять всему и в конце концов лишит-
ся жизни, будучи арестованной полицией. Прие-
хав в Пекин, он поговорил с одним синологом о 
Великой китайской стене и городских стенах, ут-
верждая, что, хотя эти сооружения, безусловно, 
служили защитой от иностранного вторжения, 
они также полностью отрезали Китай от мира. 

Очевидно, что автор свысока смотрел на 
страны, по которым путешествовал, и не был 
объективен, поскольку в своем изображении рас-
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сматриваемых стран он полностью попал под 
влияние западного евроцентризма и идеи «жел-
той опасности». Кажется, что автор отчаянно хо-
чет сбежать из страны, полной негатива, но вое-
начальники заставляют его: «Маманди – значит 
по-китайски – погоди, не торопись, не спеши, 
значит русское – сейчас» [4, с. 26]. Следует от-
метить, что мрачный тон «Китайской повести-
контрастирует с изображением Японии в его 
книге «Корни японского солнца». Тон Б. Пиль-
няка становится более мягким и лиричным при 
описании Японии.  

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: 

1) в истории русской литературы и культуры 
Китай представал в различных образах: загадоч-
ная и могущественная восточная страна, богатая 
фарфором, мудрый философ, мудрый монарх, 
просвещенная монархическая диктатура, застой-
ная древняя восточная страна, «желтая опас-
ность», русские писатели выбирали соответст-
вующий образ Китая для интерпретации в соот-
ветствии с собственными или общественными 
вызовами; 

2) русские писатели 1920-х гг. стремились к 
реалистическому изображению образа Китая, но 
все равно неизбежно находились под влиянием 
традиционных коллективных социальных пред-
ставлений; Юрий Галич изображает относитель-
но объективный и реалистичный образ Китая в 
приветливой манере, а его неодобрительное от-
ношение к китайскому искусству отражает силь-
ное чувство собственной культурной уверенно-
сти; в отличие от этого, образ Китая у Пильняка 
полностью негативен, что отражает влияние ев-
ропейской мысли при изображении чужих стран. 

C точки зрения имагологии, независимо от 
того, положительно или отрицательно относится 
субъект к «чужому» образу, его суть определяет-
ся через утверждение и дополнение «своей» 
культуры. И очевидно, что положительное от-
ношение в большей степени способствует позна-
нию реального Другого. 
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REPRESENTATION OF THE WORLD AS OTHER’S PLAY  

IN THE COSMIC HORROR LITERATURE 
 

Mikhail Vasilev 
Cosmic horror is a type of horror literature concerning itself with anthropocentrism rejection and de-

picting the universe as unknowable, indifferent and epistemologically anomalous. In the context of cos-
mic horror, man is often described as a plaything of unknown forces, which may seem a contradiction: the 
concept of play in itself is arguably all-to-human; moreover, a playful attitude is by no means indifferent 
and thus not exactly compatible with cosmic horror. Nevertheless, according to evolutionary biology, the 
evidence of play behaviour is not restricted to humans – accordingly, such behaviour is hypothetically an 
appropriate attribute of transcendent superhuman entities as well. One thus may logically conclude that a 
non-anthropocentric world still allows depiction in terms of play. Such a depiction is not necessarily 
equal with conspiratorial one – they differ in perceived motivation and, in some cases, in scope – yet the-
world-as-the-other’s-play and conspiracy theories are closely related worldviews and, as such, can over-
lap. Demonstrating the importance of the existential in question in the works by H. P. Lovecraft, the key 
author in the field, the study proceeds to examine the fiction by T. Ligotti, L. Barron, M. Podlewski, and 
D. Wong (J. Pargin), showing the variety of representations of the-world-as-the-other’s-play in the cos-
mic horror literature. 

 
Keywords: cosmic horror, conspiracy theories, play, H. P. Lovecraft, T. Ligotti, L. Barron, D. Wong 
 
Космический ужас – направление в литературе хоррора, имеющее дело с отказом от антропо-

центризма и изображением непознаваемой равнодушной вселенной, полной гносеологических 
аномалий. В контексте космического ужаса человек нередко характеризуется как игрушка неведо-
мых сил, что, однако, может восприниматься как внутреннее противоречие: концепция «игры» са-
ма по себе ассоциируется со «слишком человеческим»; более того, далека от равнодушия как од-
ной из центральных категорий космического ужаса. В то же время свидетельства эволюционной 
биологии говорят о том, что игровое поведение присуще не только людям – а соответственно, ги-
потетически допустимо и как атрибут нездешних сверхчеловеческих сущностей. Следовательно, 
представляется закономерным, что неантропоцентричный мир все еще допускает изображение в 
игровых терминах. Такое изображение не тождественно конспирологии: их отличают внутренняя 
мотивировка и в некоторых случаях масштаб; однако мир-как-чужая-игра и теории заговора – 
родственные формы описания реальности и как таковые могут пересекаться. Показав важность 
интересующего экзистенциала в творчестве ключевого автора направления – Г. Ф. Лавкрафта, ис-
следование переходит к произведениям Т. Лиготти, Л. Баррона, М. Подлевского и Д. Вонга 
(Дж. Парджина), демонстрируя различные ипостаси мира-как-чужой-игры в литературе космиче-
ского ужаса. 
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Словосочетание «космический ужас» (cosmic 

horror) впервые фиксируется в английском языке 
с конца XIX в. [1, с. 16–17], однако современное 

значение придал ему Говард Филлипс Лавкрафт 
(1890–1937), выдающийся американский писа-
тель в области «странной прозы» (или, точнее, 
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weird fiction, поскольку в настоящее время слово 
weird со всеми его нюансами принято считать 
непереводимым [2, с. 9], [3, с. 13]). Лавкрафт 
призывает отказаться от антропоцентризма в 
изображении нечеловеческих сил и явлений ис-
ходя из того, что все привычные нам земные 
реалии – не более чем произвольный частный 
случай в масштабе вселенной [4, с. 108]; тем са-
мым космический ужас – жест радикального 
остранения, своего рода изучение повседневно-
сти через орбитальный телескоп. Как указывает 
Дж. Ньюэлл, в основе лавкрафтианского косми-
ческого ужаса и в целом weird-произведений ле-
жит попытка переосмысления реальности через 
эстетический аффект, в основе которого лежит 
отвращение (понимаемое как чувство при столк-
новении с категориальной аномалией) [5, с. 3, 
11–12], то есть столкновение с предельно чуж-
дым опытом, разрыв с привычной эпистемологи-
ей, меняющий и самого субъекта [6]. 

В настоящий момент творчество самого Лав-
крафта и поэтика космического ужаса в целом 
оказываются в центре пристального внимания 
мыслителей, особенно представителей филосо-
фии так называемого «спекулятивного реализ-
ма», стремящегося освободиться от кантианской 
субъект-объектной дихотомии и выйти к ноуме-
нальному миру-в-себе [7]. Как отмечает 
Ю. Такер, литература ужаса в этом отношении – 
привилегированное поле исследования, посколь-
ку, делая своим предметом непознаваемое, она 
тем самым проблематизирует процесс познания, 
очерчивает пределы мысли [8, с. 9–10]. Подроб-
ное описание языковых стратегий, используемых 
с этой целью, предпринимает Г. Харман в книге 
«Weird-реализм: Лавкрафт и философия» (глав-
ных стратегий, согласно Харману, всего две: 
«аллюзия» и «кубизм», то есть непрямое описа-
ние и гипердетализация, затемняющая целое) [2, 
с. 31–32]. 

Иными словами, как область исследования 
космический ужас весьма актуален – и в этой 
связи представляется уместным уделить внима-
ние одному из его противоречивых аспектов. 
Вселенная Лавкрафта обычно характеризуется 
как «равнодушная», а не «жестокая», и самая 
гротескная участь, которая может постигнуть че-
ловека при столкновении с неведомым, обычно 
выступает простой случайностью, элементом 
общего хаоса бытия [4, с. 111–113], [9, с. 280–
282]. Соответственно, и различные нечеловече-
ские силы, действующие в произведениях писа-
теля, как правило, не могут быть описаны в каче-
стве «злых», поскольку злоба – также элемент 
«слишком человеческого». Однако порой можно 
услышать, что в произведениях «космического 

ужаса» человек оказывается и г р у ш к о й  чуж-
дых сил (см., напр.: [9, с. 282]). С одной стороны, 
это довольно наглядная метафора полного бес-
силия и как таковая прекрасно встраивается в 
описываемую нами картину мира. Однако, если 
чуть изменить ракурс рассмотрения, возникает 
вопрос: можно ли быть равнодушным к игруш-
ке? И если нет, то допустимо ли вообще описы-
вать мир в терминах чужой игры, говоря о кос-
мическом ужасе? 

В первую очередь можно заметить, что поня-
тие игры не является сугубо человеческой преро-
гативой – игровое поведение животных давно 
привлекает внимание зоологов. Некоторые ис-
следования в области нейробиологии эмоций по-
стулируют, что стремление к игре входит в число 
семи главных эмоциональных систем, которые 
делят между собой все млекопитающие, хотя 
конкретный состав списка остается предметом 
дебатов [10, с. 942, 963]. Г. Бургардт, тщательно 
выделивший пять критериев игры (в краткой и 
упрощенной форме могущих быть сформулиро-
ванными следующим образом: неполная функ-
циональность, отсутствие направленности на те-
кущее выживание; спонтанность, доброволь-
ность, приятность; заметные отличия от типич-
ного поведения; повторение без ухода в стерео-
типность; отсутствие стресса и неудовлетворен-
ных потребностей) [11, с. 71–78], констатирует, 
что поведение, которое можно назвать игровым, 
фиксируется даже у некоторых членистоногих 
[Там же, с. 361–372]. Иными словами, игра как 
минимум не относится к области «слишком че-
ловеческого» и, таким образом, теоретически 
вполне может стать атрибутом и чуждых вне-
земных интеллектов. Тем не менее отметим, что 
даже в этом случае остается актуальной эмоцио-
нальная вовлеченность – то есть речь уже идет 
не о равнодушии в чистом виде. Мы еще вернем-
ся к этому нюансу. 

Другое немаловажное соображение, которое 
требуется принять во внимание, – значимость 
игрового компонента в жизни и творчестве само-
го Лавкрафта. Как показал С. Мариконда в цикле 
эссе «Как читать Лавкрафта», публиковавшемся 
в «Lovecraft Annual» с 2017 по 2021 г., создание 
собственной литературной мифологии стало для 
автора не только способом выражения философ-
ских взглядов, но и прямым продолжением дет-
ских игр, которые также отличались сложным 
сюжетом, зачастую охватывающим целые эпохи 
вымышленного мира. Более того, утверждает 
Мариконда, игривость и театральность – ключе-
вые понятия, необходимые для понимания само-
выражения Лавкрафта в жизни, переписке и ху-
дожественном творчестве. Несмотря на мрачную 
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тематику и постулируемую автором необходи-
мость «серьезного» отношения к предмету, его 
произведения полны вербальной иронии (в про-
тивовес иронии ситуативной) и внутренних шу-
ток, зачастую понятных только самому писате-
лю, что также является формой игры [12, с. 180–
181], [13, с. 174–176], [14, с. 211, 213, 214], [15, 
с. 80–81], [16, с. 246]. 

Таким образом, понятие «игры» не только не 
противоречит авторской мифологии, но и высту-
пает неотъемлемым ее элементом – соответст-
венно, можно ожидать ее проникновения и на 
тематический уровень произведений. Так, своего 
рода игривость свойственна ряду существ, 
встречаемых Рэндольфом Картером в «Сомнам-
булическом поиске неведомого Кадата» («The 
Dream-Quest of Unknown Kadath», 1927), особен-
но это касается непостижимых night-gaunts ‘ноч-
ных призраков’ / ‘ночных мверзей’ с их склонно-
стью щекотать попавших к ним в когти [17, 
с. 431–432]. События этой повести, впрочем, 
происходят в мире снов, да и сами ночные при-
зраки перекочевали непосредственно из детских 
кошмаров писателя [18, с. 55]. Данное произве-
дение выделяется в корпусе работ писателя сво-
им относительно легким, фантасмагорическим 
духом, порой провоцируя сравнения с «Алисой в 
стране чудес» [19, с. 408]. 

Тем не менее как минимум в одном нагляд-
ном примере игра и театральность действительно 
становятся у Лавкрафта ярким атрибутом нече-
ловеческих сил. Речь о повести «Шепчущий во 
тьме» («The Whisperer in Darkness», 1930). В ней 
идет речь о тайном присутствии на Земле ино-
планетных колоний в различных труднодоступ-
ных регионах. Пришельцы, так называемые «Ми-
Го», прочно связаны с различными древними 
тайными культами – таким образом, в их распо-
ряжении обширная сеть человеческих агентов 
влияния [20, с. 675–676, 685]. Протагонисты по-
вести – состоящие в переписке Уилмарт (рас-
сказчик) и Эйкли – расследуют деятельность 
инопланетян, одновременно подвергаясь пресле-
дованию с их стороны. Несмотря на то что пове-
дение Ми-Го направлено на самосохранение – в 
их интересах и дальше поддерживать конспира-
цию, – по мере развития сюжета оно приобретает 
все более замысловатый, манипулятивный ха-
рактер, и избыточность многих схем ясно указы-
вает на игру. Письма персонажей не только пе-
рехватываются, но и подделываются [Там же, 
с. 688]; в финале произведения, когда Уилмарта 
заманивают на ферму Эйкли, замаскированный 
под хозяина дома пришелец разыгрывает перед 
гостем целое представление, пытаясь убедить в 
доброжелательности инопланетян. Стоит под-

черкнуть: Уилмарт вдали от цивилизации, нико-
го не оповестил о направлении своего отъезда и 
привез с собой все свидетельства их с Эйкли рас-
следования; связать его исчезновение с Вермон-
том невозможно, и потому в интересах Ми-Го 
немедленно и невозбранно его ликвидировать, 
как только он переступит порог, пользуясь уеди-
нением и численным перевесом. Однако при-
шельцы не воспринимают Уилмарта всерьез и 
буквальным образом л о м а ю т  к о м е д и ю ; их 
агент Нойес даже характеризует ситуацию как 
«cheap imposture» ‘дешевое надувательство’ 
[Там же, с. 718] (перевод наш. – М. В.). Некото-
рые исследователи, например С. Т. Джоши, по-
лагают, что финал рассказа предвещается фраг-
ментом ритуального диалога, где один из голо-
сов сулит, что Ньярлатхотеп наденет человече-
ские маску и наряд и «come down from the world 
of Seven Suns to mock» [20, с. 684]. – «спустится 
из мира Семи Солнц, дабы п о г л у м и т ь с я » [4, 
с. 276–277]. Пришельцы не просто пытаются пе-
ретянуть Уилмарта на свою сторону – они игра-
ют с ним, как кошка с мышью. 

Нетрудно заметить, что данное произведение 
не только рисует мир в качестве игрового поля 
чуждых существ, но и дает отчетливо понять, на-
сколько это представление родственно теориям 
заговора. Как указывает М. Баркун, основные 
черты конспирологического мышления выража-
ются следующей формулой: «ничто не происхо-
дит случайно; все не то, чем кажется; все связа-
но» [21, с. 1]. По мере развития повести Уил-
март, подобно своему корреспонденту, все 
больше склонен интерпретировать каждое собы-
тие, включая кажущиеся случайности вроде по-
валенного древесного ствола на дороге [20, 
с. 687], как признаки злонамеренной деятельно-
сти пришельцев или их слуг. Конспирологиче-
ский элемент действительно очень силен в ав-
торской мифологии писателя, пронизанной тай-
ными культами и неочевидными взаимосвязями: 
Э. Уилсон в книге «Республика Ктулху» даже 
предлагает пользоваться лавкрафтианской по-
этикой в сфере параполитики, то есть ветви кри-
минологии, посвященной преступности на пра-
вительственном уровне [22]. 

Как отмечает Й. Хёйзинга, автор знаменитого 
исследования «Homo ludens», объединениям иг-
роков обычно свойственна известная скрытность 
(«мы суть, и мы делаем „нечто иное“»), в то 
время как ячейкам заговорщиков и подпольных 
деятелей, в свою очередь, присуще игровое на-
чало [23, с. 525] – тем самым они предстают как 
бы двумя сторонами одной медали. Мир как чу-
жая игра и мир глазами конспиролога действи-
тельно очень близки и зачастую накладываются 
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друг на друга, так что провести между ними чет-
кую границу весьма затруднительно. Тем не ме-
нее, на наш взгляд, заметное отличие все-таки 
существует. Теория заговора, какой бы нелепой 
она ни выглядела со стороны, обычно серьезна. 
Предполагаемые «Они» преследуют вполне яс-
ные и весомые практические цели, имеющие 
значение для большой группы людей, потенци-
ально для всего мира (так называемые «теории 
суперзаговора», ставшие доминирующей разно-
видностью на рубеже веков [24, с. 656]). Напро-
тив, экзистенциал мира-как-чужой-игры, не-
смотря на сходную степень беспомощности и 
сопоставимые измерения ужаса, нередко отлича-
ется гораздо меньшим масштабом – вплоть до 
того, что его с полным правом можно назвать 
м е л о ч н ы м . До статуса игрушки может быть 
низведен конкретный человек, и, что важнее, иг-
ра не несет иной цели, кроме самой игры: она 
з а б а в н а  и п р и я т н а ; нюанс лишь в том, что 
это относится лишь к добровольному игроку, а 
не к тому, кого он избрал своей жертвой (приме-
ры чему, кстати, тоже широко известны не толь-
ко среди людей, но и в животном мире [11, 
с. 303, 387]). 

Таким образом, нюанс в следующем: несмот-
ря на то что в данном сценарии взаимодействие с 
человеком приносит некое эмоциональное возна-
граждение Другому, в данном случае человек 
оказывается самым буквальным образом объек-
тивирован – в глазах Другого он не субъект, не 
личность, но игрушка, реквизит, подручная ат-
рибутика; в лучшем случае – забавный питомец. 
Обратившись к более поздним писателям, также 
работающим в области космического ужаса, эти 
характеристики можно различить значительно 
детальнее. Мы увидим экзистенциал мира-как-
чужой-игры возникающим вновь и вновь: порой 
в связке с конспирологией, порой всецело очи-
щенным от нее. 

Второй вариант характерен для прозы Томаса 
Лиготти. Ярким примером тут может служить 
ранний рассказ «Проказник» («The Frolic», 1982), 
в котором маньяк-педофил под условным име-
нем «Джон Доу», оказавшийся чем-то гораздо 
более страшным и нечеловеческим, воплощает 
сам дух игры: он постоянно изобретательно ка-
ламбурит, «проказничает» с детьми в каком-то 
ином фантасмагорическом мире и, наконец, ве-
дет игру с врачом-психиатром, заставляя его все 
сильнее терзаться сомнениями, а в финале сбега-
ет из тюрьмы, похитив при этом дочь врача [25]. 
Более необычен «Маскарад мертвого мечника» 
(«Masquerade of a Dead Sword: A Tragedie», 
1986), где сама душа мира предстает главному 
герою в ипостаси «chaos at feast» ‘хаоса празд-

нующего’ [26, с. 161], [27, с. 243], тем самым ис-
калечив ему душу и наполнив жаждой разруше-
ний. «It has played with you as it would with 
puppet» [26, c. 160]. – «Отныне ты – просто-
напросто марионетка» [27, с. 242], – говорит 
ему маг, но характерно, что кукловодом высту-
пает не живой человек, а сама природа мирозда-
ния. Надо отметить, что марионетки, куклы и 
манекены выступают одним из лейтмотивов 
творчества Лиготти, отражая, как признает сам 
писатель, исходный ужас самого человеческого 
состояния детерминированности внешними си-
лами [28]. В то же время Лиготти, как и Лав-
крафту, не чужда театральность, завороженность 
маской и переодеванием, что нашло отражение в 
таких рассказах, как «Великий фестиваль личин» 
(«The Greater Festival of Masks», 1985) [29] и 
«Последнее пиршество Арлекина» («The Last 
Feast of Harlequin», 1990) [30]. Тем не менее ха-
рактерной чертой творчества писателя является 
способность наполнить карнавальные элементы 
глубокой меланхолией, вывернуть их наизнанку, 
предъявив в первую очередь беспросветную 
подкладку абсурда. Абсурд, бессмысленность, 
нелепица царят в художественном мире Лиготти, 
каждый его рассказ повествует о сингулярности, 
аномалии, иррациональном нарушении порядка, 
нелепом с л у ч а е . Если вспомнить знаменитое 
заявление Эйнштейна о том, что Бог не играет со 
вселенной в кости, то у Лиготти вся вселенная – 
не только на квантовом уровне, но и в макромире 
– есть непрекращающаяся партия в кости, с по-
правкой на отсутствие игрока. Тем не менее бес-
смысленная игра слепого случая – также игра, 
хоть и в сугубо метафорическом плане; и Лигот-
ти манифестирует наиболее безличную, далекую 
от всего человеческого сторону этой метафоры. 

Совершенно иначе подходит к вопросу Лэрд 
Баррон, в чьих произведениях космос далек от 
безразличия. Напротив, однажды его емко обо-
значили «плотоядным»1 из-за акцента на идеях 
Дарвина: приспособляемости, конкуренции ви-
дов, пожирании слабых сильными, – и человеку 
в нем отводится место, далекое от вершины пи-
щевой цепочки. Уже в одном из первых опубли-
кованных писателем рассказов, «Старая Вирд-
жиния» («Old Virginia», 2003), звучит вопрос: 
«Do you suppose men invented chess?». – «Ты по-
лагаешь, это люди изобрели шахматы?» (пере-
вод наш. – М. В.) Вся история Земли как мини-

                                                 
1 Антология вдохновленных им произведений малой 
формы получила имя «The Children of Old Leech: A 
Tribute to the Carnivorous Cosmos of Laird Barron» 
(«Дети Старого Червя: оммаж плотоядному космосу 
Лэрда Баррона») [31]. 
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мум со времен динозавров оказывается пред-
ставлена в качестве партии, которую разыгры-
вают некие могущественные древние существа, 
рассчитывая вернуть климат в более благоприят-
ное для себя состояние [32, с. 16–17]. С глобаль-
ным масштабом соседствует и малый: Вирджи-
ния, посланница Матери, забавляется со смерт-
ными людьми, до поры до времени позволяя им 
считать себя полностью контролирующими си-
туацию – а затем переворачивая ее на сто во-
семьдесят градусов. 

В ряде произведений Баррона действуют Де-
ти Старого Червя (the Children of Old Leech, да-
лее для краткости ДСЧ) – древняя инопланетная 
цивилизация, многим обязанная именно образу 
Ми-Го из «Шепчущего во тьме». Подобно Ми-
Го, они также скрываются в труднодоступных 
местах Земли и выступают младшими божества-
ми для представителей тайных культов. Однако 
если Ми-Го интересуются Землей преимущест-
венно ради добычи полезных ископаемых, то ос-
новной или, возможно, единственный резон ДСЧ 
– гедонистический. Речь идет о бессмертных 
пресыщенных эпикурейцах и среди их излюб-
ленных развлечений – внушать другим страх, 
или, пользуясь словами одного из персонажей, 
«to scare the shit out of us» [33, с. 244]. – «пугать 
нас до усрачки» [34, с. 410]. Один из способов 
сделать это – намеренно позволить маскировке 
соскользнуть, приоткрыв нечеловеческое нутро 
органического «скафандра» [Там же]. 

Наиболее ярко ДСЧ и их «забавы» представ-
лены в романе Баррона «Инициация» («The 
Croning», 2012), где видно, что они не гнушают-
ся пыток физических, психологических и мо-
ральных. Например, в конце романа протагонист 
оказывается в условиях садистского выбора, где 
оба варианта равно неприемлемы: пожертвовать 
жизнью супруги или еще даже не родившегося 
внука. Пускай даже Дональд не вправе распоря-
жаться жизнью младенца, представитель ДСЧ 
прекрасно об этом знает, как и о том, что в его 
силах забрать дитя без разрешения: ему нравится 
наблюдать за самими мучениями смертного, на-
слаждаться этической ломкой и тем, какой выбор 
он все-таки сделает. Иной сценарий развернулся 
в стилизованной под сказку предыстории с пред-
ками протагониста: условие разрыва контракта 
оказалось заведомо невыполнимым, и все усилия 
Шпиона оказались тщетны [33, с. 230, 242–243]. 
Вопреки тому, что, согласно Хёйзинге, одним из 
обязательных условий игры является ограничен-
ность во времени и пространстве, эти границы 
склонны размываться, когда игрок бессмертен, и 
потому Дональд может оставаться ничего не по-
дозревающей пешкой на протяжении большей 

части своей долгой жизни; более того – предста-
вителем череды м н о г и х  п о к о л е н и й  пешек, 
поскольку ДСЧ забавляются с его семьей и с 
кланом супруги уже долгие века (последние да-
же названы «favorite pets» ‘любимыми питомца-
ми’ пришельцев [33, с. 217]). 

Поскольку хоррор, подобно породившей его 
готике, явление изначально гибридное, космиче-
ский ужас можно встретить не только в его чис-
тых образцах, но и в произведениях, труднее 
поддающихся четкой классификации. Например, 
тетралогия Марцина Подлевского «Глубина» 
(«Głębia», 2015–2018) является, безусловно, кос-
мической оперой, однако элемент космического 
ужаса в ней чрезвычайно силен, и его удельный 
вес возрастает с каждым томом. В финале уже 
очевидно, что вся история Галактики – не только 
человечества, но и других видов – находится под 
влиянием противоборствующих персонификаций 
абстрактных сил, которые манипулируют как от-
дельными лицами, так и целыми социумами в 
масштабах исторического и даже глубокого вре-
мени. Так, пешка энтропии, которую всю жизнь 
готовили ради одного-единственного убийства в 
ключевой момент, замечает: «Można się bawić w 
subtelne manipulacje... układać domki z kart. (…) 
Ale Bladość wie, że w odpowiedzi wystarczy ktoś z 
nożem. Ktoś, kto to wszystko zakończy. A już 
najlepiej w momencie, gdy biedaczyska będą 
próbowały zwiać». – «Можно играть в тонкие 
манипуляции… возводить домики из карт. (…) 
Но Бледность знает, что в ответ хватит кого-
нибудь с ножом. Кого-нибудь, кто все это за-
кончит. А уж особенно в момент, когда бед-
няжки попытаются удрать» [35, III, 9] (перевод 
наш. – М. В.). Метафора карточного домика, ко-
торый может рассыпаться в любой момент, – од-
на из сквозных в тетралогии, она вводится еще в 
первом томе и указывает на хрупкость всей па-
радигмы, в которой живут персонажи: история 
их мира многократно фальсифицирована внеш-
ними и внутренними влияниями. Образ мира-
как-чужой-игры оказывается развит здесь не-
ожиданным образом: подчеркивается не только 
невыгодное положение смертных, но и хруп-
кость подобного уклада, возможность его паде-
ния от единого внешнего толчка. 

Иной необычный жанровый гибрид, а равно 
и яркую комбинацию конспирологии и мира-как-
игры, предлагает читателю Дэвид Вонг (псевдо-
ним Джейсона Парджина). Характерной особен-
ностью его художественной манеры является со-
четание космического ужаса с черным юмором 
площадного характера, скатологической образ-
ностью и абсурдизмом. Естественно, это накла-
дывает весьма характерный отпечаток как на 
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тропы городских легенд, материал которых ши-
роко привлекает писатель – в том числе и на раз-
ного рода конспирологические нарративы, – так 
и на образы лавкрафтианского хоррора, напри-
мер древних космических богов. Так, темное бо-
жество, выступающее основным антагонистом 
дебютного авторского романа «В финале Джон 
умрет» («John Dies at the End», 2007), Коррок, 
при всех своих устрашающих атрибутах вроде 
всеведения и присутствия во множестве миров 
подчеркнуто и н ф а н т и л е н . Он описывается 
как «rush and destructive» ‘безрассудный и агрес-
сивный’, а его отец – как «young … hotheaded» 
‘молодой, горячий’ [36, с. 232], [37, с. 245], что 
делает Коррока по божественным меркам еще 
более юным. Он отправляет сверхъестественные 
послания с грамматическими ошибками [36, 
с. 226], а с главным героем беседует голосом ис-
порченного ребенка [Там же, с. 399]. Иными 
словами, перед нами сверхъестественно могучее 
дитя, для которого множественность миров 
представляется своеобразной песочницей – и 
случай Коррока далеко не уникален. В третьем 
томе цикла, объясняя читателю, как вести себя 
при встрече с каким-нибудь демоном, протаго-
нист советует его игнорировать: «but I assure you, 
it’s just toying with you. If you ignore it, it’ll eventu-
ally get bored» [38, с. 16]. – «уверяю вас, тварь 
просто с вами играет. Если вы не станете об-
ращать на нее внимание, ей просто станет 
скучно» [39, с. 24]. При этом с происками инди-
видуальных чудовищ, больших и малых, в рома-
нах органично соседствуют разветвленные заго-
воры, и один раз доктор Маркони описывает 
происходящее в терминах многолетней шахмат-
ной партии, где лица и даже организации, необ-
ходимые к моменту эндшпиля, подготавливают-
ся на протяжении десятилетий до него [40, 
с. 293]. 

Однако у Вонга образ мира-как-игры приоб-
ретает еще и онтологическое измерение: вирту-
альная реальность становится одной из ключе-
вых метафор в объяснении происходящего. Дело 
не только в том, что всевозможные демоны, по-
лубоги и боги трансцендентны и «убийство» 
вредит им не больше, чем смерть игрового пер-
сонажа или бан профиля в соцсети [38, с. 33], но 
и оттого, что существуют способы «провалиться 
сквозь текстуры», увидев изнанку мироустройст-
ва [Там же, с. 184]. В четвертом томе цикла не-
большая секта исходит из теории, согласно кото-
рой вселенная является симуляцией, чья искус-
ственная несовершенная природа выдает себя в 
разнообразных мелких «глюках», и намеревается 
разрушить ее посредством ритуала, включающе-
го популярную игрушку с мобильным приложе-

нием. Согласно философии культа, поскольку 
весь мир иллюзорен, то ритуально-игровые дей-
ствия в приложении и «реальной жизни» цели-
ком тождественны. Несмотря на поверхностное 
сходство с «карточным домиком» Подлевского, 
игровой аспект оказывается здесь существенно 
глубже: убедив смертных последователей в том, 
что они – игроки в ирреальном мире, сами по-
тусторонние силы играют ими, добиваясь от по-
следователей кровавых жертв [41]. При этом 
многоуровневая репрезентация игры космиче-
ских сил соседствует у Вонга с жизнеутвер-
ждающей, человеческой стихией карнавальности 
совершенно в бахтинском духе, что придает соз-
данной автором вселенной совершенно особую 
амбивалентность. 

Писатели, таким образом, исследуют самые 
разные грани игры и их преломления в сфере 
космического кошмара. Не ограничиваясь экс-
пликацией того, что было намечено у Лавкрафта, 
они также увлеченно исследуют новые направ-
ления, подсказанные историческими перемена-
ми. Можно даже проследить определенный 
спектр, на одном конце которого находится без-
личная игра случая, не более чем эмерджентное 
свойство вселенной; в то время как на другом 
вселенная мыслится уже как виртуальная реаль-
ность, которую вполне сознательно эксплуати-
руют с игровыми целями трансцендентные су-
щества. В промежутке же между квантовыми ку-
биками без игрока и цифровой симуляцией раз-
виваются более ранние формы персонализиро-
ванной игры: от забав хищника с добычей к на-
стольным играм, таким как шахматы, и теат-
ральному вживанию в роль. 

Иными словами, несмотря на явственное род-
ство с теориями заговора, мир-как-чужая-игра – 
совершенно особая экзистенциальная категория, 
способная к реализации в самых разных вариан-
тах; по сути, столь же многообразная и неисчер-
паемая, как и сама игра. Как продемонстрировано 
выше, данный модус описания мира прекрасно 
сочетается с литературой космического ужаса – и, 
таким образом, может указывать на новые методы 
описания мира-в-себе, одновременно оторванные 
от человека и вместе с тем метафорически опи-
рающиеся на хорошо известную ему игровую ак-
тивность. Однако, естественно, бытование мира-
как-чужой-игры гораздо шире. Данная концепция 
представляется нам продуктивным эвристическим 
инструментом в исследовании не только weird, но 
и других областей. Наиболее очевидной из них 
является сфера конспирологических нарративов, 
однако можно предположить, что существуют и 
другие поля, лишь ожидающие рассмотрения в 
данном ключе. 
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Рифат Хасанович Сверигин – известный литературовед, критик, педагог. В 2021 г. он попробо-

вал себя в создании мемуарного текста. В ходе изучения жанрово-стилистических особенностей 
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Современная татарская литература продол-

жает обогащаться уникальными произведениями, 
которые не только способствуют глубокому ос-
мыслению историко-культурной специфики эт-
носа, но и расширяют горизонты в понимании 
различных жанров и стилистических инноваций. 

Произведение ученого, критика, педагога 
Р. Х. Сверигина «У каждой птицы свой насест» 
(«Һәр кошның үз куначасы»), опубликованное в 
2021 г., является значимым вкладом в современ-
ную татарскую литературу, выделяясь ориги-
нальностью в тематическом, жанровом и стили-

стическом аспектах. Это литературное произве-
дение представляет собой уникальное сочетание 
элементов мемуаров, обладая элегической то-
нальностью, что способствует расширению гра-
ниц традиционных литературных форм. Такое 
расширение способствует открытию новых на-
правлений для анализа социокультурного кон-
текста и изучения литературных традиций. В 
контексте научного исследования, мемуарный 
компонент в произведении Р. Сверигина может 
быть интерпретирован как способ интенсивного 
осмысления исторического контекста через 
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призму личного опыта и восприятия автора. Этот 
подход позволяет более глубоко анализировать 
социокультурные процессы и изменения, отра-
женные в литературе, а также выявлять связи 
между личным опытом автора и широкими об-
щественными явлениями. Автор не просто фик-
сирует события, он включает их в широкий об-
щественно-исторический процесс, придавая это-
му процессу «эстетическую организованность» 
[1, с. 286]. Это достигается через отбор и творче-
скую обработку фактов таким образом, чтобы 
они отражали и преображались через личное 
восприятие. Следуя мысли Л. Гинзбурга, в ме-
муарах исторический факт превращается в худо-
жественный образ или символ, через который 
раскрываются глубинные культурные и социаль-
но-политические процессы [2, с. 400]. Субъек-
тивность мемуаров, обусловленная личным 
взглядом автора, его симпатиями и антипатиями, 
стремлениями и взглядами, придает описывае-
мым событиям уникальность и особую значи-
мость, делая их не просто хроникой, а инстру-
ментом понимания эпохи.  

Элегическая тональность произведения, сим-
волизирующая размышления об утрате, обога-
щается новыми оттенками смысла через иронию 
и пронзительное осмысление жизни. Это делает 
творчество Р. Сверигина предметом важного ис-
следования в контексте современной литерату-
ры, отмечая его вклад в развитие и обогащение 
татарской литературной традиции новыми идея-
ми и формами.  

Произведение Р. Сверигина отличается ак-
тивной жизненной позицией и взаимодействием 
с читателем на равных, предлагая не просто по-
вествование, но и призыв к самоанализу и само-
рефлексии. Автор не пытается навязать свое 
мнение как абсолютную истину, а скорее стиму-
лирует внутренний диалог у читателя, делая 
произведение социально значимой и актуальной 
для любого времени: 

 
«Не считайте этот труд образцом, тканым из бла-

городных нитей. Я, хоть и стремлюсь служить Роди-
не, не Матросов, не Джалиль – не смог бы подняться 
до их величия, наверное... А ты, мой дорогой чита-
тель, смог бы? Только честно» [3, с. 6]. 

 
Согласно А. Г. Тартаковскому и Н. Н. Козно-

вой, мемуары включают в себя широкий спектр 
личного опыта автора, его память и ретроспекти-
ву, обеспечивая уникальное своеобразие и пси-
хологическую глубину текста. Произведение 
становится местом для синтеза различных жан-
ров, что способствует глубокому пониманию 
внутреннего опыта личности в контексте обще-
ственных процессов [1, c. 288], [4, с. 246]. Так, в 

произведении Р. Сверигина особое внимание 
уделяется воспоминаниям о времени формиро-
вания татарской литературной среды, подчерки-
вается важность памяти для воссоздания истори-
ческой реальности, как это описано А. Г. Тарта-
ковским [1, с. 286]. Автор выражает уважение и 
восхищение литераторами и учеными того вре-
мени, особо выделяя фигуру Г. Халита за его 
значительный вклад в развитие татарской лите-
ратуры [3, с. 138].  

Р. Сверигин описывает свои воспоминания не 
как обычные, повседневные встречи, а как зна-
чительные события, отпечатавшиеся в памяти 
навсегда. Встречи с такими учеными, как 
М. Гайнуллин, Х. Хайри, Х. Госман, Я. Агишев, 
И. Нуруллин, Х. Ярми, преображаются в его па-
мяти в истинные события, подобные литератур-
ным салонам, где переплетались живые диалоги, 
обсуждения и теплые человеческие отношения. 

Н. Н. Кознова рассматривает мемуарное на-
следие как способ понимания внутреннего опыта 
личности, отмечая способность мемуаров вклю-
чать элементы различных жанров и обеспечивать 
цельность повествования за счет ретроспектив-
ности, которая позволяет сочетать современный 
взгляд с воспоминаниями о прошлом. Воспоми-
нания же Р. Сверигина не только позволяют нам 
лучше понять культурные процессы определен-
ного времени, но и создают портрет эпохи, в ко-
торой литературная жизнь была неотъемлемой 
частью общественного сознания и образа жизни. 
Рассказы о прозаике с «утонченным, приятным 
языком» Х. Хайри, об ученом с «смелым мышле-
нием» И. Нуруллине, о фольклористе, всегда 
«радостно настроенном» Х. Ярми – все это вно-
сит вклад в создание панорамы татарской интел-
лектуальной истории [Там же]. Р. Сверигин, ис-
пользуя мемуарный жанр, вносит вклад в сохра-
нение литературной памяти, показывая, как важ-
но не только помнить, но и чувствовать, пережи-
вать историю через личные истории и судьбы 
людей. Таким образом, его произведение стано-
вится не только хранителем истории, но и источ-
ником вдохновения для дальнейших поколений, 
подчеркивая необходимость сохранения куль-
турного наследия и памяти о тех, кто внес не-
оценимый вклад в развитие литературы и куль-
туры в целом.  

С другой стороны, элегическая тональность, 
насыщенная глубокими переживаниями и ува-
жением к прошлому, служит мостом между 
прошлым и настоящим, позволяя современному 
читателю не только узнать о значительных фигу-
рах татарской литературы и культуры, но и по-
чувствовать связь времен.  
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Произведение Р. Сверигина пронизано глу-
бокой личной связью с местами и людьми, кото-
рые оставили неизгладимый след в его сознании 
и сердце. Р. Сверигин создает образы, которые 
заставляют читателя не просто сопереживать 
персонажу, но и раздумывать о своих собствен-
ных воспоминаниях, о ценности моментов, кото-
рые ушли, но остались в памяти. В прозе 
Р. Сверигина чувствуется особенное внимание к 
деталям, будь то описание природы, человече-
ских взаимоотношений или бытовых сцен. Эти 
детали не просто составляют фон действия, но и 
играют ключевую роль в формировании атмо-
сферы произведения. Они помогают читателю 
погрузиться в мир автора, прочувствовать его 
глубину и многослойность. Эти примеры иллю-
стрируют сложность и многогранность жизни в 
татаро-мишарской деревне Иске Ибрай. С одной 
стороны, здесь царят дружелюбие и поддержка, 
люди готовы помочь друг другу в трудную ми-
нуту. С другой стороны, в повседневной жизни 
деревни неизбежно возникают и конфликты, и 
недопонимания, которые порой обрастают слу-
хами и сплетнями. Автор-рассказчик обращает 
внимание на то, что, несмотря на кажущуюся 
доброжелательность жителей, в их поведении 
часто проявляются лицемерие и двойные стан-
дарты. Так, они могут критиковать друг друга за 
различные проступки, но при этом сами не стре-
мятся к истинному исправлению или самосовер-
шенствованию. Это создает определенную атмо-
сферу в деревне, где внешняя благопристойность 
зачастую скрывает не самые лучшие человече-
ские качества [Там же, с. 113]. Тем не менее в 
жизни Иске Ибрай присутствуют и искренние, 
светлые моменты. Например, Гайшэ апа, хитро-
умно увеличивая свою нагрузку до шести часов, 
проявляет не только коварство, но и стремление 
к самореализации, желание вносить свой вклад в 
образование и развитие детей. Этот факт может 
быть интерпретирован как показатель ее предан-
ности профессии и детям, несмотря на опреде-
ленные сложности. 

В целом авторская позиция в отношении де-
ревни Иске Ибрай и его жителей остается слож-
ной и многогранной. Он не приукрашивает дей-
ствительность, показывая как светлые, так и 
темные стороны жизни в деревне. Это придает 
его рассказам особую глубину и реалистичность, 
заставляя читателя задуматься о том, как сложно 
и противоречиво могут складываться человече-
ские судьбы в одном и том же месте.  

В рассматриваемом произведении автор объ-
единяет личные воспоминания с общечеловече-
скими размышлениями о конечности жизни, 
придавая тем самым произведению универсаль-

ный эмоциональный резонанс. Во-первых, он 
подробно описывает трагические события, свя-
занные с кончиной людей, которых он знал. В 
своих описаниях он уделяет внимание не только 
фактам, но и своим чувствам и эмоциональным 
реакциям на эти события. Эти подробные расска-
зы помогают читателю понять глубину и слож-
ность его переживаний. В качестве примера 
можно привести эпизод с участием молодой учи-
тельницы по имени Чечкэ и Р. Сверигина, кото-
рые были назначены агитаторами на молочно-
товарной ферме. В рамках своих обязанностей 
они должны были раз в неделю посещать ферму 
для чтения газет и занятий пропагандистской 
деятельностью. Во время таких собраний доярки 
либо спали, либо беседовали с соседями, что 
иронично отмечается в произведении. Чечкэ, как 
и остальные, не испытывала большой уверенно-
сти в пользе такой «агитации» и высказывалась, 
что увеличение объемов молока не достигается 
через чтение газет и споры, и это вызывало кри-
тику в ее адрес. «Почему я тогда не сказал ни 
слова в ее защиту, хотя бы ради нее самой? ... – 
Чечкэ не дожила до старости, о ее смерти я уз-
нал уже после отъезда в другие края», – пишет 
Р. Сверигин [Там же, с. 114]. Особенно поразил 
автора уход его верной спутницы жизни Риммы, 
которая погибла под колесами машины в возрас-
те 56 лет. «Я жил, не веря в мистику. Но в по-
следней четверти моей жизни мое отношение к 
этому вопросу кардинально изменилось», – пи-
шет об этом случае автор, продолжая свои мысли 
[Там же, с. 157]. 

Главный герой произведения «У каждой пти-
цы свой насест» не только воссоздает события, 
но и делится своими впечатлениями. Автора 
особенно интересуют категории добра и зла. В то 
же время он держится в стороне от назидатель-
ности и дидактизма. Так, герой произведения 
описывает ситуацию: Георгий Кириллов, замес-
титель директора школы, предложил отдать дро-
ва, оставшиеся в школе, отцу Р. Сверигина, рабо-
тающего учителем в Ош-Юмьинской школе Са-
бинского района, который очень нуждался в дро-
вах. Этот поступок свидетельствует не только о 
заботе о ближнем, но и о глубоком понимании 
ценностей общества, где помощь ближнему – не 
просто жест вежливости, а неотъемлемая часть 
социальной жизни. 

Герой произведения, вспоминая это событие, 
отражает на своем примере и важность этих ме-
лочей жизни, и способность человека оставаться 
человеком даже в самых непростых условиях. С 
одной стороны, он преподносит нам уроки доб-
роты и взаимопомощи, с другой – показывает, 
что даже незначительный поступок может иметь 
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большое значение для тех, кому он предназна-
чен. Таким образом, описываемые автором со-
бытия и персонажи несут в себе определенный 
философский смысл и открывают читателю воз-
можность увидеть универсальность человече-
ских ценностей, независимо от времени и места 
их проявления.  

Интересны для читателя философия и опыт 
Р. Х. Сверигина: 

 
«Тем не менее, не могу полностью радоваться 

долгой жизни, данной мне Богом – постепенно, в те-
чение моей жизни, я избавлялся от своей трусости, 
робости, от привычки дорожить каждым услышанным 
словом, словно оно – золото, и немного укрепил свою 
волю» [Там же, с. 6]. 

 
Согласно автору, история каждого человека – 

это не только следствие давних событий, но и ре-
зультат его собственных решений. Даже если 
чья-то «судьба омрачена тяжелым наследием, 
каждый вправе выбирать путь добра и света, тем 
самым изменяя траекторию своей жизни и внося 
светлые краски в жизнь потомков» [5, с. 253].  

Р. Сверигин, несомненно, поднимает вопрос 
о моральном выборе, который стоит перед каж-
дым поколением. Насколько мы готовы отвечать 
за действия наших предков и как мы можем по-
влиять на нашу собственную карму? Эти вопро-
сы непременно ведут к размышлениям о насле-
довании и трансформации личных и семейных 
ценностей. В свете этих раздумий особенно ак-
туальными становятся исследования в области 
психологии и социологии, где рассматриваются 
механизмы передачи социальных и психологиче-
ских установок от родителей к детям.  

В центре произведения – ностальгия, и это не 
просто фоновый мотив, она становится ключе-
вым элементом, определяющим развитие сюжета 
и эволюцию персонажей. Произведение служит 
примером того, как современная литература мо-
жет воспроизводить классические традиции, при 
этом затрагивая актуальные для современного 
читателя темы. Воспоминания и ностальгия не 
только помогают передать внутренний мир геро-
ев, но и становятся средством рефлексии над 
временем, изменениями и ценностями человече-
ской жизни. Таким образом, автор создает мно-
гомерный ландшафт, где каждый элемент, будь 
то символ или аллюзия, способствует погруже-
нию в атмосферу эпохи, пробуждая чувство ут-
раты и одновременно признание неизбежных пе-
ремен. Так, произведение превращается в свое-
образный диалог между прошлым и настоящим, 
выявляя, как они взаимно обогащают друг друга, 

предлагая читателю не просто историю, но и 
глубокие философские размышления о течении 
жизни. 

В целом «У каждой птицы свой насест» 
Р. Сверигина является важным вкладом в совре-
менную литературу, предлагающим богатый ма-
териал для размышлений о природе человече-
ской памяти, о горечи утрат и о неизбежности 
перемен. Это произведение, несомненно, заслу-
живает внимания как читателей, так и критиков, 
заинтересованных в изучении современной лите-
ратуры.  
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The article considers poetic, thematic and compositional features of the early English chivalric ro-

mance “Sir Isumbras”. This is a pilot study for Russian literary criticism, and its relevance is due to the 
insufficient research into this medieval poem in English-language literary criticism. The objectives of the 
study are to describe the strophic organization of the text variants of the romance found in different man-
uscripts, its correlation with the strophic organization of the poetic hagiography sample “The Life of Saint 
Eustache”, presented together with “Sir Isumbras” in MS Ashmole 61, and to consider plot motifs com-
mon to this novel and the works of various genres including the indicated hagiography and the chivalric 
romance “Sir Gowther”, as well as the composition specifics of plot scenes, the features of narrative tech-
niques and the placement of plot accents. In the process of analysis, we have established that the main 
unit of strophic organization is the twelve-line tail-rhyme stanza of chivalric romances, however, the six-
line stanza, usual for lives of the saints in verse, also has a large share; the plot of the novel is connected 
with different genres and subgenres and includes their characteristic motifs; the composition of the plot 
scenes is distinguished by two types of symmetry - both mirror and stepped; the forms of psychologism 
are still absent, but there are heroes’ stereotyped actions characteristic of folklore and associated with 
their emotional state whose verbal expression is similar to oral poetry formulas; finally, the emphasis of 
the final battle scene determines the meaning of the novel and gives it the features of a certain subgenre. 
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Статья посвящена рассмотрению поэтических, тематических и композиционных особенностей 

раннего английского рыцарского романа «Сэр Изумбрас». Это исследование является пилотным 
для отечественного литературоведения, а актуальность его обусловлена недостаточной разработ-
кой материала этой средневековой поэмы в литературоведении англоязычном. Задачами исследо-
вания явились описание строфической организации вариантов текста романа в разных рукописях, 
ее соотнесение со строфической организацией образца стихотворной агиографии «Житие святого 
Евстафия», представленного вместе с «Сэром Изумбрасом» в рукописи Ashmole 61, рассмотрение 
сюжетных мотивов, общих для данного романа, и произведений разных жанров, в том числе ука-
занного жития и рыцарского романа «Сэр Гаутер», специфики композиции фабульных сцен, осо-
бенностей нарративных техник и расстановки сюжетных акцентов. В процессе анализа удалось 
установить, что основная единица строфической организации – двенадцатистишная tail-rhyme 
stanza рыцарских романов, но большой удельный вес имеет и шестистишие, характерное для сти-
хотворных житий; что фабула романа связана с разными жанрами и субжанрами и включает ха-
рактерные для них мотивы; что композицию сюжетных сцен отличает симметрия двух видов – как 
зеркальная, так и ступенчатая; что формы психологизма еще отсутствуют, но в наличии характер-
ные для фольклора шаблонные действия героев, связанные с их эмоциональным состоянием, рече-
вое выражение которых тяготеет к формулам устной поэзии; наконец, что выделенность финаль-
ной батальной сцены определяет смысл романа и сообщает ему черты определенного субжанра. 
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Анонимную поэму «Сэр Изумбрас» по праву 

можно назвать самым коротким среди популяр-
ных рыцарских романов английского средневе-
ковья или самым популярным среди коротких. 
Текст этого написанного на среднеанглийском 
языке романа сохранился – в некоторых случаях 
в виде фрагмента – в девяти рукописях XIV–XV 
вв. (см. их полный перечень, как и список изда-
ний XVI в.:[1, c. 261–262]), среди которых важ-
нейшие: Cambridge, Gonville and Caius College, 
MS 175; Lincoln, Cathedral Library, MS 91, или 
рукопись Торнтона (названа по имени писца и 
владельца); London, British Library, MS Cotton 
Caligula A.II; Oxford, Bodleian Library, MS 
Ashmole 61, или рукопись Рэйта (по имени пис-
ца-составителя); Edinburgh, National Library of 
Scotland, MS Advocates’ 19.3.1; самая ранняя, но 
содержащая лишь фрагмент London, Gray’s Inn, 
MS 20. Такое обилие вариантов поэмы, тексты 
которых в отдельных своих частях совпадают не 
до конца и порой демонстрируют различные 
диалекты, говорит о широкой ее распространен-
ности в английском Позднем средневековье [2, 
c. 134]. 

Об этом же говорят и упоминания данного 
сочинения в средневековых текстах. В рукописи 
XIII в. Shrewsbury School, MS VII присутствует 
список из 67 образцов жанра лэ (fol. 200r), где 
под № 62, непосредственно за «Yonech» Марии 
Французской, указан «Ysanbras len veyse» 
(‘Изанбрас увлекательный’) [3, c. 41]. Речь, по-
видимому, идет о каком-то англо-нормандском, 
если не французском, тексте, который был попу-
лярен среди нормандской знати, но оказался ут-
рачен. Впрочем, в этом списке мог быть так на-
зван и не сохранившийся среднеанглийский про-
тотекст ныне известной поэмы. Далее «Сэр 
Изумбрас» упоминается в числе популярных 
произведений, исполняемых менестрелями, в 
Прологе анонимной нортумбрийской поэмы XIV 
в. «Cursor Mundi» [4, c. 196]: 

 
«How kyng Charlis and 
Rowlond fawght 
With Sarzyns nold they be 
cawght, 
Of Tristrem and of Ysoude 
the swete 
How they with love first 
gan mete, 
Of kyng John and of 
Isombras…» 

«Как король Карл и Ро-
ланд сражались 
С сарацинами, чтобы не 
быть плененными, 
О Тристане и милой 
Изольде, 
Как они, впервые полю-
бив, стали встречаться, 
О короле Джоне и Изум-
брасе…» 

 
Будучи помещенным рядом с «Песней о Ро-

ланде» и легендой о Тристане и Изольде, «Сэр 
Изумбрас» оказался в хорошей компании. Поэму 

воспринимали прежде всего как сочинение о ры-
царе, и потому не удивительно, что в следующем 
источнике она оказалась отнесена к жанру песен 
о деяниях. Этот источник – поэма Уильяма Нас-
сингтонского «Speculum Vitae» (ок. 1350 г.), со-
хранившаяся в рукописи Oxford, Bodleian 
Library, MS Bodley 48 и написанная, несмотря на 
латинское заглавие, на среднеанглийском языке 
на религиозные темы. Во вступлении в поэму ав-
тор неодобрительно упоминает [5, c. 20]: 

 
«As doth menstral’ and 
jestoures, 
That maketh carpyng in 
many place 
Of Octovyane and 
Ysambrace, 
And of many other 
gestes…» 

«Как поступают менест-
рели и шуты, 
Которые тут и там плетут 
рассказы 
Об Октавиане и Изум-
брасе, 
И о всяких других деяни-
ях…» 

 
«Октавиан» – еще один английский рыцар-

ский роман, который делит с «Изумбрасом» по-
пулярность и некоторые общие мотивы. 

Причину успеха, который у средневековой 
аудитории получил «Сэр Изумбрас», С. Пауэлл 
увидел в том, что это «по средневековым мер-
кам, <…> великий роман, предлагающий одно-
временно рыцарскую драму и благочестивую ил-
люстрацию истинного покаяния», «поэма, кото-
рая тесно связана как с христианским учением, 
так и с условностями романного жанра» [2, 
c. 121–122]. Величие этого сочинения можно ус-
мотреть в нескольких аспектах. Прежде всего, 
роман оказался очень созвучен духу времени, а 
потому нашел отклик у самых широких слоев 
читателей. Он был создан в 1330-х гг., непосред-
ственно после волнующих английское общество 
событий 1309-го и 1320-го гг., связанных с тем, 
что большие массы представителей среднего и 
низшего сословий стали активно самоорганизо-
вываться для участия в Крестовом походе. От-
талкиваясь от того, что «крестоносным движени-
ям 1309 и 1320 годов историки давали различные 
названия – ,,Крестьянские походы“, ,,Крестовые 
походы бедноты“ и ,,Пастушеские крестовые по-
ходы“, – чтобы обозначить их неофициальный 
статус и необычный состав», Л. Мэнион на фоне 
исторических событий определил содержатель-
ную основу романа так: «,,Сэр Изумбрас“ явля-
ется одним из примеров того, как в этот период 
крестовый поход появился в новых формах – как 
другой вид романа о крестовом походе, изобра-
жающий крестовый поход без армии» [6, c. 73–
74]. 

Еще один аспект: это ранний образец рыцар-
ского романа в Англии, повлиявший на распро-
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странение определенной разновидности этого 
жанра таким образом, что данная разновидность, 
если глядеть на английское средневековье из со-
временности, выглядит доминирующей. Р. Раду-
леску отмечала: «Покаянные романы, независи-
мо от того, считаются ли они ,,образцовыми“, 
,,гомилетическими“ или романами ,,Испытания и 
Веры“, представлены в наибольшем количестве в 
дошедших до нас рукописях и ранних печатных 
изданиях; они превосходят любой другой тип 
романов» [7, c. 134]. 

Как видим, роман вписывают в круг сочине-
ний с религиозной тематикой. Это закономерно, 
но было бы неправильно ограничить состав то-
пики данного романа только религиозными мо-
тивами. В нем достаточно много разных моти-
вов, связанных и с иными формами романного 
жанра. Роман появился как образец рыцарской 
литературы, во многом развлекательной, прихо-
дящей на смену куда более прямолинейным 
агиографическим историям предшествующего 
времени, в XIII в. привлекаемым к использова-
нию в церковном жанре exempla. А появившись, 
продемонстрировал фузионное движение кажу-
щихся знакомыми мотивов и сцен. После него 
английский рыцарский роман усвоит комбини-
рование в сюжете мультижанровых мотивов как 
прием. И проблема отнесения романа к той или 
иной тематической группе (например, из числа 
упомянутых Радулеску, которая сама поместила 
«Сэра Изумбраса» в собрание романов «покаян-
ных») решалась исследователями в зависимости 
от того, на какие характерные мотивы они изби-
рательно обращали внимание в его фабуле, на 
фоне каких сочинений из синхронического или 
диахронического рядов национальной литерату-
ры они этот памятник рассматривали. Мы по-
смотрим на некоторые типовые решения данной 
проблемы, но сначала познакомимся с с и н о п -
с и с о м  романа: 

 
Сэр Изумбрас был благородным рыцарем и жил в 

богатстве с прекрасной женой и тремя детьми. Он 
гордился этим, и Бог решил его наказать. Божью волю 
Изумбрасу на охоте сообщила птица. Вскоре лошадь 
его пала под ним замертво, собаки разбежались, и 
разлетелись ястребы. Из его имения воры украли весь 
скот, а здания разрушил пожар. Только жена и дети, 
обнаженные и вымазанные в золе, стояли перед ним. 
Изумбрас укрыл жену плащом, а богатый сюртук ра-
зорвал и накинул на своих детей. А у себя на плече 
вырезал фигуру Креста Господня и заявил, что семья 
отправляется в Святую Землю. 

В пути они достигли берега реки, которую не 
смогли бы перейти дети. Сэр Изумбрас перенес на 
другой берег старшего сына и оставил там. Пока он 
пересекал реку взять среднего сына, появился лев и 
унес оставленного. То же повторилось и со средним, 

его унес леопард. Жена рыдала, но сэр Изумбрас уве-
рил ее, что все совершилось по Божьей воле. Они от-
правились дальше – и вышли к Эгейскому морю. У 
берега они увидели триста кораблей, на которых язы-
ческий Султан прибыл покорить христианский мир. 
Рыцарь решил попросить еды на одном из кораблей, и 
это привело к тому, что Султан предложил ему при-
нять его веру и продать красавицу жену за сто фунтов 
золота. Ни от христианства, ни от жены сэр Изумбрас 
не отказался, тогда язычники скинули его с корабля 
на берег, избили и оставили ему плату за жену – золо-
тые монеты, завернутые в его плащ. После этого флот 
Султана ее увез. Сэр Изумбрас с сыном еще день шли 
и решили отдохнуть. Красный плащ рыцаря увидел 
орел и унес его вместе с золотом. Рыцарь последовал 
за ним, но появился единорог и унес его сына. Одино-
кий сэр Изумбрас отправился куда глаза глядят и ока-
зался рядом с кузницей. Кузнецы предложили рабо-
тать на них за еду. И он стал подмастерьем на семь 
лет и два месяца, и по прошествии этого срока уже 
знал, как делать оружие и доспехи. 

А Султан в это время сеял по миру хаос. Христи-
анские короли собрали единую армию, чтобы биться с 
ним. Они встретились на большой равнине и пригото-
вились к битве. Сэр Изумбрас, одетый в самодельные 
доспехи и с самодельным оружием, поехал к полю 
битвы на рабочей лошадке. Прибыв на место, он спе-
шился и помолился, затем бросился в бой, порубил 
многих язычников и убил самого Султана. Христиан-
ский король хотел наградить героя, но тяжелоране-
ный рыцарь, представившийся подмастерьем кузне-
цов, от всего отказался. Его отправили в женский мо-
настырь залечивать раны. Монахини заживили их ма-
зями. После этого сэр Изумбрас продолжил путеше-
ствие в Святую Землю и попал в Акру. Там он пробыл 
семь лет в нищете и голоде, но не пенял на Бога. На-
конец, он добрался до Иерусалима и однажды лежал 
возле родника за городом, оплакивая грехи. Около 
полуночи предстал перед ним ангел, который сооб-
щил ему, что теперь его грехи Богом прощены. 

Рыцарь упал на колени и заплакал от радости. Но 
ему некуда было идти, и он продолжил нищенство-
вать. Пришел он к богатому городу, правительница 
которого принимала у себя и кормила нищих. Его с 
другими паломниками пригласили к ней в замок на 
обед, там местная королева расспросила его обо всем, 
что он видел, и оставила жить и служить в замке. 
Вскоре местные язычники устроили турнир, и сэр 
Изумбрас всех победил. Однажды он решил отпра-
виться на охоту в горы и на одной горе наткнулся на 
орлиное гнездо, в котором нашел свой красный плащ 
с золотом. Он забрал найденное и принес в свою ком-
нату в замке. Это увидела королева и признала в сво-
ем слуге утраченного мужа, после того как заставила 
его рассказать историю о потере семьи. Сэр Изумбрас 
был коронован и стал править окрестными землями. 
Вскоре он велел всем язычникам-подданным кре-
ститься. Но те задумали погубить нового царя и со-
брали армию из тридцати тысяч воинов под предво-
дительством двух сарацинских царей. Сэр Изумбрас 
собрался с ними биться, но обнаружил, что он один 
против войска. Тогда жена попросила его помочь ей 
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надеть доспехи, поскольку собиралась разделить его 
судьбу. Они отправились в бой, и тут на поле битвы 
выехали еще трое рыцарей: один был на леопарде, 
другой на единороге, третий на льве. Это были их сы-
новья. Впятером они убили двадцать тысяч сарацин и 
двух их королей. Теперь сэр Изумбрас оказался коро-
лем трех языческих земель. Он короновал каждого из 
сыновей, чтобы они правили под его началом, позво-
лив каждому выбрать страну, которая ему нравится. И 
после этого они окрестили все население и стали под-
держивать верховенство закона Божьего, а когда они 
умерли, их души попали в рай. 

 
История сэра Изумбраса излагается неалли-

терированными рифмованными строками, об-
щим числом менее девяти сотен: в Gonville and 
Caius College, MS 175 их 771, в рукописи Торн-
тона – 794, а в рукописи Рэйта – 822. О строфи-
ческой организации поэмы можно сказать так: 
варианты текста тяготеют к тому, чтобы стихи 
группировались в известную форму t a i l -
r h y m e  s t a n z a , то есть в строфу «с хвостовы-
ми рифмами». Ее традиционная рифмовка 
aabccbddbeeb, а последовательность метрических 
форм такова, что каждая из строк с рифмой b ко-
роче предшествующего двустишья (например, 
если двустишие состоит из четырехударных 
строк, то следующий за ним стих – трехударный, 
и т. д.). Однако в трех упомянутых рукописях со-
став строф различается, а общее в трех версиях 
поэмы только то, что, кроме указанного двена-
дцатистишия, есть и другие виды строф. 

Интересно и важно, что у каждой рукописи – 
свой набор строф. В первой из них 66 строф, в их 
числе 57 с рифмовкой aabccbddbeeb, 5 с другой – 
aabccbddeffe, далее единственное девятистишие 
aabccbddb (понятно, что это укороченная tail-
rhyme stanza) и три шестистишия aabccb. Одно 
шестистишие появляется среди длинных строф, 
когда в сюжете повествователю необходимо сде-
лать быстрый переход от эпизода к эпизоду, со-
общив о том, что «прошло шесть дней» (таково 
содержание этой строфы). Оставшаяся пара шес-
тистиший оформляет пару реплик Изумбраса и 
его жены в тот момент, когда она просит мужа 
помочь надеть броню для боя с армией язычни-
ков; очевидно, что отдельным шестистишием 
писец хотел подчеркнуть отдельную реплику 
важной сцены. Это тем более очевидно, если об-
ратить внимание на то, что последовательность 
рифм каждого третьего стиха этой пары шести-
стиший (ст. 712–723) такова: sore/more + 
fare/сare, – и на то, что такая последовательность 
рифм третьих строк уже встречалась в тексте в 
одной из tail-rhyme stanza (ст. 109–120): 
sore/more/fare/kare. Ничто не мешало и эти шес-
тистишия сложить в двенадцатистишие, однако 

писец этого не сделал. В целом можно оценить 
строфическую организацию представленного в 
Gonville and Caius College, MS 175 варианта тек-
ста как сообщающую этому тексту относитель-
ную однородность строфических форм. 

На фоне этого варианта вариант из рукописи 
Торнтона заметно отличается хаосом строф. 
Многие строфы отклоняются от стандартного 
двенадцатистишия, притом и в сторону умень-
шения, и в сторону увеличения их стихового со-
става: здесь есть 3 шестистишия aabccb, 5 девя-
тистиший aabccbddb и одно aaxbbcddc, по одно-
му десятистишию aabccbbddb и aabccbdddb, 4 
тринадцатистишия aabccbddbeeеb и по одному с 
рифмовками aaabccbddbeeb, aabcccbddbeeb и 
aabccbdddbeeb, а также монструозное двадцати-
двухстишие aabccbddbeebffbgggbhhb. Что касает-
ся двенадцатистиший, среди них есть две строфы 
aabccbddeffe и по одной с рифмовками 
aaabbcddceec, aaxbbcddceec, aaxbbxccdeed и 
aabccbddxeex, а все остальные – стандартные tail-
rhyme stanzas aabccbddbeeb. При взгляде из со-
временности на всю совокупность английских 
поэм Позднего средневековья с этим устойчивым 
типом строфы, происхождение которых исследо-
ватели связывают с регионом Северный Мид-
лендс, «Сэр Изумбрас» может показаться непра-
вильно оформленным произведением, но следует 
помнить, что с этой поэмы история романов с 
tail-rhyme stanzas только начинается и что данная 
поэма присутствует также в рукописях, язык ко-
торых привязан к регионам Уэст-Мидлендс и 
Ист-Мидлендс, а везде строфические предпочте-
ния были разные. На западном краю равнины 
Мидленд поэты вообще предпочитали аллитери-
рованный стих, а на восточном тяготели к более 
коротким строфам с рифмами, в частности к 
упомянутым шестистишиям aabccb. Поэтому по 
отношению к роману «Сэр Изумбрас» суждения 
о предпочтительности той или иной «правиль-
ной» формы неприменимы, ибо он – «самый 
сложный из романов с хвостовой рифмой, кото-
рый трудно определить как с точки зрения про-
исхождения, так и с точки зрения даты, несмотря 
на необычно большое количество рукописных 
копий», а «сравнение различных рукописных ко-
пий лишь подтверждает, что первоначальный 
диалект теперь не подлежит восстановлению» [8, 
c. 145]. 

С учетом сказанного посмотрим на вариант 
из рукописи Рэйта, происхождение которой свя-
зывают с Лейстерширом. Здесь следующие 
строфы: 37 «правильных» шестистиший aabccb, 
восьмистишие aabccbdd, девятистишие 
aabccbddb, десятистишие xaabccbddb, 35 «пра-
вильных» двенадцатистиший aabccbddbeeb, а 
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также три строфы aabccbddeffe, две aabccbddbeex 
и по одной aaxbbcddceec и aaxbbxccdeed, пятна-
дцатистишие aabccbddeffegge и три восемнадца-
тистишия – два aabccbddbeebffbggb и одно 
aabccbddeffeggbhhb. Хаоса поменьше, чем в 
торнтоновском варианте, но главное – почти 
равное количество «правильных» шести- и две-
надцатистиший. Строфика выдает колебания 
писца, касающиеся выбора основной формы. 

В той же рукописи Ashmole 61 роман, оза-
главленный «Isombras», соседствует с агиогра-
фической поэмой «Seynt Ewstas». Это одно из 
четырех сохранившихся на среднеанглийском 
языке переложений легенды о св. Евстафии, и 
463 стиха поэмы организованы в упомянутые 
шестистишия aabccb, с тремя отклонениями в 
виде единственного девятистишия aaxbbxccx и 
двух «правильных» tail-rhyme stanzas. В англий-
ской медиевистике стало общим местом соотно-
сить «Сэра Изумбраса» с легендой о св. Евста-
фии, которая в прозаическом виде начала хожде-
ние в Англии еще при жизни Эльфрика Грамма-
тика [9, c. 128], так как староанглийский перевод 
был сделан в 990-х гг. [10, c. 6]. Относительно 
того, что оба произведения оказались в рукописи 
Рэйта и делят строфические формы (пусть в по-
эме о Евстафии тяготение к шестистишиям и бо-
лее явное), следует заметить, что это едва ли 
случайно. Писец-компилятор должен был чувст-
вовать близость сюжетных сцен. К моменту со-
ставления Рэйтом рукописи по Европе – и по 
Англии в том числе – имели широкое хождение 
латиноязычные сборники «Legenda Aurea» (« Зо-
лотая легенда») Иакова Ворагинского и «Gesta 
Romanorum» («Римские деяния»), в которых 
практически одинаково представлена сцена кра-
жи детей Евстафия дикими зверями. Вот данная 
сцена в «Римских деяниях» (ср. с описанием в 
«Золотой легенде» [11, c. 439]): 

 
«Двигаясь дальше, он подошел к реке, вода в ко-

торой была настолько высокой, что было в высшей 
степени опасно переправляться с обоими детьми од-
новременно: одного, поэтому он осторожно поставил 
на берегу, а затем перешел через нее с другим на ру-
ках. После этого он положил его на землю и немед-
ленно вернулся за оставшимся ребенком. Но посреди 
реки, случайно оглянувшись назад, он увидел волка, 
поспешно схватившего ребенка и убежавшего с ним в 
соседний лес. Наполовину обезумевший от столь 
ужасающего зрелища, он повернулся, чтобы спасти 
его от уничтожения, которое ему угрожало; но в это 
мгновение к оставленному им ребенку подошел ог-
ромный лев и, схватив его, вскоре исчез. Преследо-
вать было бесполезно, ибо он был посреди воды. От-
давшись поэтому своему отчаянному положению, он 
начал причитать и рвать на себе волосы – и бросился 

бы в поток, если бы Божественное Провидение не со-
хранило его» [12, c. 241–242]. 

 
Эта сцена сохранилась и в указанном выше 

стихотворном пересказе. Само похищение здесь 
также описано быстро и скупо, чуть больше 
внимания уделено описанию реакции героя. По-
добным образом излагает обстоятельства кражи 
детей и анонимный автор «Изумбраса» (разве 
что герою прибавлен еще один наследник, кото-
рый тоже будет похищен в аналогичной ситуа-
ции). Впрочем, такая типичная сцена связана не 
только с Евстафием, но и с женским воплощени-
ем безвинно страдающего героя, явленным в 
средневековых европейских сочинениях, кото-
рые входят в группу, называемую «the Constance 
saga» («Сага о Констанции»), одним из поздних 
образцов которой является «Рассказ Законника» 
Джеффри Чосера. А после «Сэра Изумбраса» 
сцена появится в таких английских рыцарских 
романах, как «Октавиан», «Эгламур из Артуа» и 
«Торрент из Портингейла». В подобных евро-
пейских сочинениях в соответствующей сцене 
детей уносят экзотические животные: львы, лео-
парды, грифоны, иногда даже обезьяны. А 
младшего сына Изумбраса крадет единорог. Все 
эти кражи необходимы для счастливого финала с 
воссоединяющейся семьей. У. Мэтлок обосно-
ванно заметила о соседстве упомянутых агио-
графической поэмы и рыцарского романа в ру-
кописи Рэйта, что эти две поэмы и три стихотво-
рения, помещенные между ними, объединены 
идеей семьи, а потому роман и агиографическое 
сочинение суть больше, чем тексты о страдании 
и покаянии, они о воссоединении семьи [13, 
c. 352–353]. «Сэр Изумбрас» – рыцарский роман 
с заметным влиянием житийной литературы, при 
этом зеркально противоположную трактовку 
можно дать легенде о святом: «Легенда о Евста-
фии предоставила поэту Изумбраса привлека-
тельный материал не только из-за красочных де-
талей, но и потому, что ,,Житие“ уже включает 
элементы квестовой ситуации, характерной для 
рыцарского романа, в свое основное действие» 
[14, c. 390]. 

Если тематическое родство двух больших 
эпических сочинений и двужанровую природу 
каждого из них чувствовал компилятор, то не 
удивляет предпринятое им некоторое строфиче-
ское сближение памятников: в рукописи Рэйта 
агиографическая поэма с элементами рыцарского 
романа оказалась текстом из шестистиший с от-
дельными двенадцатистишиями, а рыцарский 
роман с заметным влиянием легенды о римском 
полководце, принявшем христианскую веру и 
умершем мученической смертью, принял форму, 
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при которой шести- и двенадцатистишия почти 
достигли баланса. 

Итак, вот одно из выработанных исследова-
телями типовых решений проблемы отнесения 
«Сэра Изумбраса» к конкретной тематической 
группе: если на этот «покаянный роман» смотрят 
на фоне его соседства в рукописи Рэйта с леген-
дой о св. Евстафии, то он для исследователей по-
падает в группу «гомилетических романов», и 
тогда фигура героя приобретает черты идеально-
го христианина, а его жизненный путь предстает 
путем к святости. Но если рассматривать тексто-
вое окружение романа в другой рукописи, то и 
результат будет иным. Так, в MS Advocates’ 
19.3.1 «Сэр Изумбрас» соседствует с «Сэром 
Гаутером» («Sir Gowther»), сочинением, создан-
ным около 1400 г. на основе сюжета француз-
ской истории конца XII в. о Роберте Дьяволе. 
Сэр Гаутер – сын жены австрийского герцога, 
которая понесла ребенка от дьявола, на время 
притворившегося ее мужем. Ребенок бесчинст-
вует с рождения, и ко времени его пятнадцатиле-
тия герцог умирает от горя, а герцогиня убегает 
от сына, прежде успев раскрыть ему тайну рож-
дения. Сэр Гаутер потрясен и отправляется в Рим 
исповедоваться перед Папой, который налагает 
на него епитимью – молчать и есть пищу только 
из пасти собак до тех пор, пока Бог не сообщит 
ему о прощении грехов. Сэр Гаутер низводит се-
бя роли шута германского императора и питается 
с собаками, но потом во время сражений с сара-
цинами доблестью и удалью добивается проще-
ния, а позже не просто восстанавливает свой со-
циальный статус, но и повышает его, став новым 
императором Германии. Понятно, что жизнен-
ные пути рыцарей Изумбраса и Гаутера видятся 
однотипными: сначала грехи – потом тяжелый 
процесс их искупления – и финальное прощение. 
При соседстве в данной рукописи с таким тек-
стом, как «Сэр Гаутер», рассматриваемый нами 
под новым углом роман приобретает вид типич-
ного образца группы «романов Испытания и Ве-
ры», коль скоро его герой, как и Гаутер, показан 
прежде всего не идеальным христианином, а 
раскаивающимся грешником. Подобные экзерси-
сы по рассматриванию этого романа на фоне ок-
ружающих его текстов в разных рукописях мож-
но было бы множить, но главное уже должно 
быть ясно: этот ранний пример английских ры-
царских романов содержит в своем сюжете те 
многие темы, каждая из которых выборочно бу-
дет представлена в будущих романах XIV–
XV вв. 

В композиции фабульного материала «Сэра 
Изумбраса» обращает на себя внимание явно 
прослеживающаяся з е р к а л ь н о -

с т у п е н ч а т а я  с и м м е т р и я : герой живет 
жизнью богатого землевладельца с женой и тре-
мя детьми – получает послание Бога с известием 
о наказании за гордыню – теряет последователь-
но поместье с замком, детей и жену, претерпев в 
последнем случае унижения со стороны Султана-
язычника, – добровольно оказывается внизу со-
циальной лестницы на положении подсобного 
рабочего при кузне – мстит язычникам и убивает 
их Султана – оказывается у стен Иерусалима и 
получает послание Бога с известием о прощении 
– находит жену в статусе королевы языческой 
страны, потом воссоединяется с ней и с тремя 
сыновьями для большой битвы с язычниками – 
возвращает себе семейный статус мужа (для это-
го даже анонимный автор устроил герою специ-
альную новую свадьбу с его женой для местных 
подданных-язычников) и отца (наделяет детей 
землями, при этом подчиняя их своей верховной 
власти), а также социальный статус не просто 
дворянина, но христианского короля. О с ь ю  
с и м м е т р и и  является пребывание прежде вы-
сокородного и куртуазного рыцаря в положении 
безымянного подмастерья, а фабульными эле-
ментами с и м м е т р и и  з е р к а л ь н о й  – на-
чальное изображение того, что герой потеряет, и 
финальное – того, что герой обрел. Д в у с т у -
п е н ч а т а я  с и м м е т р и я  проявляется в том, 
что герой в первой половине сюжета получает 
послание Бога о грядущих потерях – и теряет, а 
вторая половина начинается с сообщения ангела 
о том, что Изумбрас прощен, – и после этого на-
чинается неспешное обретение того, что было 
утрачено. Единственное, чем вторая ступень от-
личается от первой, – поведение героя, который 
при движении сюжета к оси симметрии потерял 
имя (будучи раненым, на вопрос об имени пред-
ставляется «человеком кузни»), но после проще-
ния, когда он уже мог бы вернуть свое имя, 
предпочел – даже при собственной супруге и ее 
язычниках-придворных – оставаться безымян-
ным «паломником». «Поэт оставляет других пер-
сонажей в поэме безымянными, так что самона-
звание Изумбраса и его выбор остаться аноним-
ным становятся еще более важными; он хочет 
быть просто еще одним человеком в более широ-
ком сообществе» [15, c. 365]. 

Поскольку в Англии это ранний рыцарский 
роман, в «Сэре Изумбрасе» не больше психоло-
гизма, чем в обычных образцах фольклора. По 
замечанию С. Лэндерс, «в поэме говорится о 
сердце Изумбраса (строки 55, 181 и 670) и одна-
жды о его мысли (строка 547), но эти примеры 
очень шаблонны», и они как не способны «дать 
некоторое представление о чувствах Изумбраса», 
так и «подчеркивают отсутствие какого-либо 
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описания его внутренних мыслей» [Там же, 
с. 354]. Лэндерс ориентировалась на текст изда-
ния, осуществленного М. Миллс с опорой на ру-
копись Cotton Caligula A.II, но в издании под ре-
дакцией Х. Хадсон, опирающемся на Gonville 
and Caius College MS. 175, «сердце» упомянуто в 
ст. 31, 49, 187 и 664, а «мысли» – в ст. 118 и 353. 
Впрочем, это не отменяет правильности ее оцен-
ки соответствующих выражений как ш а б л о н -
н ы х . Вот яркий пример: жена Изумбраса, кото-
рую отнял у него Султан, при прощании с мужем 
и младшим сыном «swownyd sythis three» (‘в об-
морок упала трижды’) в рукописи Gonville and 
Caius College MS. 175, а в рукописи Рэйта 
«sowned twyse dyd sche» (‘в обморок дважды упа-
ла она’); в «Торренте из Портингейла», прощаясь 
с героем, его невеста Дезонель «thries in sownyng 
fell» (‘трижды в обморок упала’). Пусть нет зна-
комых устной поэзии ритмико-синтаксических 
формул, но шаблонный мотив на грани того, 
чтобы получить соответствующее формульное 
воплощение. 

Вместо того чтобы обратить внимание чита-
телей на протекающие внутри и проецирующие-
ся вовне переживания героя, поэма об Изумбрасе 
сфокусирована на я р к и х  к а д р а х  его жизни: 
обнаружение голых жены и детей в сгоревшем 
дотла поместье, вырезание креста на теле (кре-
стоносцам и паломникам было достаточно на-
шить крест на элемент одежды, но герой отдал 
одежду семье), борьба с течением на середине 
реки в моменты похищения детей диким зверь-
ем, и т. д. Кажется, именно такие моменты сю-
жета призваны дойти до сердец читательской ау-
дитории и заставить ее совершить самостоятель-
ную работу по подробной визуализации тех об-
разов, которые подчеркнуто скупо намечает ав-
тор текста. Более подробно им в финале романа 
описана сцена присоединения одетой в доспехи 
жены, а потом и сыновей к одиноко стоящему 
против тридцатитысячного сарацинского войска 
сэру Изумбрасу. 

Можно предположить, что в этом и был жан-
рово-тематический смысл памятника: если до 
поры непонятно, сражается ли так яростно герой 
против языческих армий из-за желания личной 
мести после нанесенной Султаном обиды или 
следует долгу идеального рыцаря-христианина 
стремиться искоренять язычество при любой 
возможности, то разворачивающаяся перед гла-
зами читателя сцена полного семейного воссо-
единения именно перед решающей большой бит-
вой должна стереть грань между личным (долг 
перед семьей, дворянским родом) и обществен-
ным (долг перед всем христианским миром). 
Иными словами, «Сэр Изумбрас» оказывается 

рыцарским романом о том, что личный пример 
главы семьи превращает ее в образцовую семью 
рыцаря-христианина, бок о бок с ним сражаю-
щуюся против неверных. 

 
Выводы. 
В результате исследования удалось устано-

вить, что строфическое оформление рукописей 
романа «Сэр Изумбрас» тяготеет к двенадцати-
стишной tail-rhyme stanza рыцарских романов; 
что фабула романа демонстрирует его мульти-
жанровый характер и включает характерные для 
разных поджанров мотивы; что в композиции 
сюжетных сцен проявляются зеркальная и сту-
пенчатая симметрии; что нет форм психологиз-
ма, однако присутствуют формульные связки 
действий героев, раскрывающие их эмоциональ-
ные состояния; наконец, что батальный финал 
романа определяет его смысл и сообщает ему 
свойства определенного поджанра. 
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THE SYNTHETIC NATURE OF N. LVOV’S LYRICAL WORKS  

IN THE FOCUS OF THE “HOLIDAY” CONCEPT 
 

Ilya Tarasov 
This article examines the embodiment features of the dialogue of arts in N. Lvov’s creative heritage 

(1753-1803) based on the lyrical works of the writer intended for vocal performance (“Winter” (1796), 
“Duets. To the Music of Zhirdini Printed in London” (1791), “Words to the Finished Music of Seidelman. 
Duet” (1793), “A Song for Gypsy Dancing” (1789). The research uses the biographical, historical-
functional and historical-typological methods. In the course of the study, we found that the synthesis of 
arts is a semantic and formative element. The writer managed to combine the literary code with the ge-
nome of a number of other, sometimes even antonymous, fields of art, which ultimately contributed to the 
creation of a unique work whose hallmark is eclecticism. Thus, through the active use of the musical art 
code in his work, N. Lvov managed not only to integrate two areas of art, but also to create a qualitatively 
new format of musical and literary art with powerful aesthetic potential. A clear example of this is his lyr-
ical work with the concise title “Winter” (1796). In addition, as the analysis showed, the writer managed 
to organically introduce the festive concept of pagan extraction into the work, in many respects this is due 
to the genre nature of the text. Realizing the multiplicity of contact points between literature and painting, 
Lvov sought to develop various mechanisms of rapprochement. For example, he used the tools of fine art 
when creating the verbal fabric of a poetic text, thanks to which his poetic works acquired a special color 
and picturesqueness. We can observe this phenomenon in the “Duet. To the Music of Zhirdini Printed in 
London” (1791) and in “Words to the Finished Music of Seidelman”(1793). Being an innovator, N. Lvov 
made an attempt to combine various types of art – dynamic (literature) and spatial-temporal (choreogra-
phy). An example of this kind of experiment is his “A Song for Gypsy Dancing” in whose genome the 
festive motif characteristic of N. Lvov’s work is traced again. 

 
Keywords: L'vov, dialogue of arts, holiday, literature, music, painting, choreography 
 
В данной статье рассматривается своеобразие воплощения диалога искусств в творческом на-

следии Н. А. Львова (1753–1803) на материале лирических произведений писателя-новатора, 
предназначенных для вокального исполнения: «Зима» (1796), «Дуэты. На музыку Жирдини в Лон-
доне печатанную» (1791), «Слова под готовую музыку Зейдельмана. Дуэт» (1793), «Песня для цы-
ганской пляски» (1789). Методы проведенных исследований: биографический, историко-
функциональный и историко-типологический. В ходе исследования было выявлено, что синтез ис-
кусств является смыслообразующим и формообразующим элементом поэтики Н. А. Львова. Писа-
тель сумел совместить литературный код с геномом целого ряда иных, порою даже антонимич-
ных, областей искусства, что в конечном счете поспособствовало созданию уникального произве-
дения, отличительной чертой короткого стала эклектика. Так, посредством активного использова-
ния в своем творчестве кода музыкального искусства Н. А. Львов сумел не просто интегрировать 
две области искусства, но и создал качественно новый формат музыкально-литературного искус-
ства, обладающий мощным эстетическим потенциалом. Наглядным примером тому служит лири-
ческое произведение с лаконичным названием «Зима» (1796). Кроме того, как показал анализ, по-
эту удалось органично внедрить в произведение праздничный концепт языческого извода, во мно-
гом это было обусловлено жанровой природой текста. Осознавая множественность точек сопри-
косновения между литературой и живописью, Львов стремился выработать различные механизмы 
сближения: к примеру, используя при создании словесной ткани поэтического текста инструмен-
тарий изобразительного искусства, благодаря чему стихотворные произведения приобретают осо-
бую колористику и живописность. Данное явление мы можем наблюдать в «Дуэте. На музыку 
Жирдини в Лондоне печатанную» (1791) и в «Словах под готовую музыку Зейдельмана» (1793). 
Будучи новатором, Н. А. Львов предпринял попытку соединить различные виды искусства – ди-
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намический (литературу) и пространственно-временной (хореографию). Примером подобного ро-
да эксперимента является «Песня для цыганской пляски», в геноме которой, к слову говоря, вновь 
прослеживается характерный для творчества Н. А. Львова мотив праздника. 

 
Ключевые слова: Львов, диалог искусств, праздник, литература, музыка, живопись, хореогра-

фия 
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Николай Александрович Львов (1753–1803) – 

одна из уникальнейших персон в истории рус-
ской культуры. Николай Львов по праву является 
ярчайшей личностью эпохи правления Екатери-
ны. Благодаря своей уникальной одаренности 
Львов встал наравне со своим XVIII веком – ве-
ком энциклопедистов и универсальных художе-
ственных гениев.  

В круг областей, занимавших его, входили 
архитектура, садово-парковое искусство, литера-
тура, сфера переводов, драматургия, музыка, 
фольклористика, история, археология, ботаника 
и др. Н. А. Львов, используя и сочетая в писа-
тельской деятельности различные грани своих 
талантов, создавал творения, отличительной чер-
той которых становилась синтетичность. 

На протяжении многих веков не теряет своей 
актуальности, напротив – в такой актуальности 
все возрастает взаимосвязь поэзии и музыки. Она 
находит свое отражение в самых различных тру-
дах, многие из которых восходят еще к периодам 
античности и средневековья. Первоначально 
природа этих философских сочинений была в 
большей степени просветительской, нежели ис-
следовательской.  

Мысль о синтезе искусств звучала рефреном 
в различные эпохи. В третьей четверти XVIII 
столетия появляется традиция стихотворства, в 
которой ритмическая и мелодическая структура 
лирических текстов становится в определенной 
степени тождественной с актуальными на тот 
период романсами. Такой подход в стихосложе-
нии традиционно именовали сочинительством 
«на голос», подразумевая под голосом «мело-
дию», «напев». Созданные на чужую мелодию 
тексты песен впервые публикуются в отечест-
венных журналах в 1769 г., неизменно сопрово-
ждаясь в последующем пометой «песни на го-
лос» определенной песенной композиции или 
романса. Мелодическими эталонами при этом 
наиболее часто являлись зарубежные романсы, 
русские песни, а иногда псалмы и канты. 

Среди множества лирических текстов, соз-
данных Н. А. Львовым, есть и такой пласт, кото-
рый изначально создавался для исполнения «на 
голос» (на то указывают соответствующие поме-

ты). Среди наиболее известных мы можем отме-
тить такие, как «Зима» (1796), «Дуэты. На музы-
ку Жирдини в Лондоне печатанную» (1791), 
«Слова под готовую музыку Зейдельмана. Ду-
эт»(1793), «Песню для цыганской пляски» 
(1789). Рассмотрим каждое из произведений 
подробнее. 

При первом обращении к стихотворению 
«Зима» (1796) становится очевидной его специ-
фическая структура. Несмотря на отсутствие со-
ответствующих помет, мы можем вполне спра-
ведливо разложить его характерные для песен-
ных текстов части – куплеты и припевы. 

В случае с произведением Н. А. Львова в ка-
честве припева выступает повторяющаяся триж-
ды строфа: 

 
«Ах, зима, зима лихая, 
Кто тебя так рано звал, – 
Головой снегирь качая, 
Зауныло припевал» [1, с. 274]. 
 
В роли куплетов выступают четыре остав-

шиеся четверостишия. 
Усиливает связь поэзии с музыкой и содер-

жательная сторона текста. Название стихотворе-
ния прямо подводит нас к тому, чтобы провести 
параллель с народной праздничной культурой 
зимнего цикла. В обрядовой традиции зимних 
празднеств красной нитью проходила тема смер-
ти природы и ее последующего воскрешения 
весной. В основе любого зимнего народного 
праздника была заложена идея обновления мира 
через его гибель. Этот мотив легко обнаружить в 
эмоциональном настроении текста, а также в об-
разе заунывно напевающего снегиря. Все это со-
гласуется с принципами языческой празднично-
обрядовой культуры. 

Львов с юности глубоко интересовался 
фольклором, в зрелые годы вместе с композито-
ром И. Прачем занимался сбором, обработкой и 
изданием народных песен. Следы его профес-
сионального интереса к мифологии и фольклору 
видны также в его загадках и письмах. 

Учитывая этот факт, мы можем предполо-
жить, что категория «грусти», наличествующая в 
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тексте, а также имплицитная установка на пере-
рождение (переход в качественно новое состоя-
ние) отсылает нас к такому ответвлению народ-
ной обрядово-праздничной культуры, как плачи 
и причитания. 

Кроме того, следует отметить и сам жанр 
произведения. Испокон веков песни были неотъ-
емлемой частью любого обрядового действа в 
контексте зимней праздничной культуры. 

Рассмотрим другое лирическое произведение 
Н. А. Львова – «Слова под готовую музыку Зей-
дельмана. Дуэт» (1793). 

Обращаясь к содержательной стороне лири-
ческого текста, созданного Н. А. Львовым по мо-
тивам музыкальной композиции авторства 
Франца Зейдельмана (1748–1806), будет пра-
вильным отметить его в высшей степени живо-
писность. Изобилие необычных образных 
средств («Сердце, счастьем растворено, / Изли-
вайся откровенно», «Сам он камней не трево-
жит, / Островов в пути не множит, не теряет 
он меты» [Там же, с. 277]) наделяет словесность 
особой колористической насыщенностью.  

Кроме того, нельзя не сказать о явной соот-
несенности произведения с таким жанром живо-
писи, как пейзаж. Благодаря искусно созданным 
образам в сознании читателей явственно рожда-
ются пасторальные полотна: 

 
«Полдень летний, тихий, ясной 
Успокоит вид ненастной, 
И ручей наш тих потек» [Там же]. 
 
В этой связи следует отметить, что, живопи-

суя словесно, а не с помощью того инструмента-
рия, который предполагает живопись, достигает-
ся особая степень изобразительности. Не секрет, 
что слово оказывает непосредственное влияние 
на воображение, в то время как живопись – на 
чувства.  

Кроме того, нельзя не сказать об эмоцио-
нальной окраске текста. Использование автором 
таких слов, как «счастье», «счастливый», «бла-
женство», «совершенство», «безмятежный», 
придают стихотворению торжественно-
мажорную тональность, что в сочетании с идил-
лическим пейзажем так или иначе указывает на 
наличествование в тексте праздничной поэтики.  

Еще одним ярким примером лирических 
произведений, написанных на мелодию, являют-
ся «Дуэты. На музыку Жирдини в Лондоне печа-
танную» (1791). Стоит отметить, что данное ли-
рическое произведение, импульсом к созданию 
которого послужила музыкальная композиция 
итальянского композитора Феличе Джардини 
(1716–1796), отнюдь не единственный плод 

творческого союза. Из-под пера поэта-новатора 
вышли такие стихотворные тексты, как «Зима», 
«Весна», «Лето», «Осень» и «Утро», опублико-
ванные в 1791 г. 

Не менее интересна в этом отношении соз-
данная писателем песня для цыганской пляски на 
голос «Вдоль по улице молодец идет» (1789), 
предназначавшаяся для исполнения в цыганской 
манере на мелодию русской народной песни «Ай 
по улице молодец идет». По мнению автора, в 
цыганской вариации плясовой характер песни 
достигал наивысшего уровня, что также было 
обусловлено видоизмененным метроритмом 
произведения.  

 
«Чок, чок, 
Чок, чок, 
Чеботок, 
Ты зачем не звончат, не легок? (2 раза) 
Стебелек, 
Что прилег 
Твой цветок, 
Иль сидел на тебе мотылек?» [Там же, с. 289]. 
 
Из этого следует, что эклектичность львов-

ского произведения обнаруживает себя во взаи-
мосвязи не только с музыкой, но и хореографией. 

По природе своей хореография – синтетиче-
ское искусство, вобравшее в себя геномы других 
видов искусств, благодаря чему и обнаруживает 
с ними общие свойства. Учась у литературы реа-
лизму художественного образа, мир танца смог 
понять, какими средствами возможно воспроиз-
ведение «жизни человеческого духа».  

Возвращаясь к произведению Н. А. Львова, 
стоит также подчеркнуть его неизменное сопо-
ложение с праздничной культурой, поскольку 
танец еще с незапамятных времен являлся «сред-
ством» усвоения культурного кода конкретного 
общества на определенном историческом этапе 
развития, неизменной частью которого являлась 
сфера чувств и эмоций.  

Подводя итог сказанному, стоит отметить 
значимость синтеза искусств во всех областях 
творческой деятельности Н. А. Львова. Осознан-
ное включение мира поэзии в контекст музы-
кальной, живописной, хореографической сферы 
искусств позволяет создавать уникальные произ-
ведения, эстетический потенциал которых дости-
гает особых масштабов. Для Н. А. Львова одной 
из органичных форм реализации творческих ин-
тенций стал праздничный проект. Концепт 
«праздника» в творчестве писателя имеет двой-
ную направленность. Он может функциониро-
вать в тексте как формообразующий и как смыс-
лообразующий элемент. Особенно явственно это 
проявляется в поэтических произведениях писа-
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теля, поскольку именно в них нагляднее всего 
прослеживается взаимосвязь структурной орга-
низации текста и макрообразной модели, одним 
из важнейших измерений которой является под-
текст. Так, анализируя специфику воплощения 
праздничного кода в стихотворениях, созданных 
для вокального исполнения («Зима» (1796), «Ду-
эты. На музыку Жирдини в Лондоне печатан-
ную» (1791), «Слова под готовую музыку Зей-
дельмана. Дуэт» (1793), «Песня для цыганской 
пляски» (1789), мы видим, что Львов неодно-
кратно прибегает к приему стилизации, тем са-
мым сближая текст и его организацию с иными 
литературными формами, в частности фольклор-
ными, благодаря чему мотивы народных празд-
неств и гуляний, наличествующие в произведе-
ниях, оказываются в сильной позиции. 

Присутствие в текстах произведений элемен-
тов традиционной языческой культуры обуслов-
лено стремлением Львова показать природное 
начало в лирических героях. Такой подход про-
диктован тем, что в языческой культуре человек 
и природа мыслились как единое, нерасчленимое 
целое, являющееся центром вселенского миро-
здания. Именно поэтому язычество, как особый 
тип человеческого сознания, наделяло сакраль-
ностью любое природное явление. Львов интег-
рирует в свои произведения элементы преиму-
щественно позднего язычества, в частности та-
кие, как песнопения, что позволяет нам понять 
специфику ранней формы мировосприятия лю-
дей и проникнуться ее самобытностью. Благода-
ря изобилию аллюзий и реминисценций такого 
толка произведения обретают многомерность и 
объемность, а также в значительной степени обо-
гащают свою содержательную сторону, за счет 
ее наполнения новыми глубинными смыслами. 

Для лирических текстов характерна связь с 
такими областями искусства, как музыка и жи-
вопись. Во многом такая корреляция продикто-
вана геномом литературных жанров, к которым 
обращался поэт, однако нельзя не сказать и о 
том, что в писательской интерпретации диалог 
искусств достигает особых масштабов. Так, рас-
сматривая поэму «Зима» (1796) и «Дуэты. На му-
зыку Жирдини в Лондоне печатанную» (1791), 
мы обнаруживаем категорию музыкальности не 
только на содержательном, но и на формальном 
(структурном) уровне. Анализ двух других лири-
ческих текстов, «Слова под готовую музыку Зей-
дельмана. Дуэт» (1793) и «Песня для цыганской 
пляски» (1789), показал наличествование явных 
контактов не только с музыкой, но и с живопи-
сью и хореографией. Усиливают эту полифонич-
ность праздничные концепты, умело вплетаемые 
Львовым в ткань произведения. 

 Видение писателем сферы искусства не как 
суммы различных ее областей, но как сложной 
системы с высокой степенью корреляции компо-
нентов позволяет нам говорить о том, что 
Н. А. Львов является одним из основоположни-
ков концепции синтеза искусств. Синтетическая 
природа лирических произведений писателя обу-
словлена глубинной интеграцией таких областей 
искусства, как литература, музыка, живопись и 
хореография, основным контекстом слияния ко-
торых становится концепт «праздник». 
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The article systematizes information on the history of the diary entries “Front daftarlarennan” (“From 

Frontline Notebooks”, 1941–1944) by Amirkhan Eniky, which served as a starting point for the creation 
of his war stories. They were published in the media half a century later, on the 50th anniversary of the 
Great Victory. In his brief comments, the writer admits that he kept notes secretly while working as an 
HQ clerk, serving in the guard, in between battles, and he decided to publish them in his declining years, 
considering their content to be instructive for a new generation. Our analysis of the diary entries reveals 
their genre and stylistic features. The article proves that their narrative is of discrete nature: it is not a pic-
ture of military everyday life that is brought to the fore, but a man’s image of the inner world, pictures of 
nature, which leads to the transformation of psychologism. In his “notebooks” the writer reflects on life 
and death, on war as a phenomenon and on human behavior in critical circumstances. The process of na-
tional self-knowledge in these frontline notebooks is associated with the process of personal self-
knowledge. The artistic fabric of A. Eniky’s diaries includes episodes with prophetic dreams, excerpts 
from wartime letters, Tatar legends, Turkic proverbs and quotes from the books he had read. 
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В статье систематизированы сведения по истории создания дневниковых записей «Фронт 

дәфтәрләреннән» («Из фронтовых тетрадей», 1941–1944 гг.) Амирхана Еники, послуживших 
отправной точкой для создания его военных рассказов. Они были опубликованы в СМИ спустя 
полвека, к 50-летию Великой Победы. В своих скупых комментариях писатель признается, что вел 
записи тайком во время работы писарем в штабе, службы в карауле, в перерывах между боями, 
решился опубликовать на склоне лет, сочтя материал поучительным для потомков. В ходе анализа 
дневниковых записей были выявлены их жанрово-стилистические особенности. Доказано, что 
повествование в них носит дискретный характер, на первый план выдвигается не картина военной 
повседневности, а изображение внутреннего мира человека, картин природы, что привело к 
трансформации психологизма. Писатель размышляет в «тетрадях» о жизни и смерти, войне как 
явлении, поведении человека в критических обстоятельствах. Процесс национального 
самопознания во фронтовых тетрадях сопряжен с процессом личностного самопознания. В 
художественную ткань дневников А. Еники включает эпизоды с вещими снами, отрывки из писем 
военной поры, татарские легенды, тюркские пословицы, цитаты из прочитанных книг. 
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В творческом портфеле писателей в годы Ве-

ликой Отечественной войны получила развитие 
такая жанровая форма, как дневниковые записи. 
Они носили характер «для себя», велись в пере-
рывах между боями, сохранились отрывочно в 
силу военных условий. Давид Самойлов в своих 

воспоминаниях констатирует, что в годы Вели-
кой Отечественной войны «вести дневник или 
записывать что-либо для памяти на войне не по-
лагалось». По уставу вести такие записи было 
запрещено. Солдатские вещмешки постоянно 
подвергались проверкам [1, с. 68]. Не поощря-
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лось и ведение дневников офицерами [2]. Однако 
вопреки всяческим запретам они велись, и до нас 
дошли редкие экземпляры подобных «живых 
свидетельств». 

«Пионерами» военного дневника времен Ве-
ликой Отечественной войны среди русских писа-
телей по праву считают Б. Полевого, К. Симоно-
ва, В. Гроссмана. Они служили корреспондента-
ми военных газет, поэтому свободно могли де-
лать записи. Б. Полевой в своих воспоминаниях 
пишет о том, что стремился зафиксировать в 
своих беглых записях прежде всего: 

 
«<…> существенное, значительное, – случаи вы-

дающегося героизма, свидетелем которого мне посча-
стливилось стать, красочные сценки, встречи, беседы 
с интересными людьми – славными полководцами и 
солдатами, с нашими и зарубежными политическими 
деятелями. <…> Из этих фронтовых дневников и 
шагнули потом в литературу герои таких книг, как 
„Повесть о настоящем человеке“, „Мы – советские 
люди“, „Золото“, „Глубокий тыл“, „Доктор Вера“, 
„Вернулся“» [3, с. 3]. 

 
Из-под пера писателя вышло четыре книги 

дневников военного корреспондента: «Сокруше-
ние „Тайфуна“», «В большом наступлении», «До 
Берлина 896 километров», «В конце концов» (см. 
подр.: Б. Полевой «К молодым читателям») [3, 
c. 3]. 

К. Симонов, служивший в годы войны кор-
респондентом газеты «Красная звезда», призна-
ется: 

 
«Важность дневниковых записей я понимал, а 

вести их систематически порой не хватало времени. В 
промежутках между фронтовыми поездками и кор-
респондентской работой я написал за те годы две кни-
ги стихов, три пьесы и повесть ,,Дни и ночи“. Успевая 
одно – не успевал другого. И дело было не только в 
недостатке времени, а в недостатке душевных сил» 
[4]. 

 
Писатель отдавал себе отчет, что многое из 

содержащегося в дневниках не войдет в произве-
дения военных лет, однако в будущем оно пре-
вратится в важный исторический источник: 

 
«Мысли о том, что дневники в первозданном виде 

можно будет напечатать, – такой мысли у меня не бы-
ло. Просто хотелось не забыть, сохранить для себя в 
памяти пережитое. А как я это использую и что с этим 
будет – я не задумывался над этим. Но было ощуще-
ние, что это важно и что я должен это записать» (цит. 
по: [4]). 

 
Осознавая ценность своих записей К. Симо-

нов хранил их в годы войны в сейфе главного 
редактора газеты Давида Ортенберга. После 

окончания войны писатель обратился к своим 
коллегам с призывом привести в порядок днев-
ники: 

 
«Что касается писателей, то, по моему мнению, 

сразу же, как кончится война, им нужно будет при-
вести в порядок свои дневники. Что бы они ни писали 
во время войны, и как бы их за это не хвалили читате-
ли, все равно на первый же день после окончания 
войны самым существенным, что они сделали за вой-
ну, окажутся именно их дневники» (цит. по: [4]). 

 
Первую подборку своих дневниковых 

записей К. Симонов опубликовал еще в 1945 г. 
Однако они остались незамеченными. К. Симо-
нов обратился к своим военным дневникам в 
1950-е гг., в хрущевскую «оттепель». Первый ва-
риант военных дневников «100 суток войны» 
был готов в 1960 г., но не был допущен к печати 
по цензурным соображениям того времени. По-
сле многочисленных цензурных изъятий и пра-
вок книга «100 суток войны» в 1966 г. была при-
нята к печати издательством «Советская Россия» 
и объявлена подписчикам в шестом, последнем 
томе собрания сочинений Константина Симоно-
ва, который должен был выйти в конце 1968 г. 
Она была также принята к публикации в журнале 
«Новый мир» и даже набрана в типографии жур-
нала в конце лета 1966 г., но вмешалась военная 
(ГлавПУР), литературная (ГлавЛит) и коммуни-
стическая партийная цензура, и набор готового 
журнала был рассыпан, а книжные издания от-
менены. Тем не менее К. Симонов не сдался и 
продолжил работать над своими дневниками. 
Благодаря находчивости – писатель начал печа-
тать дневники, рассказывающие о победном го-
де, – ему удалось опубликовать дневники 1945 г. 
в журнале «Дружба народов». Ему пришла в го-
лову счастливая мысль, которая позволила смяг-
чить цензуру: публикацию своих военных днев-
ников, к тому времени получивших название 
«Разные дни войны», он начал с победного 1945 
г. Дневники удалость частично опубликовать в 
1970 г. в журнале «Дружба народов» [4]. 

Василий Гроссман сумел часть своих днев-
никовых записей после войны [5], [6] и в «отте-
пель» [7]. Бум подобных публикаций приходится 
на 1990 г., эпоху гласности. В последние полвека 
в отечественном литературоведении немало сде-
лано по изучению дневниковых записей и запис-
ных книжек русских писателей, относящихся к 
периоду Великой Отечественной войны ([8], [9], 
[10], [11], [12] и др.). 

В татарской литературе настоящий прорыв в 
данной области осуществил Амирхан Еники. «Из 
фронтовых тетрадей» («Фронт дәфтәрләреннән») 
были созданы в 1941–1944 гг. Эти дневниковые 
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записи он начал вести на арабице в период, когда 
служил писарем в штабе запасного полка № 153 
на станции Кафтино. Записи были точно датиро-
ваны. В 1942 г. А. Еники определили писарем в 
отдельную роту для отправки в действующую 
армию. Лето 1943 г. А. Еники с однополчанами 
провел в деревнях, расположенных между горо-
дами Великие Луки и Невск. В связи с переводом 
в караульную службу вести дневники стало 
очень трудно. А. Еники признается, что писал 
урывками, когда выпадала любая удобная воз-
можность. Случались паузы длиной в 4 месяца, 
все зависело от обстановки на фронте. Чтобы 
тетрадь не попала в чужие руки, он носил ее на 
дне полевой сумки, которая была положена ему 
как сержанту. Характеризуя свой дневник, писа-
тель отмечает, что записи эти отличаются пест-
ротой, в них переплелись картины увиденного на 
войне и его переживания [13, с. 133]. Не вызыва-
ет сомнения, что при создании «военных расска-
зов», принесших ему писательскую славу, ху-
дожник слова оттолкнулся от материала своих 
дневников (произведения этих лет основательно 
изучены в татарском литературоведении [14], 
[15], [16] и др.). Писатель решился опубликовать 
фронтовые тетради только в эпоху гласности. 
Часть из них была опубликована на страницах 
газеты «Ватаным Татарстан» [17], часть – в жур-
нале «Казан утлары» («Огни Казани») [18]. Ав-
тор дневников указывает, что часть материала 
после расшифровки была подвергнута сокраще-
нию, по-видимому, с оглядкой на читателя. 
А. Еники в предисловии выразил надежду, что 
его дневниковые записи найдут отклик и пони-
мание у читателей [13, с. 133]. 

Дневниковые записи А. Еники имеют дис-
кретную форму повествования. Датировка ука-
зывает на время создания и объединяет разно-
родные события, случившиеся за день. Все запи-
си тесно связаны с трагическим событием – вой-
ной. Фигура автора и адресат в «Фронтовых тет-
радях» А. Еники совпадают, поэтому дополни-
тельные сведения даются без пояснений. Автор-
ское предисловие к ним появилось лишь спустя 
полвека после их создания, а лаконичные ком-
ментарии в скобках – в процессе подготовки к 
печати. 

Смеем предположить, что татарский писатель 
рассматривает дневник как инструмент 
жизнестроительства. Именно война сделала из 
А. Еники писателя. Во «Фронтовых тетрадях» 
много зарисовок экзистенциального характера. 
Хроника военных будней сочетается на равных с 
историей накопления человеческого опыта в 
критических обстоятельствах на грани жизни и 
смерти: 

18.01.1941. – «Бу сугыштан беренче сабак: 
масаймау һәм чама белмичә мактанмау...». – 
«Первый урок, усвоенный на войне: не 
насмешничать и не хвастаться сверх меры» 
[Там же, с. 135] (здесь и далее подстр. пер. 
наш. – М. Х., Г. Г.). 

20.01.1941. – «Сугыш вакытында үлемнән 
курку кайчагында салкын суга кереп, чиркану алу 
шикеллерәк булып тоела (чиркану алганнан соң 
курку кими дип тә өстисем калган икән)». – «Во 
время войны страх сродни купанию в ледяной во-
де (впервые пережив последствия этого проис-
шествия, в дальнейшем твой страх уменьшает-
ся в объеме)» [Там же]. 

27.03.1942. – «Сугышның кагыйдәсе шул 
инде. Бүген берәүләр йөри, икенчеләр аларның 
юлы өстендә череп яталар. Иртәгә, кем белә, 
тәннең чисталыгына, җиңеллегенә сокланган 
кеше аяк астында аунап ятыр, ә башкалар бер 
дә үлмәстәй булып йөрерләр». – «Таковы законы 
войны. Одни ходят, а другие лежат и гниют на 
их дороге. Кто знает, что ждет человека, 
который сегодня заботится о чистоте тела, 
может, завтра его тело будет валяться на 
дороге, а другие тем временем будут шагать 
вперед, чувствуя себя бессмертными» [Там же, 
с. 148]. 

Татарский писатель часто размышляет о фе-
номене привыкания человека к ужасам смерти. 
А. Еники наблюдает, как война, растянувшаяся 
на годы, отупляет человека, побуждая его не реа-
гировать остро на происходящее. Он констати-
рует, что рано или поздно в душе образуется ка-
кая-то пустота: «...Бушлык... Һичнәрсә турында 
уйлыйсы килми... Дөнья тарихының бөек 
көннәре!.. Ә иртәгә нәрсә буласы белән кызык-
сынырга ирендерә. Бу хәл күп кешеләрдә сизелә. 
Уйлау ничектер авыр йөк булып тоела башла-
ды». – «… Пустота… Ни о чем не хочется ду-
мать… В истории мира происходят великие со-
бытия!.. А тебе лень думать о будущем. Это 
стало характерно для многих… Способность к 
мышлению превратилась в непосильную ношу» 
[Там же, с. 148] (21.03.1942). 

Как верно подметила литературовед 
Е. И. Колесникова, «в военных дневниках 
cистема отражения действительности существует 
в двух повествовательных пластах. Обыденная 
миметическая информативность сочетается с 
мифологической повествовательной стихией» 
[11, с. 71]. 

Война в сознании А. Еники мифологизирует-
ся: «Ә бу комсыз сугыш йотар әле, йотар!.. Һәр 
иртә өмет белән уянган халыкның башын, тау-
лар ишелгәндәй, яңадан-яңа һәлакәтләр белән 
исәнгерәтер әле...». – «А это жестокая война – 
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молох!.. Обрушивая на голову народа, встре-
чающего рассвет с надеждами, снова и снова 
небывалые трагедии, подобно скалы, она вверг-
нет его в полный ступор» [11, с. 137] 
(11.01.1942). 

Татарский писатель включает в ткань днев-
ников легенду о небесном петухе Всевышнего, 
который управляет всеми земными петухами, 
приветствующими рассвет, услышанную некогда 
от деда (1944). А. Еники в дневнике цитирует ка-
захскую пословицу о том, что «голодный ребенок 
сытого не разумеет» [Там же, с. 141] 
(09.03.1944). Писатель включает в дневник крат-
кое содержание вещего сна (июль 1944), а также 
описание реакции слушателей. А. Еники счел 
нужным зафиксировать в дневнике отрывки из 
письма родных к однополчанину. Так по крупи-
цам он копит материал по фронтовой повседнев-
ности. 

Изначально А. Еники пытается персонифи-
цировать врага. Так, в дневниковой записи от 10 
декабря 1941 г. он предполагает, что эта война 
есть продолжение Первой мировой войны, что ее 
инициатором является Англия: «хәзерге 
һәлакәтнең башлыча гаепчесе Англия булырга 
тиеш». – «по моим предположениям, виновницей 
современной трагедии является Англия» [Там 
же, с. 134]. Затем образ врага начинает ассоции-
роваться с Германией, ее армией, пленными сол-
датами. 

Вслушиваясь в дыхание природы, писатель 
приходит к выводу, что ранней весной бои и 
сражения приобретают иной характер. Животво-
рящая сила просыпающейся после зимней спяч-
ки природы пробуждает в человеке ярость и во-
инственность: «Мондый көнне сугыш та каты, 
үлем дә күп була, гадәттә...». – «В такие дни 
война носит ожесточенный характер, бывает, 
как правило, много смертей…» [Там же, с. 139]. 

Природная весна ассоциируется у писателя с 
новой зарей в жизни человека: «Туасы яз — та-
бигать язы гына түгел ул... Һәркем үз язын 
көтә... Табигать язы тумыйча калмаган кебек 
кешелек язы да тумыйча калмас». – «Прибли-
жающая весна – это не столько время года… 
Каждый в ожидании своей весны. Приход весны 
в природе обязателен, хочется надеяться и на 
наступление зари над человечеством» [Там же, 
с. 138] (01.02.1942). 

Дневниковые записи А. Еники превращаются 
в выражение нравственного императива общече-
ловеческих ценностей: «сугышмыйча гына су-
гышка катнашу зур оятсызлык булырга тиеш». 
– «участвовать в войне, не принимая участие в 
реальных сражениях, является делом предельно 
позорным» [Там же, с. 134] (11.12.1941). 

А. Еники приходит к выводу, что на протя-
жении всех четырех лет все жили мечтой об 
окончании войны. С горечью писатель констати-
рует, что кому-то довелось стать свидетелями 
Победы, вернуться живыми домой, а многим не 
повезло, они погибли, и их мечты остались не 
воплощенными в жизнь. 

А. Еники в начале войны размышляет о спе-
цифике современности – времени идей и лозун-
гов. Во «Фронтовых тетрадях» А. Еники нашли 
отражение также пацифистские взгляды писате-
ля. «...Бер генә илнең дә солдаты сугышның ни 
өчен кирәклеген, ни өчен сугышканын бервакыт-
та да белмәде һәм белми... Кан коюның чын 
сәбәпләрен халык бервакытта да аңламый, 
чөнки беркемнең дә вакытсыз үләсе килми... Ха-
лыкны сугыштырган нәрсә – власть, көчләү... 
һәм өндәү, үгетләү белән исертү...». – «Ни один 
солдат ни одной страны не знал и не знает, за-
чем нужна война, почему надо в ней участво-
вать… Истинные причины кровопролития наро-
ду трудно осознать, так как никому не хочется 
умирать раньше срока… Инициатором войны 
является власть, насильственное воздействие… 
и одурманивание сознания призывами, уговора-
ми…», – размышляет А. Еники 12 декабря 1941 г. 
[Там же, с. 134]. 

«Мин күрәм: сугыш һәркемнең чын 
табигатенә каршы чиркандыргыч бер нәрсә... 
Бу, минемчә, бөтен дөнья, бөтен халыклар өчен 
дә шулай... Шул ук вакытта бөтен илләрнең ха-
лыклары җылап, сыкрап, сугышны нәләтли-
нәләтли сугышалар... Йә, моңардан да зур 
фаҗига булырга мөмкинме?!». – «Я свидетель: 
война – нечто, противоестественное каждой 
человеческой природе… Это, на мой взгляд, ха-
рактерно для всего мира, для любого народа… В 
то же время все народы сражаются в ней, про-
ливая слезы, переживая страдания, проклиная 
войну… Назовите мне еще большую траге-
дию», – вопрошает писатель 31 марта 1942 г. 
[Там же, с. 141]. 

В мае 1944 г. писатель также размышляет об 
античеловеческой природе войны, приобретаю-
щей характер вселенской катастрофы. С горечью 
А. Еники констатирует, что чаще всего люди, 
развязавшие войну, вынуждающие в ней участ-
вовать, не наносят себе вред, оставаясь в живых: 
«Сугыш кеше табигатенә каршы нәрсә, кеше 
үләргә теләми, яшәргә тели – мәҗбүр ителгәнгә 
күрә генә ул үлемгә бара. Әмма мәҗбүр 
итүчеләр үзләре күп вакытта исән калалар. Ке-
шелек дөньясының олы бер фажигасе бу...» [13, 
с. 157]. 

Писатель жадно фиксирует проблески мир-
ной жизни на освободившихся от врага террито-
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риях: например, с любопытством описывает сце-
ну сенокоса. 

Во «Фронтовых тетрадях» А. Еники отчетли-
во проявляется отход писателя от воспроизведе-
ния реалий быта, внешних обстоятельств в сто-
рону воспроизведения внутреннего мира челове-
ка. Мы становимся свидетелями трансформации 
элементов психологизма, проявившихся еще в 
раннем творчестве А. Еники: подробности внеш-
него поведения (описание поведения пьяного 
Горбунова, женщины, пришедшей в штаб и др.), 
детали пейзажа (предзимник в дневниковой за-
писи от 12.12.1941, предвестники весны в днев-
никовой записи от 11.02.1942), портрета (плен-
ные немцы), умолчания. 

Писатель стремится к созданию оригиналь-
ных национальных образов: «Тереклек – таза 
үскән олы бер чәчәк ул... Үлем исә – ара-тирә 
кинәт исеп куйган зәһәр җил... Җил, чәчәкнең 
берәр яфрагын өзеп китсә дә, аны бервакытта 
да ега-сындыра алмый...». – «Жизнь – это мощ-
ный огромный цветок… Смерть сродни злому 
ветру, неожиданно ворвавшемуся из-за угла… 
Хотя ветер в состоянии сорвать лепестки с 
цветка, но он не в силах сломать его стебель…». 
В татарской фольклорной традиции принято ас-
социировать жизнь человека с цветком [Там же, 
с. 142] (11.04.1942). 

В пространстве «Фронтовых тетрадей» нас 
заинтересовал читательский дневник А. Еники, 
который позволяет сформировать представление 
о том, как шло его знакомство с ключевыми про-
изведениями русской и мировой литературы. 

Так, читая 12 декабря 1941 г. Шекспира, та-
тарский писатель констатирует, что татары с 
трудом воспринимают его тексты, считая, что в 
них есть некий налет искусственности. Вот по-
чему, по его мнению, ни один из татарских писа-
телей ХIХ в. не взял на щит творческие находки 
гения английской литературы, не пытался ему 
подражать [Там же, с. 134]. 

После знакомства с произведениями Гоголя, 
Толстого, Чехова, Горького, А. Еники констати-
рует, что их открытия на ниве русского нацио-
нального характера не потеряли актуальности. К 
числу отрицательных качеств русского человека, 
не изжитых и поныне, вслед за русскими класси-
ками он относит: грубость, склонность к на-
смешкам, унтерпришибеевщину. Писатель кон-
статирует, что положительное всегда в народе 
уживается с негативными качествами [Там же, с. 
137] (08.01.1942). 

Огромное впечатление на А. Еники произвел 
роман польского писателя Генрика Сенкевича 
«Без догмата»: «Мәгънәгә, хисләргә бай әсәр» – 
«Произведение, наполненное смыслами и эмо-

циями» [Там же, с. 139] (25.02.1942). С удоволь-
ствием татарский писатель прочитал и роман 
Л. Н. Толстого «Анна Каренина», хотя и испы-
тывал неловкость перед однополчанами 
(06.01.1942). 

А. Еники любит вплетать в свои размышле-
ния цитаты из понравившихся произведений: 
«Человеческая душа, точно пчела, которая ищет 
сладости даже на горьких цветах» (Г. Сенкевич. 
«Без догмата») [Там же, с. 140]; «Местам и годам 
нет возврата» (Пушкин) [Там же, с. 141]; «Гений 
никогда не упреждает своего времени, но всегда 
только угадывает его не для всех видимое со-
держание и смысл» (Белинский) [Там же, с. 146]; 
«Я не позволю тащить меня на веревке даже в 
рай...» (М. Горький «Чудаки») [Там же, с. 148]; 
«Я ненавижу ложь и насилие во всех видах» (Че-
хов) [Там же]; «Заря сияла, на востоке, и золотые 
ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как ца-
редворцы ожидают государя...» (Пушкин. «Ба-
рышня-крестьянка») [Там же, с. 152]. 

Некоторые цитаты даются автором дневника 
в переводе на татарский язык: «Бауның озыны, 
сүзнең кыскасы яхшы» («Хаҗи Морат»тан). – 
«Веревка хороша длинная, а речь короткая» 
[Там же, с. 150]. Так А. Еники реагирует на та-
тарский текст русской литературы. 

А. Еники в фронтовых тетрадях отразил су-
ровую правду о Великой Отечественной войне. В 
них присутствует линейно-фрагментарный тип 
повествования. Периодичность записей подчерк-
нута через датировку. Автор стремится конкрет-
нее передать ощущения свои и современников, 
оказавшихся в горниле войны. Писатель осмыс-
ливает тяготы, лишения и трагедии войны. 
А. Еники во фронтовых тетрадях выразил свои 
пацифистские взгляды. Рассмотренные в единст-
ве, эти дневниковые записи позволяют исследо-
вателям ближе познакомиться с его творческой 
лабораторией, выявить особенности становления 
его писательского таланта. 

 
Статья написана и опубликована при финансовой 

поддержке РНФ и Правительства Республики Татар-
стан в рамках научного проекта «Проведение фунда-
ментальных научных исследований и поисковых на-
учных исследований малыми отдельными научными 
группами» (региональный конкурс)» № 24-28-20211. 
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FEATURES OF SUBTEXT IN E. HEMINGWAY AND R. CARVER’S 

DIALOGUES (BASED ON THE ANALYSIS OF THEIR SHORT STORIES) 
 

Elvira Kharrasova 
The article provides a comparative analysis of the implication features used in the dialogues of the sto-

ries by Ernest Hemingway and Raymond Carver, his follower of the second half of the 20th century. Our 
analysis is based on their texts written in different years. Employing specific examples, we analyzed the 
authors’ work on the use of the main subtext elements: A pause or silence, incompleteness and repeti-
tions. The highlighted elements of the implication allow us to make conclusions about the direct influence 
of Hemingway on the poetics of Raymond Carver’s stories. The comparison of the presented techniques 
illustrates the authors’ strategies used for the emotional involvement of the reader in the process of deci-
phering the text, as well as the desire to compress the text without losing its semantic depth. 

The relevance of the article is determined by the growing interest in the realistic short story, in par-
ticular, in the creative legacy of Raymond Carver. The articles and works, devoted to his prose and poetic 
works, continue to appear in foreign and Russian literary criticism. The analysis of the subtext peculiari-
ties in dialogues allows us to contribute to the study of dialogue strategies, which in the 20th-century lit-
erature perform the plot-moving function and disclose psychological characteristics of the character. In 
addition, the comparative analysis of the writers’ stories helps understand the features of Raymond 
Carver’s creative method.  

The methodological basis of the article is the cultural-historical and comparative methods. 
 
Keywords: American short story, Raymond Carver, Ernest Hemingway, subtext, silence, 20th-century 

dialogue, dialogue in short stories 
 
В статье впервые проводится сравнительный анализ особенностей использования подтекста, 

реализуемого в диалогах рассказов Эрнеста Хемингуэя и его последователя – Раймонда Карвера, 
творившего во второй половине XX в. Для анализа были использованы тексты, написанные в раз-
ные годы творчества. На конкретных примерах прослежена работа по использованию основных 
элементов подтекста: пауза или молчание, недоговоренность, повторы. Выделенные элементы им-
пликации позволяют сделать вывод о прямом влиянии Хемингуэя на поэтику рассказов Раймонда 
Карвера. Сопоставление использования представленных приемов иллюстрирует стратегии авторов 
по эмоциональному вовлечению читателя в процесс расшифровки текста, а также стремление к 
сжатию текста без потери его семантической глубины. 

Актуальность статьи определяется растущим интересом к реалистическому рассказу, в частно-
сти к творческому наследию Раймонда Карвера. В зарубежном и отечественном литературоведе-
нии продолжают появляться статьи и работы, посвященные его прозаическим и поэтическим про-
изведениям. Обращение к особенностям подтекста в диалогах позволяет внести вклад в разработ-
ку диалогических стратегий в рассказе, которые в литературе XX века выполняют функцию дви-
жения сюжета и раскрытия психологических особенностей персонажа. Кроме того, сравнительный 
анализ рассказов писателей помогает лучше понять особенности творческого метода Раймонда 
Карвера. 

В методологическую основу статьи положены культурно-исторический и сравнительно-
сопоставительный методы. 

 
Ключевые слова: американский рассказ, Раймонд Карвер, Эрнест Хемингуэй, подтекст, умол-

чание, диалог XX века, диалог в рассказах 
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Рассматривая влияние Эрнеста Хемингуэя 

(Ernest Hemingway, 1899–1961) на американских 
писателей, работающих с малыми прозаически-
ми формами, особо следует отметить место Рай-
монда Карвера (Raymond Carver, 1939–1988), ко-
торый, как и предшественник, вошел в историю 
американской литературы как признанный мас-
тер стиля. 

Рассказы Раймонда Карвера еще при его 
жизни входили в крупнейшие антологии амери-
канской прозы. Крупнейшие монографии, по-
священные его творчеству, начали выходить c 
конца 1980-х – начала 1990-х гг. и продолжают 
издаваться: Saltzman A. «Understanding Raymond 
Carver» (1988), Meyer A. «Raymond Carver» 
(1994), Runyon R. «Reading Raymond Carver» 
(1992). Интерес к творчеству Карвера подтвер-
ждается и выходом отдельного ежегодного ре-
цензируемого цифрового журнала «The Raymond 
Carver Review». Последний номер издания за 
2019/2020 гг., седьмой по счету, был подготовлен 
к выходу не только американскими исследовате-
лями, но и учеными из Норвегии, Франции и 
Англии. 

В отечественном литературоведении творче-
ство Карвера не получило должного внимания. 
Существует небольшое количество отечествен-
ных исследований, посвященных его жизни и 
творчеству, среди которых – исследование 
И. В. Ляпина, посвященное определению места 
прозы Карвера в жанровом каноне новеллы, а 
также критическая статья Е. М. Бутениной, по-
священная сравнительному анализу прозы аме-
риканского автора и произведений Антона Чехо-
ва. 

Раймонд Карвер – поэт, мастер короткого 
рассказа второй половины XX в. Расцвет его 
творчества приходится на 1970-80-е гг. Карвер 
называл себя писателем рабочих бедняков. Он 
прекрасно знал, как живут простые люди: выхо-
дец из семьи лесозаготовщика, в юные годы он 
успел сменить десятки низкооплачиваемых ра-
бот. Писатель заслужил репутацию лидера ново-
го течения, которое за неимением достойных 
альтернатив в критике получило называние «ми-
нималистическая литература». Минималистам 
было свойственно однообразие повествования, 
лаконичность сюжета, одержимость повседнев-
ностью и стилистическая сдержанность [1, с. 4] – 
в этом нетрудно увидеть сходство творчества 
Карвера с Хемингуэем. 

Так же как и Хемингуэй, Карвер рассматри-
вал художественную литературу как способ по-
знакомить читателей с жизнью персонажа при 
минимальном посредничестве, дать читателю 
возможность взглянуть на то, что происходит за 
пределами безопасной зоны респектабельной 
американской жизни. 

Как и для Хемингуэя, для Карвера было важ-
но отобразить в рассказах живых, сложных и 
психологически достоверных персонажей. Герои 
Хемингуэя не представляют какой-то конкрет-
ный социальный класс, его персонаж – это пред-
ставитель всего западного современного мира, 
он рассказывает читателю о своей опустошенно-
сти и поиске [2, c. 131–135]. В его прозе есть и 
исключительные герои, пытающиеся найти в 
жизни точку опоры после потрясений войны. 
Одновременно с этим Хемингуэй описывает 
жизнь выходцев из низов – бедняков, проститу-
ток, людей, травмированных морально и физиче-
ски, отторгнутых респектабельным обществом. 

Большинство персонажей Карвера – это ан-
тигерои, люди меньше маленького человека, лю-
ди, подчиненные безжалостной рутине, напол-
няющие страну и выполняющие основную часть 
сложной и необходимой работы. 

Оба писателя также работали над синтезом 
драматического и эпического начал в рассказах. 
Диалог в их текстах выполняет ключевую роль, 
зачастую их рассказы состоят исключительно из 
прямой речи персонажей. Диалог у Хемингуэя и 
Карвера – это обмен незначительными фразами, 
полными недомолвок и намеков. Несмотря на 
фрагментарность их речи, герои понимают друг 
друга в силу общности интересов, схожего круга, 
и, таким образом, недосказанность восполняется 
некоторым внутренним пониманием контекста.  

Хемингуэй и другие приверженцы минима-
лизма в литературе, в том числе и Карвер, вы-
страивают текст таким образом, что смысл не 
имеет непосредственного словесного выражения. 
Свой принцип письма Хемингуэй называет 
«принципом айсберга» – прием, при котором 
мысли автора и переживания героев скрыты в 
подтексте. В соответствии с этим принципом чи-
татель видит лишь «верхушку айсберга», в то 
время как большой пласт внутренних пережива-
ний и мотивов остается скрытым. 

Для Хемингуэя было не свойственно поучать 
читателя, потому он не вкладывал собственные 
умозаключения в слова героев. Избавляя текст от 
авторского комментария, Хемингуэй хотел мак-
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симально приблизить читателя к персонажу, во-
влечь в процесс осмысления и чуткого воспри-
ятия деталей и подтекста. В этом случае читатель 
подключает собственное воображение и может 
уловить тончайшие смыслы рассказа – происхо-
дящее в произведении усваивается как часть соб-
ственного опыта, а писатель в этом случае явля-
ется только посредником [3, c. 23]. 

Для создания подтекста Хемингуэй пользует-
ся различными художественными средствами, 
функционирующими на различных уровнях тек-
ста. Сюжетно его рассказы, несмотря на внеш-
нюю бессобытийность, отличаются чрезвычай-
ной концентрацией, конфликт в рассказе может 
быть в высшей степени обострен и зачастую свя-
зан с сильными внутренними переживаниями ге-
роев, внутренней борьбой. Композиционно рас-
сказы Хемингуэя производят впечатление неза-
вершенных, его текстам присущ открытый фи-
нал. Заменяя рассказ о событиях их показом, пи-
сатель заставляет забыть о том, что перед нами 
художественный текст. Речевому строю его рас-
сказов присущи такие приемы, как эмоциональ-
ная сдержанность, минимальное использование 
изобразительных средств; принцип построения 
фраз у Хемингуэя отличается «изолированно-
стью», предшествующая фраза нередко никак не 
связана с последующей, повествование начина-
ется заново» [4, с. 2]. Именно по этому пути по-
шел и Карвер, в полной мере осознавая то влия-
ние, которое на него оказал его великий предше-
ственник [5, с. 23]. 

Рассмотрим, каким образом вышеозначенные 
принципы проявились в способах создания под-
текста в диалогах рассказов Хемингуэя и Карве-
ра. 

Одним из основных способов введения под-
текста в диалог для Хемингуэя было использова-
ние повтора. Например, в рассказе «Боец» (1925) 
автор создает угрожающую атмосферу, не при-
бегая к описанию мыслей и эмоций главного 
персонажа – Ника, который в лесу сталкивается с 
бывшим чемпионом по боксу Эдом и его прияте-
лем Багсом. 

В начале беседы Эд не высказывает никаких 
прямых угроз мальчику. По мере развития его 
грубоватая манера речи, откровенность в отно-
шении изуродованного в боях лица, а также при-
знание собственного сумасшествия вводят в рас-
сказ мотив насилия и социального изгнания. 
Ощущение угрозы на время гасит третий персо-
наж – афроамериканец Багс. В разговоре восемь 
раз упоминается «сумасшествие» ‘crazy’. Созда-
ется своего рода звуковой рисунок, превращаю-
щийся в навязчивый мотив, который усиливает 
напряженность ситуации и в конечном счете 

объясняет неадекватное поведение бывшего бок-
сера [6, с. 201–202]. Эд предупреждает мальчика, 
что он и его друг не в порядке. Ник простодушно 
отвечает, что сам еще никогда не сходил с ума, в 
ответ Багс предполагает, что жизнь еще препод-
несет ему такую возможность: «“He says he's 
never been crazy, Bugs,” Ad said. “He's got a lot 
coming to him,” the negro said» [7, с. 132]. 

Повторяя слово «сумасшедший» («crazy») в 
разных контекстах, Хемингуэй наделяет его мно-
гозначностью и невозможностью однозначной 
трактовки. Так, в рассказе «Боец» повторы ис-
пользуются автором для выстраивания внутрен-
них связей между персонажами и создания атмо-
сферы нарастающей угрозы. 

Карвер также использует повторы в качестве 
средства психологической характеристики и соз-
дания атмосферы, с одной стороны, а с другой 
стороны – чтобы ввести в текст дополнительные 
смыслы. В рассказе «Что не танцуете?» (1976) из 
сборника рассказов «О чем мы говорим, когда 
говорим о любви» (1981) повторы использованы, 
чтобы показать настойчивость молодой девушки 
и разнонаправленность желаний в паре молодых 
людей. Постоянное повторение девушкой своих 
требований становится основным средством соз-
дания психологического рисунка ее образа – она 
получает желаемое от окружающих, будь то 
трижды повторенная просьба о поцелуе или же 
попытка получить скидку от владельца мебели, 
разложенной на улице. Большая часть реплик в 
рассказе отданы именно ей: она принимает ре-
шения, настаивает на своем в споре с более 
взрослым мужчиной и своим парнем. 

Девушка не только настойчива и уверена в 
себе, она также способна на сострадание. В этом 
случае Карвер также использует повторы в ее 
речи, чтобы раскрыть новые аспекты истории. В 
начале рассказа девушка видит разложенную на 
улице мебель и делится наблюдением с молодым 
человеком: «And, besides, they must be desperate 
or something» [8, с. 225]. Как бы закольцовывая 
свое предположение о случившемся, в конце 
рассказа она говорит владельцу мебели: «You 
must be desperate or something» [Там же, с. 227]. 
Читатель так и не узнает, чем вызваны страдания 
хозяина дома. Очевидно, ощущение одиночества 
и безысходности вызвано уходом супруги. Все 
предметы в доме напоминают ему о счастливом 
прошлом, его неспособность примириться с от-
чаянием и выражается как в попытке перенести 
всю мебель из дома на улицу, так и в обращении 
к алкоголю. Ее слова «You must be desperate or 
something» приобретают другое звучание после 
того, как автор дает понять, что произошло в 
этом доме. Если в начале рассказа девушка про-
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износит ее в качестве предположения, то в конце 
она убеждена, что мужчина глубоко несчастен. 
Этот повтор многократно усиливает впечатление 
от ночной встречи как для девушки, так и для 
читателя. 

Здесь на помощь Карверу приходит зеркаль-
ная конструкция, обыгрываемая с разных сторон. 
Во-первых, это зеркальное отражение простран-
ства: мебель, очутившаяся на переднем дворе, 
становится отражением «нормального» жилища. 
У мужчины был дом в традиционном понима-
нии, но теперь, после того, что произошло в его 
жизни, он создает пространство-дублер, игнори-
руя взгляды соседей. Во-вторых, пара, появив-
шаяся на лужайке, тоже кажется «отзеркален-
ной» во времени молодой парой прежних хозяев, 
полной надежд – супругов, которые 15–20 лет 
назад обустраивали вместе дом и были счастли-
вы. Создавая подобную параллель, автор под-
черкивает, насколько тяжело главному герою на-
блюдать за молодой парой: «He looked at them as 
they sat at the table. In the lamplight, there was 
something about their faces. It was nice or it was 
nasty» [Там же, с. 226]. 

Создание некоторой зеркальности внешнего 
и внутреннего ландшафтов присуще и рассказам 
Хемингуэя. Например, в рассказе «Что-то кончи-
лось» Хемингуэй дает описание окрестностей 
Хортонс-Бей, городка при лесопильном заводе. 
На протяжении трех абзацев Хемингуэй описы-
вает упадок населенного пункта, вводя следую-
щий ряд: «there were no more logs to make 
lumber», «carried away», «was removable taken 
out», «stood deserted» [7, с. 105–106]. Ряд глаго-
лов, используемых Хемингуэем, создают ощу-
щение заброшенности, упадка и становятся вве-
дением к рассказу, который повествует о завер-
шении отношений в паре. Здесь содержание и 
весь художественный строй как бы расшифровы-
вают название «The End of Something». 

Когда Ника и Марджори видят развалины за-
вода, девушка говорит, что белые камни на бере-
гу – это «наши развалины», оба героя еще пом-
нят, как десять лет назад на их месте стоял завод. 
Эта небольшая деталь позволяет читателю сде-
лать вывод, что персонажи знакомы друг с дру-
гом давно, выросли здесь, наблюдая постепенное 
угасание городка. В это же время сам пейзаж, 
как и слова «наши развалины», символически 
предвосхищают конец отношений героев. 

Повторы в рассказах Хемингуэя и Карвера 
используются для усиления эмоционального 
воздействия на читателя, создания необходимой 
автору атмосферы, кроме того, они могут доба-
вить новую грань к пониманию персонажей, сю-
жета и темы рассказов. 

Еще одним элементом реализации подтекста 
становится молчание. Безмолвие героев в интер-
претации М. М. Бахтина является «проблемати-
зирующим фактором, порождающим вопросы» 
[9, с. 117]. Молчание одного из участников бесе-
ды провоцирует состояние невоплощенности, 
неуслышанности и нарушает структуру разгово-
ра. Возникшая в тексте тишина заставляет оста-
новиться и обратиться к предшествующему диа-
логу. 

В рассказе Хемингуэя «Боец» ярко выражен-
ная смена тональности и переход от разговора к 
молчанию присутствуют в двух сценах, которые 
можно считать ключевыми. В первом случае это 
момент, когда Эд молча ест сандвич с ветчиной и 
яйцом после того, как Багс запрещает Нику пе-
редать бывшему бойцу нож. Напряженное мол-
чание постепенно перетекает в агрессивную ре-
акцию Эда. Он не получил, того, что хотел. Это 
усиливается повторенным несколько раз словом 
«сумасшедший», давая читателю возможность 
ощутить, как в Эде нарастает агрессия. Он готов 
начать драку из-за того, что у большинства лю-
дей могло вызвать лишь раздражение или сло-
весную перепалку. Его неконтролируемая агрес-
сия является результатом неудач с женщиной и 
последовавший за этим тюремный срок – всего 
того, что и довело его до сумасшествия. 

Второй эпизод, где диалог прерывается мол-
чанием – это реакция Ника на поведение Эда. Он 
ошеломлен тем потоком словесной агрессии и 
угрозы, которая исходит от бывшего чемпиона. 
Мальчик никогда ранее не сталкивался с подоб-
ным, он впервые встретил людей за пределами 
родного городка. Он не может противостоять 
Эду ни морально, ни физически. Он не может и 
не хочет ему ответить, и м о л ч а  смотрит на 
разъяренного Эда, постепенно отступая назад. 

Хемингуэй прибегает к фигуре молчания, 
преследуя разные цели. В первом случае – пока-
зать нарастающую агрессию внутри Эда, его не-
адекватное состояние, во втором эпизоде – чтобы 
передать оцепенение неопытного Ника, впервые 
столкнувшегося с прямой агрессией. 

Для Карвера использование молчания также 
становится способом создать ощущение неопре-
деленности и надвигающейся угрозы. Обратимся 
к ранее цитируемому рассказу «Что не танцуе-
те?», в котором молодая пара сталкивается с 
одиноким мужчиной. Спустя некоторое время 
главная героиня рассказа пытается вербализиро-
вать свой опыт, ей хочется поделиться с друзья-
ми тем, что произошло: покупка мебели глубо-
кой ночью у незнакомца, танцы на лужайке на 
глазах у соседей. Но это лишь поверхностное 
отображение событий, ей хочется самой разо-
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браться, что произошло на самом деле, – что-то 
невидимое глазу, что несет в себе более глубо-
кий смысл. Возможно, под водой прячется дру-
гая часть айсберга – ощущение страха, стоящее 
за жизнями молодой пары, которая также не мо-
жет быть уверена в стабильности своих отноше-
ний. 

Молчание здесь помогает раскрыть нереши-
тельный характер молодого человека. В момент, 
когда пара забирается на чужую кровать, стоя-
щую на лужайке, девушка делает намек на то, 
что неплохо было бы заняться любовью. Реакция 
молодого человека неопределенная, он нервно 
хихикает, автоматически включает и выключает 
лампу на прикроватной тумбочке, избегает пря-
мого ответа, молчит. Автор показывает динами-
ку отношений в паре, которая страдает от эмо-
циональной дистанции, в этой и следующей сце-
нах молодой человек отказывается от физиче-
ской близости (поцелуй, объятия, совместный 
танец или секс) с девушкой.  

Другой пример использования молчания для 
раскрытия напряжения во взаимоотношениях 
персонажей можно увидеть в рассказе Карвера 
«Сигналы» (1976). В честь дня рождения супруги 
Кэролайн Уэйн бронирует столик во француз-
ском ресторане. Напряжение в общении, разно-
направленность их желаний как в выборе блюд, 
так и в выборе тем для разговора указывает на 
наличие конфликта. На протяжении всего ужина 
Кэролайн и Уэйн настроены враждебно по отно-
шению друг к другу. Автор пытается выразить 
это напряжение через введение недоговоренно-
сти, пауз или молчания. Так, когда Уэйн пытает-
ся завязать разговор, женщина либо отказывает-
ся отвечать на вопросы, либо требует замолчать. 
Кэролайн ощущает угрозу от того, что Уэйн мо-
жет затронуть тему, которую ей не хотелось бы 
обсуждать. В попытке избежать этого, она стара-
ется сфокусироваться на еде, обсуждении обста-
новки. 

Также благодаря введенной Карвером фразы 
«She finished everything on her plate» [8, с. 169], 
что отсылает нас к устойчивому выражению 
«enough on my plate», обозначающему «доста-
точно забот» / «мне хватает забот» / «хватит 
проблем», автор дает читателю понять, что Кэро-
лайн устала от взаимного недопонимания. Она 
использует молчание и уклонение от неприятных 
ей тем, чтобы пресечь любые попытки супруга 
выяснить отношения. 

Любопытной деталью становится отказ жен-
щины от выбора десерта. Десерт как метафора 
приятного продолжения вечера не состоится. За 
ужином не последует ничего привычного для 
свидания – прогулки, совместного возвращения 

домой. Вместо этого они оба встают и покидают 
ресторан [10, с. 16]. 

Таким образом, для обоих авторов молчание 
или пауза в рассказе может выполнять ряд функ-
ций. Помимо создания эмоционального напря-
жения, молчание само по себе может нести опре-
деленную информацию: например, когда герой 
молчит после заданного вопроса. Кроме того, 
молчание в рассказе, как мы увидели на примере 
рассказов Карвера, используется для психологи-
ческой характеристики персонажа. 

Обратимся к фигуре недоговоренности в 
диалогической речи для создания подтекста. В 
вышеупомянутом рассказе Карвера «Сигналы» 
супруги испытывают проблемы в общении: с од-
ной стороны, это Кэролайн, которая старается 
молчанием, паузами, сменой темы избежать не-
удобного вопроса, с другой – Уэйн, который хо-
чет выяснить отношения. Однако и его речь пол-
на неясности, так как многие его фразы обрыва-
ются на середине. Он боится завершить фразу, 
так как это раскроет истинную причину пробле-
мы их взаимоотношений, чего он опасается. 

Из следующего диалога мы не просто узнаем, 
что Кэролайн ушла от Уэйна, автор также созда-
ет напряжение оборванностью фразы, которая 
является кульминационной в развитии их кон-
фликта. Но у главного героя нет силы для того, 
чтобы завершить ее. 

 
«“It's good to get out now and then. I'll make more of 

an effort, if you want me to.” 
“She reached for celery. That's up to you. ” 
“That's not true! It's not me who's…who's…” 
“Who's what? ” she said. 
“I don't care what you do, ” he said, dropping his 

eyes.» [8, с. 169]. 
 
Этот небольшой отрывок показывает, что 

мужчина винит в проблемах пары супругу, кото-
рая сделала что-то такое, что привело к разладу. 
Возможно, она изменила ему, как можно заклю-
чить из последних слов мужчины. Уэйн, задетый 
ее поступком, не желает знать, чем она занима-
ется сейчас, вне их отношений. Он несколько раз 
пытается уязвить женщину своим показным без-
различием, при этом продолжая настаивать на 
серьезном разговоре об их будущем. 

Схожее использование недоговоренности для 
создания конфликта присутствует также в рас-
сказе Хемингуэя «Перемены» (1931), который 
полностью состоит из диалога. Если в других ис-
ториях присутствует действие, смена обстанов-
ки, то в этом тексте персонажи остаются на од-
ном месте и ограничены рамками настоящего 
времени. Тем не менее автор предоставляет дос-
таточно информации, чтобы читатель мог рекон-
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струировать предшествующие разговору собы-
тия. 

В рассказе «Перемены» главная тема спора 
остается за пределами диалога, она как бы витает 
в воздухе, так как мы узнаем об однополой сек-
суальной связи девушки только из косвенных 
намеков. Фил – главный герой новеллы – нега-
тивно высказывается об «опыте», который пред-
стоит девушке. Он называет это «позором» и 
«извращением». В конце он все же смиряется с 
новым свиданием девушки, но просит ее вер-
нуться после и все ему рассказать. Это свиде-
тельствует о нездоровом характере взаимоотно-
шений между молодым человеком и девушкой. 

Фил с трудом принимает ситуацию, автор 
подчеркивает это в том числе использованием 
пауз и молчания героя, который дает себе время 
для размышления. Однако центральной стано-
вится недосказанная фраза «If it was a man» [7, 
с. 398]. У читателя возникает ощущение, что за 
конфликтом в паре стоит что-то большее, что 
могло бы раскрыться в будущем, однако автор 
оставляет эту информацию за рамками повество-
вания. Читатель так и не узнает, что было бы в 
случае, если бы на месте нового возлюбленного 
был мужчина: смягчило бы это или усилило 
страдание Фила. 

Таким образом, оба автора используют недо-
говоренность не только для поддержания напря-
жения, но и для создания интриги в рассказе, ко-
торая заставляет читателя додумывать то, что 
произошло на самом деле между героями расска-
за. 

В заключение хочется сказать, что новатор-
ский диалог, созданный Хемингуэем в первой 
половине XX в., отразился в творчестве многих 
не только зарубежных прозаиков, но и драматур-
гов. Он наделил диалог дополнительными функ-
циями, увеличил его смысловую нагрузку, по-
зволив диалогу стать основным двигателем сю-
жета, а созданная им за счет использования 
приемов подтекста атмосфера усиливала его 
эмоциональное воздействие. 

Разнообразные формы использования под-
текста – вот основной урок, который Карвер, как 
и многие другие американские писатели его по-
коления, извлек из творчества Хемингуэя, о чем 
он и сам неоднократно говорил [8, c. 730]. Кар-
вер не только продолжил в своих рассказах рабо-
тать с отдельными элементами подтекста – пау-
зами, молчанием, недоговоренностями, повтора-
ми, но и ввел ряд новых авторских. Используя и 
развивая многие приемы, введенные в литерату-
ру Хемингуэем, Карвер наполнил их совершенно 
другим содержанием. Хотя при анализе художе-
ственных средств, используемых обоими писате-

лями, мы сосредоточились в основном на их 
сходстве, нельзя еще раз не сказать об их разли-
чиях. Хемингуэй часто описывает экстремальные 
ситуации – войну, корриду, бокс, охоту, где ге-
рои изображаются в момент наивысшего напря-
жения. Карвер же создает мир повседневности, 
где люди застревают без возможности выбрать-
ся. Его произведения лишены героики, присущей 
прозе Хемингуэя. В отличие от хемингуэевских, 
мужчины Карвера, как правило, слабы и беспо-
мощны, а женщины зачастую оказываются вы-
носливее и сильнее. Такие сходные приемы при-
водят писателей к различным, а иногда и проти-
воположным результатам. 
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The question of how Velimir Khlebnikov’s work was perceived in China is among the little studied 
ones. We have a definite idea of the forms the Chinese theme took in Khlebnikov’s philosophical and aes-
thetic consciousness as a part of the general orientalist views of the Russian futurist poet. At the same 
time, the problem of the actual Chinese development of V. Khlebnikov’s artistic heritage (the dialogue 
among cultures presupposes their two-way connection, interlacement of assessments and judgments) re-
mains open. Thus, the article highlights the most relevant literary and translation aspects of V. 
Khlebnikov’s reception by the Chinese.  

These two aspects of research are traditionally closely related, regardless of national culture issues. 
The measure and depth of literary interest in foreign-language poetry is determined by the volume of 
translated texts; in a similar degree, the stability and quality of translation corresponds to the literary vec-
tor of the foreign word perception. For the Russian research into Far Eastern literature, this state of affairs 
is quite axiomatic (since without a preliminary theoretical and historical-literary, as well as hermeneutic 
analyses, it is impossible to truly understand the poetics of ancient Chinese or medieval Japanese lyrical 
poetry; all other approaches will be considered amateurish with good reason, which, however, does not 
exclude the presence of a special, “naïve” charm of these translations from Chinese or Japanese, taken in 
isolation from the original). The above thesis is also applicable to the Chinese research into Russian lit-
erature (Chinese studies of Russian literature), which has been intensively developing in recent years.  

The article traces the stages in scientific and philological studies of V. Khlebnikov’s work in China, 
explains the reasons for Chinese interest in the Silver Age in general and the work of the author of the 
“Khadzhi Tarkhan” in particular, analyzes the strategies of individual translations of Khlebnikov’s poems 
into Chinese, taking into account the increased complexity in the transmission of “zaum'” by means of the 
linguistic system so strikingly different in its internal structure and writing system from Russian. 
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Вопрос о том, как воспринималось творчество Велимира Хлебникова в Китае, относится к чис-

лу плохо изученных. Мы имеем определенное представление о формах присутствия в хлебников-
ском философско-эстетическом сознании китайской темы – части общеориентальных взглядов 
русского поэта-футуриста. Вместе с тем проблема собственно китайского освоения художествен-
ного наследия В. Хлебникова (диалог культур предполагает их двустороннюю связь, взаимное пе-
реплетение оценок и суждений) остается открытой. В статье, таким образом, предпринимается по-
пытка осветить – в качестве наиболее актуальных – литературоведческие и переводческие аспекты 
китайской рецепции В. Хлебникова. 

Эти два аспекта исследования по традиции тесно связаны между собой независимо от того, о 
какой национальной культуре идет речь. Мера и глубина литературоведческого интереса к ино-
язычной поэзии определяется объемом переведенных текстов; в аналогичной степени устойчи-
вость и качество переводческой обращенности к ней корреспондирует с литературоведческим век-
тором восприятия чужого слова. Для российской науки о дальневосточной литературе такое по-
ложение вещей носит вполне аксиоматический характер (хотя бы потому, что без предварительно-
го теоретико- и историко-литературного, а также герменевтического анализа по-настоящему по-
нять поэтику древней китайской или средневековой японской лирики нельзя; иные подходы будут 
считаться дилетантскими, что порой не исключает наличия особой, «наивной» прелести переводов 
с китайского или японского, взятых в отрыве от оригинала). Названный тезис применим и для ки-
тайской науки о русской литературе (китайской литературоведческой русистике), интенсивно раз-
вивающейся в последние годы. 

В статье прослеживаются этапы научно-филологического изучения В. Хлебникова в Китае, 
объясняются причины китайского интереса к Серебряному веку вообще и творчеству автора 

113 



ЛО ЮЙЦИН, РИНАТ БЕКМЕТОВ 
 

 114 

«Хаджи Тархана» в частности, подвергаются разбору стратегии отдельных переводов хлебников-
ских стихотворений на китайский язык с учетом повышенной сложности в передаче «зауми» сред-
ствами лингвистической системы, столь разительно отличающейся по внутренней структуре и 
письму от русской. 

 
Ключевые слова: Велимир Хлебников, русская литература, Китай, литературная критика, фи-

лология, художественный перевод, интерпретация 
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О глубокой и устойчивой любви Хлебникова к 

«Азии», «Востоку» давно и хорошо известно. 
Слово «Азия» имело для него сакрально-маги-
ческое звучание и значение; в его представлении 
оно содержало ауру особенной, тонкой и невыра-
зимой притягательности. «Азия», «Восток», буду-
чи противопоставленными «Европе», «Западу», в 
системе хлебниковских философско-эстетических 
координат – тема духовная, связанная с уникаль-
ной возможностью преображения индивидуально-
личного сознания; в этом отношении далеко не 
случайным является то, что корневой элемент 
лексемы «Азия» («аз-») трактовался поэтом в ка-
честве «Я» человека, сумевшего освободиться от 
«искусственного», «благоприобретенного», «на-
носного»; «Азия» в мировоззрении Хлебникова – 
область наивысшей внутренней свободы. 

Не будет ошибкой сказать, что из всех культур 
Востока специальное внимание Хлебников уделял 
персидской и индийской. Так, в 1921 г. он совер-
шил своеобразное паломничество в Иран («общий 
узел» России и Индии), толкуя персидскую куль-
туру и цивилизацию как «колыбель человечества», 
отмеченную «тяжестью зрелости» (неизбывная ус-
талость от этой «тяжести», судя по объяснениям 
Хлебникова, не позволила ему идти дальше, то 
есть продолжить свой путь в глубь континента, 
чтобы попасть в далекую экзотичную Индию). Ин-
дия в его восприятии – «заповедная роща», «бла-
женная земля», мир великой мечты, а родная Аст-
рахань – «окно в Индию»1. Вместе с тем и дальне-

                                                 
1 Это определение, между прочим, имеет реальные ис-
торические основания, если вспомнить, что город в 
нижнем течении Волги с момента своего образования 
был центром активной транзитной торговли. В нем на-
чиная с XVII в. находилась небольшая по численному 
составу община индийских купцов. В начале XIX в. 
они построили в городе крупное торговое подворье. 
Существует точка зрения, восходящая к историку В. Н. 
Татищеву (в середине XVIII столетия он возглавлял 
Астраханскую губернию и имел доступ к архивным 
материалам, в том числе и по вопросам национальной 
политики), согласно которой этнографическая группа 
агрыжанских татар в Астраханском крае возникла как 
результат смешения местных татар и индийцев (по 
преимуществу исповедовавших ислам): последние, ко-

восточная культура была Хлебникову близка, что 
дало повод С. З. Лакобе в статье «Хлебников и 
Азия» справедливо поставить его в один ряд и на 
один уровень с Ван Вэем, древним китайским по-
этом, и Мацуо Басё, средневековым японским ли-
риком [3]. Их сближала идея вечных скитаний2, не-
скончаемых поисков, установка на слияние с при-
родным миром, чувство гармонии и красоты. Один 
факт биографии красноречиво свидетельствует об 
этом. Хлебников однажды ушел из Железноводска 
пешком (буквально!), но, пройдя около 10 или 15 
верст, вернулся, чтобы… попрощаться с нарзан-
ным источником: вкус нарзана, который из желез-
ной трубки стекал в «большую каменную чашу», а 
оттуда прямиком на землю, ему нравился [4]. Для 
западного мышления подобный поступок квали-
фицировался бы в терминах алогичности, абсурда, 
глупости, нецелесообразного распределения жиз-
ненных сил и времени. Однако, объясняет упомя-
нутый С. З. Лакоба, «на Востоке такое поведение 
не вызвало бы недоумения, воспринималось бы как 
нечто общепринятое и едва ли запомнилось» [3, с. 
69]. Мы добавили бы, что сходное действие можно 
часто наблюдать в недрах дальневосточной куль-
туры: буддийский поэт-монах в Японии либо спе-
                                                                               
гда город был взят восставшими казаками Степана Ра-
зина и учинилась кровавая резня, вынужденно спаса-
лись в татарских слободах; впоследствии они заключа-
ли браки с татарками. В. Н. Татищев указывал и на то, 
что среди укрывшихся у татар были индусы, приняв-
шие затем мусульманство («… тогда индеи многие, 
спасая живот свой, отдався в защищение татаром, за-
кон их приняли и на дочерях их поженились…» (цит. 
по: [1, с. 27], см.: [2]; курсив наш. – Л. Ю., Р. Б.). 
2 Современница Хлебникова, его знакомая Ольга Сте-
пановна Самородова, передала воспоминание своего 
брата Бориса о том, как поэт, случайно попав в 
глухую горную кавказскую деревушку, рассказал ее 
жителям о Персии и получил прозвище «урус дер-
виш» («русский дервиш», «русский путник»). В том 
же селе он был приглашен в саклю одним мусульман-
ским дервишем, который всю ночь читал ему суры из 
Корана, а потом, под утро, когда Хлебников, впечат-
ленный услышанным, собрался уходить, дервиш пе-
редал ему посох, войлочную шапку и вязаные носки 
[4] – вещи, столь необходимые всякому путешествен-
нику или паломнику (деревянный посох, чтобы не 
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циально, намеренно, либо, что случалось нередко, 
спонтанно, внезапно отправлялся в путь, дабы на-
блюдать восход солнца в горах или весеннее цве-
тение сакуры.3 Японию Хлебников любил: в юно-
сти изучал японский язык, был знаком с древней 
японской поэзией, в частности с формой пятисти-
шия («танка»). В аналогичной мере Китай в духов-
но-творческой судьбе Хлебникова играл довольно 
заметную роль: поэт был увлечен даосской фило-
софией, отражал в собственных стихах главные 
принципы китайского ассоциативного сознания; 
Китай стал для него формулой распознавания 
Джунгарии, старой степной прародины калмыков 
(об «улусе», где прошли его детские годы, он гово-
рил образным языком в автобиографическом очер-
ке «Нужно ли начинать рассказ с детства…» 
<1919>: «море Китая затеряло в великих степях не-
сколько своих брызг, и эти капли – станы» [5, т. 
V]). 

Эти темы в российском и зарубежном хлеб-
никоведении уже были освещены с той или иной 
степенью научной полноты. Однако, говоря о 
хлебниковской рецепции восточных культур, ра-
зумеется, было бы правомерно поставить вопрос 
о том, как на самом Востоке воспринимали 
Хлебникова: как там оценивали поэта в рамках 
литературно-критических высказываний и ин-
терпретировали в объеме системного и устро-
женного историко-филологического дискурса, 
что переводили и – самое главное – какой стра-
тегии переводческого мастерства придержива-
лись, какие технические приемы и средства были 
в наибольшем ходу. Интересно было бы узнать 
об этом, имея в виду конкретную восточную 
культуру, в данном случае – китайскую. 

Собранный и систематизированный нами ма-
териал позволяет утверждать, что освоение Хлеб-
никова и его наследия в Китае началось поздно. 
Первые переводы избранных стихотворений 
Хлебникова были опубликованы в одном из но-
меров китайского журнала «Иностранная литера-

                                                 
3 Речь не идет о том, чтобы получить эстетические 
впечатления от увиденного (банальная причина путе-
шествий в диапазоне от познавательного открытия 
архитектурных достопримечательностей и природных 
ландшафтов до восстановления нервной системы, из-
бавления от накопившейся житейской усталости); 
речь идет о потребности переживания красоты как 
высокого религиозно окрашенного ощущения (трепет, 
экстаз, созерцание), при котором прагматический 
смысл происходящего уходит на третий или четвер-
тый план; в идеале понятие пользы (выгоды) к этим 
состояниям неприменимо – важна лишь благодар-
ность (Богу, Сверхразуму, Надмирным силам) за сам 
факт существования на земле и возможность лице-
зреть ее красоту в разнообразных проявлениях. 

тура» («外国文艺») за 1991 г. [6]. Столь запоздалое 
обращение к Хлебникову на первый взгляд ка-
жется парадоксальным, если учесть ориентальную 
направленность художественного слова русского 
поэта и, значит, необходимость наличия своевре-
менного отклика восточного сознания на нее. Па-
радоксальность эта тем не менее мнимая; она вы-
звана ситуацией, сложившейся в китайской лите-
ратуроведческой русистике, которая в соответст-
вии с общим правилом ориентировалась на идео-
логический фон и процессы, происходившие в со-
ветской науке о жизни и творчестве Хлебникове. 
Хлебникова в Китае не изучали и не переводили 
долгое время потому, что в Советском Союзе он, 
будучи неординарным художником авангардист-
ского плана, находился на периферии филологи-
ческого внимания, многократно уступая коллеге 
по футуристическому цеху В. В. Маяковскому – 
фигуре, вписанной в посмертный пантеон офици-
ально обласканных писательских имен.4 Китай-
ская русистика развивалась в русле советских эс-
тетических предпочтений (что в общем логично и 
закономерно для любой национальной гуманита-
ристики: об иноязычном авторе она судит, пола-
гаясь в первую очередь на тот уровень изученно-
сти, который был достигнут в стране, родной для 
этого автора, но никак не по собственным лека-
лам). Неудивительно, что Хлебникова в Китае от-
крыли лишь в условиях либерализации общест-
венной жизни, фактически после развала Совет-
ского Союза. 

Ранняя статья о Хлебникове принадлежит пе-
ру Чжэна Тиу5, которая была опубликована во 

                                                 
4 С другой стороны, этой периферийности способст-
вовал внутренний мир поэзии Хлебникова, в котором 
отсутствовали какие бы то ни было исторические и 
географические границы, его «надмирность», «уст-
ремленность в неиндустриальное будущее». Об этом, 
в частности, писал О. Э. Мандельштам в статье «Буря 
и натиск» [7, с. 282–291]. (Суждения О. Э. Мандель-
штама о поэтах и поэзии отличались глубиной пони-
мания – такой, что, не будучи с формальной стороны 
научными, они тем не менее открывали новые пути в 
изучении тех или иных сугубо литературоведческих 
тем. Так, автора «Камня» с некоторым правом можно 
квалифицировать как первого отечественного данто-
веда, который сумел – не без интуитивного проникно-
вения – уловить в «Божественной комедии» тот 
«главный нерв» образно-символической фактуры тек-
ста, о котором будут писать много лет спустя масти-
тые исследователи итальянского Возрождения и 
творчества Флорентийца («Разговор о Данте»)). 
5 Один из современных крупных китайских специали-
стов в области русской литературы, выпускник Мос-
ковского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, популяризатор русской литератур-
ной классики (Серебряный век), переводчик, автор 
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втором номере журнала «Исследование иностран-
ной литературы» («外国文学研究») за 1991 г. [8]. Эта 
работа носит ознакомительный и компилятивный 
характер. Автор подробно рассказывает об исто-
рии становления западноевропейского и русского 
футуризма, не забывая указать на их нигилисти-
ческую грань (классика должна быть сброшена с 
«парохода современности»); кроме того, он пере-
числяет общеизвестные факты биографии Хлеб-
никова и приводит многочисленные поэтические 
примеры, чтобы продемонстрировать необычай-
ность стилевой манеры хлебниковского письма. 
Автор концентрируется на принципиальных чер-
тах мировоззрения Хлебникова: связь человека и 
природы; неотделимость лирического героя от ав-
тора; эксперимент как краеугольная составляю-
щая творчества (эксперимент Хлебникова – не что 
иное, как смелая попытка «революционизиро-
вать» язык и форму поэзии, дать ей импульс для 
стремительного рывка и развития); важность ка-
тегории времени, а также математики как науки, 
которая дает возможность произвести подсчет го-
дичных циклов; взаимное наложение цвета и зву-
ка. К сказанному Чжэн Тиу добавляет элемент со-
поставления, чтобы подчеркнуть оригинальность 
Хлебникова в контексте эпохи: если Маяковский 
сосредоточился на изображении города, разобла-
чая уродливую сторону урбанизированной сти-
хии, то Хлебников погрузился в океан древних 
мифов и народных сказок. Любопытно, что, по 
мнению Чжэн Тиу, «заумные» эксперименты 
Хлебникова, хотя и обогатили русский литера-
турный язык набором новых выразительных 
средств, но все же не всегда были удачными. В 
чем заключалась неудачность этих приемов, автор 
статьи не раскрыл; можно предположить, что под 
неудачей имеется в виду ограниченность сферы 
словоупотреблений Хлебникова: его окказиона-
лизмы не вышли за пределы тех текстов, в кото-
рых они функционируют. Верной в статье являет-
ся мысль, согласно которой теоретические «шту-
дии» поэта раскрывают истинный смысл его сти-
хов, дают ключ к их изучению. 

                                                                               
многочисленных статей и монографий на китайском и 
иностранных языках, в том числе русском, человек с 
большим послужным списком: директор Института 
мировой литературы Шанхайского университета ино-
странных языков, вице-президент Всекитайского об-
щества по изучению иностранных литератур, вице-
президент Всекитайского общества по изучению рус-
ской литературы, вице-президент Китайской ассоциа-
ции преподавателей русского языка и литературы, член 
Союза писателей Китая, почетный член Союза писате-
лей России, член президиума Международной ассо-
циации преподавателей русского языка и литературы.  

Названная работа Чжэн Тиу была переиздана 
в 1996 г., войдя в состав сборника статей автора, 
посвященного литературе Серебряного века [9]. 
Для этого сборника китайский славист написал 
еще одну хлебниковедческую работу [10], кото-
рая была переопубликована в 2001 г. в очередной 
книге автора о поэзии русского модернизма [11]. 
В этой статье он вновь напоминает о том, что 
Хлебников – выдающийся поэт-эксперимента-
тор, перечисляет биографические факты, касает-
ся вопроса о влиянии на его творчество писате-
лей, принадлежавших к символическому кругу, 
оговариваясь, что автор «Зверинца» – не единст-
венный художник, испытавший воздействие 
символизма (так, в ранних произведениях Хлеб-
никова можно обнаружить следы увлечения 
Бальмонтом и поэтами-символистами старшего 
поколения). Автор тщательно разбирает поэтику 
Хлебникова, описывает особенности его миро-
ощущения в разные периоды жизни и творчест-
ва. Он пишет о том, что ранние сочинения Хлеб-
никова были отмечены чувством счастья (в них 
нет трагического тона); что Хлебников был 
одержим миром сказки, славянских легенд и 
преданий, и этот интерес к мифологическому 
трудно назвать футуристическим – скорее, иду-
щим вразрез с тенденциями (трендами) филосо-
фии этого направления, для которой архаика – 
«пережиток» прошлого, его «реликт», нечто, ос-
тающееся позади в попытках человечества об-
рести новое будущее (Хлебников был антиурба-
нистом: он противопоставлял городу и совре-
менной ему жизни природу, необузданную, пер-
вобытную жизнь). Хлебниковскому «славянст-
ву» автор уделяет внимание, говоря о том, что 
оно неотделимо от «корневого творчества», язы-
ковых экспериментов поэта. Лексика, изобретен-
ная Хлебниковым, смешивалась с древнеславян-
скими словами; тексты поэта по своей структуре 
напоминают тяжеловесные русские сочинения 
XVIII в., более того, в сравнении с писателями 
петровского времени он оказался гораздо смелее 
в разработке словесно-литературного материала, 
и потому его язык в чем-то близок к языку пред-
шествующего XVII столетия, так что Хлебнико-
ва, по мнению китайского исследователя, можно 
причислять к консервативному, «охранительно-
му» крылу русской интеллигенции, «стороннику 
Шишкова», «шишковистам», «архаистам» (в 
противоположность «новаторам», представите-
лям карамзинской школы, у которой в почете 
была эстетика французской традиции). Автор 
подчеркивает, что Хлебников не «осквернитель 
русского языка», не «разрушитель русской рече-
вой системы», каким его хотели представить 
критики, а охранитель «чистоты» и «уникально-
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сти» русского языка, проводник старых мифо-
представлений в исторически новых обстоятель-
ствах жизни. Хлебников, разъясняет автор, делит 
язык на два типа: «повседневный» и «чистый», 
«сверхразумный». Первый тип – язык общения, 
он выполняет коммуникативную функцию, явля-
ется средством связи людей. Второй тип – «кон-
цептуальный язык», существующий независимо 
от первого, подобно тому, как суверенен, авто-
номен язык философии Канта по отношению к 
разговорному. Хлебников как художник утопи-
ческого склада стремился соединить их, прибли-
зить к «языку подсознания». Хлебников, не за-
бывает сказать Чжэн Тиу, занимался и «числовой 
наукой», внедряя древние суеверия в современ-
ность. Его труды в этой области сопоставимы с 
открытиями Коперника и Ньютона, недопонятые 
и недооцененные даже спустя много лет. Поми-
мо этого, заслуга Хлебникова заключалась в ос-
мыслении России – цивилизации, сочетающей 
западные и восточные элементы в их взаимном 
переплетении. Восток увлекал Хлебникова, вла-
стно тянул его к себе, воспринимаясь в качестве 
истока человечества; оттого странно, что именно 
о китайской теме в творчестве поэта Чжэн Тиу 
не размышляет, предпочитая рассказывать о 
формах присутствия персидских образов и кон-
цептов в хлебниковском лирическом наследии... 

Из последних по времени работ Чжэн Тиу о 
Хлебникове укажем на статью «Языковый экс-
перимент Велимира Хлебникова», опубликован-
ную во втором выпуске китайского журнала 
«Всемирная литература» («世界文学») за 2022 г. 
[12]. Содержательно статья распадается на две 
части. Первая часть – биографическая (с пере-
сказом известной фактографии). Вторая отража-
ет опыт рефлексии над проблемами «странной 
лингвистики» Хлебникова. Автор работы задает-
ся вопросом, сколько новых слов создал Хлебни-
ков, и, ссылаясь на труды российских ученых, 
дает ответ: в приблизительном подсчете более 
тысячи. Характеризуя стратегию словотворчест-
ва, он отмечает, что для Хлебникова новые слова 
«зауми» – не забавная игра, а практическое во-
площение установки на объединение человече-
ства. Китайский литературовед объясняет меха-
низмы «заумной» комбинаторики. Он пишет, что 
для Хлебникова наибольшей ценностью облада-
ли согласные звуки; гласные, не имея самостоя-
тельного значения, служили для связки соглас-
ных. Первая буква в слове была доминирующей, 
она как бы командовала другими, расположен-
ными после нее, подчиняла их себе. Звуки и бук-
вы – не просто знаки, а символы с россыпью 
причудливых ассоциаций (слуховых и свето-
цветовых). Хлебников как поэт нового времени – 

«алхимик слов». Его смелость в опытах «языка 
будущего» («заумь» – это «прототип», «перво-
форма» языка, который должен появиться) Чжэн 
Тиу характеризует как «великолепную», конста-
тируя очевидную сложность перевода русских 
неологизмов на китайский. Лирика Хлебникова – 
образец непереводимости; тем не менее многие 
переводчики не могут устоять перед соблазном, 
искушением адекватно выразить смыслы хлеб-
никовского слова на своем, родном им языке; 
они, утверждает автор, изо всех сил стараются 
предложить собственные решения для «непере-
водимых» произведений поэта. Перевод Хлебни-
кова требует творческого подхода (с активным 
поиском и нестандартными решениями). 

Небольшую заметку Хлебникову посвятил 
Лю Вэньфэй [13]. По его мнению, из всех рус-
ских футуристов автор «Кузнечика» по силе и 
глубине своего таланта уступает лишь Маяков-
скому, и в этой оценке китайский критик всецело 
следует за советской литературоведческой шко-
лой. В теоретических представлениях, а также в 
модели бытового поведения поэта Лю Вэньфэй 
находит «таинственные оттенки». «Тайна» хлеб-
никовской личности и ее судьбы связана с про-
роческой миссией – миссией по созданию «над-
национального государства» и нового «плане-
тарного языка» с целью «поддержания мира и 
гармонии на земле». Останавливается критик на 
лингвистическом творчестве Хлебникова, под-
черкивая его «странность» и говоря о влиянии, 
которое заумь оказала на русскую поэзию XX в.; 
отмечает он (правда, лапидарно, без имен и при-
меров) и то воздействие, которое Хлебников 
произвел на современную рок-поэзию. 

В очерке Ли Хуэйфаня о Хлебникове раскры-
ваются некоторые особенности его лирического 
слова, однако по обыкновению много внимания 
уделяется биографии поэта (рождение в одном из 
улусов Калмыкии, годы учебы в Казани и Казан-
ском университете, участие в студенческой де-
монстрации и арест, первые публикации и т. д.) 
[14]. Разборы хлебниковских текстов здесь не 
отличаются новизной, все они стандартны, шаб-
лонны, хотя нельзя не заметить того, что в от-
дельных случаях встречаются удачные «образ-
ные» формулировки, к которым прибегает Ли 
Хуэйфань. Так, доминантной чертой лирики 
Хлебникова признается ее «величественная ау-
ра». Знаменитое стихотворение «Когда умирают 
кони – дышат…» характеризуется им в качестве 
предельно лаконичного и глубокомысленного 
текста, в котором зашифрованно сообщается о 
метаморфозах природных сил в оппозиции 
«жизнь – смерть» (воздуха – кони умирают от 
его нехватки; воды – трава засыхает от ее недос-
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татка; света – солнце гаснет от затухания его 
энергии). Пение, когда люди умирают, означает, 
что через искусство дает о себе знать творческое 
начало жизни – залог вечности тех, кого нет на 
земле, рядом с нами (память о них продолжает 
существовать в сердце, речи и голосе живущих). 

Заслуживает внимания статья современного 
китайского литературоведа-русиста Цзэн Сийи6 о 
раннем периоде творчества Хлебникова [15] (пе-
реиздание см.: [16]). Работа о нем включает не-
большой биографический материал. Творчество 
поэта Цзэн Сийи делит на два этапа: ранний 
(«дооктябрьский») и поздний («послеоктябрь-
ский»). Поздний признается более продуктивным 
и разнообразным по тематической линии, в то же 
время ранний интересен созданием нового куль-
турного мифа, а также влиянием мэтров фран-
цузской и бельгийской поэзии (Бодлера, Верхар-
на) (последний аспект никак не уточняется, 
можно предположить, что речь идет об их влия-
нии на русскую символистскую поэзию и через 
нее – в опосредованном ключе – на Хлебникова). 
Исследователь утверждает, что поэт был убеж-
ден в необходимости конструирования соответ-
ствующей духу времени мифологии, которая 
сводилась к идее освобождения от оков совре-
менной материальной цивилизации и возвраще-
ния к простой, натуральной жизни. Значимость 
этой идеи демонстрируется автором статьи в 
контексте неоднородного футуристического 
движения: если Маяковский восхвалял урбани-
зацию, что не мешало ему видеть в городской 
среде и темные, страшные стороны (город – ад, 
топос, обнажающий изнанку мира), то Хлебни-
ков занимал позицию ухода, выпадения из рит-
мов суетливой, бессмысленной жизни. В этом 
плане он был ближе к Лао-цзы и Чжуан-цзы, 
древнекитайским мудрецам, идеологам опро-
щенного существования человека, оперирующе-
го живыми смыслами, а не на мертвым, отвер-
девшим ритуалом, как это было в случае Конфу-
ция, поборника общественной морали и внешних 
обрядов. Хлебников – «русский Лао-цзы», кото-

                                                 
6 Родился в городе Шаоян провинции Хунань (1962). 
Доктор филологии, профессор, научный руководитель 
докторантуры факультета литературы Тяньцзиньско-
го педагогического университета, директор Китай-
ской ассоциации преподавания и исследований ино-
странной литературы, вице-президент и генеральный 
секретарь Хунаньского общества сравнительного ли-
тературоведения и мировой словесности. Автор книги 
«Поэтическая эстетика Тютчева» (2009) и др. Его пе-
ру принадлежат переводы на китайский язык русской 
прозы («Преступление и наказание» Ф. М. Достоев-
ского, «Детство Никита» А. Н. Толстого), переводил 
он и русскую лирику.  

рый отвергает общепринятый набор христиан-
ских ценностей («жертвенность, стыд, укоры со-
вести, страх»), считая, что в эпоху духовного 
кризиса они являются пустыми знаками, симво-
лами лицемерия, формального почитания, а не 
внутреннего, искреннего проживания. Выходом 
из положения могло быть то, что названные мо-
ральные представления заменяются примитив-
ными, «природными» понятиями добра и зла. 
Цель поэта в интерпретации Цзэн Сийи – восста-
новить связи, некогда существовавшие между 
человеком и природой. Отсюда – обращенность 
Хлебникова к жанрам сказки и легенды. Его 
взгляд на мир в ранний период китайский автор 
определяет как «естественное видение», которое 
должно избавить от того, сформировавшегося 
ранее в недрах западной культуры, воззрения, 
согласно которому «человек – мера всех вещей», 
«венец творения»; все это – стереотипы, формы 
высшего культурного эгоизма, катастрофичного 
по своим последствиям, возникшего на путях 
скрещения античной научно-философской мыс-
ли и христианского религиозного мифа. По 
Хлебникову, человек, каков он ни есть, – не бо-
лее чем одно из прекрасных творений природы; 
все создания, живущие на земле, не одинаковы, 
но равны; им, объясняет исследователь, глубоко 
созвучно, понятно чувство любви. Хлебников, 
как и древнекитайские мыслители даосской 
школы, полагал, что смерти нет, есть только 
форма разложения телесного организма на суб-
станции, которые, возвращаясь в природный 
мир, включаются в процесс нескончаемого об-
мена веществ и энергии. Тем самым для Хлебни-
кова (и в аналогичной мере для даосов) все виды 
сетований и размышлений о смерти излишни. В 
произведениях поэта жизнь и смерть взаимообу-
словлены. Много пишет Цзэн Сийи о языковых 
экспериментах Хлебникова – следствие его ув-
лечения фольклором; рассматривает теорию 
Хлебникова о связи фонемы и цветовой окраски, 
не забывая упомянуть об А. Рэмбо и его стихо-
творении «Гласные» («Voyelles») (1871). 

Показательно, что в заключение статьи Цзэн 
Сийи помещает пассаж о том, что, несмотря на 
абсолютную ценность хлебниковской поэзии, в 
Китае о ней до сих пор знают мало. Отдавая 
должное Чжэн Тиу, ничуть не умаляя его вклад в 
китайское хлебниковедение, автор сетует на то, 
что в Поднебесной еще мало хороших переводов 
русского поэта и основанных на них лингвисти-
ческих и литературоведческих исследований. 
Переводы, настаивает он, как и изучение творче-
ства Хлебникова, должны привлечь китайских 
читателей к нему, сформировать стойкий куль-



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

 119 

турно детерминированный интерес к русской ли-
рике вообще. 

Кроме статей и заметок о Хлебникове, китай-
ские литературоведы обращаются – в связи с 
творчеством поэта – к жанру энциклопедической 
справки. Образцом такой справки может стать 
работа Шао Сюйпина, помещенная в журнале 
«Литература о драматургии» («戏剧文学») за 
2017 г. [17]. Хотя назвать ее энциклопедической 
в точном смысле слова нельзя (она краткая, но не 
информативная, и эта неполнота в изложении 
биографического и творческого материала вы-
звана тем, что текст Шао Сюйпина был опубли-
кован в журнале, посвященном театральному ис-
кусству, поэтому задача состояла в том, чтобы 
сделать акцент на драматических сочинениях 
Хлебникова), тем не менее какое-то, пусть по-
верхностное, представление о творчестве Хлеб-
никова она дает. Автор указывает на то, что 
Хлебников – центральная фигура русского футу-
ризма, учился в Казани, создавал новые слова, 
обогащая лексический фонд русской литератур-
ной речи, писал драмы, в которых находили от-
ражение некоторые важные идеи поэта (проект 
будущего; математические выкладки, необходи-
мые для осмысления исторического процесса; 
сочетаемость звука и цвета). 

Из недавних работ китайских хлебниковедов, 
пожалуй, можно упомянуть многостраничную 
статью Ван Шуфу о русском авангардистском те-
атре, изданную во втором выпуске журнала «Изу-
чение иностранной литературы» («外国文学研») за 
2020 г. [18]. Автор в ней размышляет о футури-
стической драме как явлении русской культуры 
начала XX в. Мастером этой жанрово-стилевой 
формы признается Хлебников, который, с одной 
стороны, использовал в произведениях языковые 
эксперименты, а с другой – вводил новые пред-
ставления о времени, содержащие «следы ницше-
анской философии»7 [Там же, с. 97, 105]. В статье 

                                                 
7 Этот тезис конкретизируется Ван Шуфу следующим 
образом (в нашем вольном пересказе). Как представи-
тель западной мысли на рубеже XIX и XX вв., Фрид-
рих Ницше взял на вооружение философию сверхче-
ловека и его волю к власти, пропагандировал ее, 
идеологически апеллируя к ограничениям научной 
рациональности, отстаивая индивидуалистические 
идеалы и выступая за свободу от любых моральных 
запретов. Этот призыв наследует лозунги эпохи евро-
пейского Ренессанса и модернизма XX в., которые 
осуществили процесс трансформации западноевро-
пейской философской мысли от научного рациона-
лизма к гуманистической иррациональности. В значи-
тельной мере такого рода призыв совпал с вопросом о 
культурном движении России на рубеже двух столе-
тий, а он, в свою очередь, был пронизан утопическим 

перечисляются пьесы Хлебникова: «Снежимочка» 
(1908), «Чертик» (1909), «Маркиза Дэзес» (1909–
1911), «Аспарух» (1911), «Госпожа Ленин» (1909–
1912), «Мирсконца» (1912), «Ошибка смерти» 
(1915) и др. Автор сравнивает их как по объему 
написанного, так и по аспектам внутреннего мира, 
касаясь вопросов сюжетологии и рассматривая 
действующих лиц с точки зрения тех символиче-
ских значений, которые они несли в структуре 
пьес. Тема драм Хлебникова – время и история, 
поэтому, заключает автор, они проникнуты «мес-
сианским духом». В театральной картине мира 
Хлебникова, уверяет Ван Шуфу, «общество бу-
дущего» наполнено индивидуалистическими 
страстями и мистическим воображением с утопи-
ческими красками; «общество будущего» – это 
либо мир, побеждающий смерть, мир, полный 
красоты и искусства, либо таинственное про-
странство, где «бушует» угрюмое, темное созна-
ние. Хлебников именуется Ван Шуфу «радикаль-
ной фигурой» литературного процесса рубежной 
эпохи, ибо, как и прочие футуристы, он призывал 
преодолеть классическое наследие (они – Хлеб-
ников, Маяковский, Бурлюк, Крученых – придер-
живались нигилистического и анархического от-
ношения к социальной истории и культурной сис-
теме прошлых лет). Вместе с тем его вклад в ли-
тературу, в том числе драму и театр, несмотря на 
экстравагантную позицию, ощутимо велик. Хлеб-
ников был связан с революционным проектом и 
политической практикой России своего времени, 
уличным искусством и бытовым поведением на 
площадях. Все это составляет неотъемлемую 
часть театральных принципов, о которых надо 
помнить при знакомстве с пьесами Хлебникова и 
Маяковского. 

Что касается художественных переводов 
Хлебникова на китайский язык, то, начиная с 
1991 г., они выходили в свет в различных видах: 
журнальной публикации (как подборка перевод-
ных текстов), антологии (среди иных переводов 
поэтов Серебряного века), авторских сборников. 

Вот составленные нами в наиболее упорядо-
ченной форме н е к о т о р ы е  издания, в которых 
переводы из Хлебникова печатались (по количе-
ственному параметру их значительно больше, 
чем мы указали): [19–21]. 

К сегодняшнему дню на китайский язык бы-
ли переведены такие хлебниковские стихотворе-
ния, как «Кузнечик», «Русь, ты вся поцелуй на 
морозе…», «Когда умирают кони – дышат…», 
«Мне мало надо…», «Бобэоби пелись губы…», 

                                                                               
духом русской революции начала XX в. и романтиче-
скими тенденциями эпохи, затрагивая ключевые (тра-
диционные) взгляды российской интеллигенции. 
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«О, если б Азия сушила волосами…», «И вечер 
темец…», «Заклятие смехом», «Ночь в Гали-
ции», «Свобода приходит нагая…», «Журавль», 
поэмы «Зверинец», «Зангези» и т.д. 

О стратегии переводов Хлебникова можно го-
ворить отдельно: это сложная, но интересная те-
ма. Ограничимся кратким анализом одного китай-
ского перевода, сделанного Чжэн Тиу. Свои 
принципы (переводческое кредо) он изложил в 
статье на русском языке (см.: [22]). К ним Чжэн 
Тиу относит: 1) важность сохранения формы 
(стихи необходимо переводить стихами); 2) пере-
веденный текст по художественным критериям 
должен соответствовать времени создания; 3) 
идеального перевода нет и не может быть: всякий 
поэтический перевод имеет и недостатки, и пре-
имущества, как слабые, так и сильные стороны. 
Китайская литературная традиция знает два «по-
люсных» подхода, их можно уложить в следую-
щую емкую, если не сказать изящную, формулу: 
«новые стихи легко писать, но нелегко совершен-
ствовать, старые стихи легко совершенствовать, 
но нелегко писать» [Там же, с. 159]. Этот тезис 
справедлив и для переводческого искусства. Один 
из подходов предполагает, что если иноязычный 
текст переводить в манере старых стихов, при-
вычных китайскому читателю, «одомашненно», 
то получится красиво и музыкально (свойства по-
эзии, глубоко ценимые китайцами), однако такой 
перевод читательская аудитория будет восприни-
мать в качестве подражания древним китайским 
мастерам (иностранный «лоск» останется неза-
метным). Другой целиком ориентируется на фор-
му и содержание оригинала, но в китайской пере-
даче он станет ощущаться как неестественный: 
нарушается канон восточного восприятия, насчи-
тывающий не одно столетие. Основополагающая 
цель переводчика состоит в том, чтобы аккуратно 
пройти между Сциллой и Харибдой, найти тон-
кую «диалектическую» середину: лишь в таком 
случае перевод, соответствуя национальным эсте-
тическим традициям, будет отражать подлинник 
как нечто определенно «чужое», но вместе с тем 
обогащающее культуру, которая его воспринима-
ет. Это трудно и ответственно… 

Возьмем стихотворение Хлебникова «Кузне-
чик» (1908–1909) и его китайский перевод – ху-
дожественный и дословный: 

 
1. Крылышкуя золотописьмом 
2. Тончайших жил, 
3. Кузнечик в кузов пуза уложил 
4. Прибрежных много трав и вер. 
5. «Пинь, пинь, пинь!» – тарарахнул зинзивер. 
6. О, лебедиво! 
7. О, озари! [5, т. I]. 

蚂蚱 
Mazha 

(Саранча, кузнечик) 
1. 蚂蚱振翅，用细细的肌腱 
Mazha zhen chi, yong xixi de jijian 
(Саранча / кузнечик колеблет крылья, использует 

тонкие жилки) 
2. 铸就一篇金字华章， 
Zhujiu yipian jinzi huazhang, 
(Кует одно золотописьменное произведение) 
3. 将丰富的濒水植物食谱 
Jiang fengfude pinshui zhiwu shipu 
(Кладет список красивых редких растений) 
4. 塞进了肚子的箩筐。 
Saijinle duzide luokuang. 
(В корзину живота) 
5. “啾啾，啾啾，啾啾!” — 扑棱棱，山雀出场。 
Jiujiu, jiujiu, jiujiu — Pulengleng, shanque chuchang. 
(Междометия для выражения звуков саранчи / 

кузнечика – синица появилась) 
6. 啊，天鹅惊艳！ 
A, tian’e jingyan! 
(О, лебедь – изумительная прелесть!) 
7. 啊，辉耀灵光！ 
A, huiyao lingguang! 
(О, возник духовный / вдохновительный свет!) 

[19, с. 62]. 
 
Как видим, перевод Чжэн Тиу точен. Его 

текст, как и оригинал, включает 7 строк. Про-
слеживается рифма: в подлиннике рифмуются 2–
3 («жил – уложил»), 4–5 («вер – зинзивер») стро-
ки, в переводе – все строки, кроме 3-ей. Перевод 
выглядит как одно гармоничное целое; он мело-
дичен, коррелируя с китайской поэтической 
культурой. Одновременно он воплощает и «чу-
жое»: самое непростое у Хлебникова – русские 
неологизмы – переведены на китайский разъяс-
нительно. Лексему «лебедиво» Чжэн Тиу разде-
ляет на два слова, что четко соотносится с ее 
русской рецепцией («дивно, как лебедь», «как 
лебедь, прелестно»; лебедь – русский фольклор-
ный образ, символ женственности, грации, кра-
соты, верности в браке, целомудрия; примеча-
тельно, что в китайской культуре лебедь – знак 
божественной любви и высокой мечты, с ним ас-
социируется образ неба и солнца; переводчик 
мог бы подыскать и включить образный эквива-
лент русскому «лебедю» с учетом семантическо-
го контекста хлебниковского стихотворения, вы-
ражающего чувство радости, удивления, счастья 
от открывшейся картины, допустим, ласточку – 
символ весны и ожиданий в китайском культур-
ном мышлении; но это было бы вольностью, тем 
более что «лебедь» в Китае имеет если не те же 
значения, что в русской культуре, то вполне ана-
логичные, достаточно схожие, чтобы оставить 
это слово, не изымать его; перед нами комплекс-
ный, многогранный знак, в котором совпадают 
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периферийные оттенки смысла). В лексеме «оза-
ри» переводчик выделяет значение «света», а не 
«лучезарности», причем этот «свет» провоцирует 
состояние вдохновения, душевного подъема. 
Лексема «золотописьмом» истолковано как «зо-
лотое письмо» / букв. «золотое письменное со-
чинение» (кузнечик в полете раскрыл крылья с 
прожилками, их движения напоминают очерта-
ния букв в воздухе на фоне светящегося солнца). 

Перевод Чжэн Тиу интерпретационный. Так, 
слово «зинзивер» он перевел как «синица» (лат. 
parus major), не воспользовавшись приемом 
транслитерации (по причине не ясного для ки-
тайского читателя смысла этого слова) и приме-
чанием за пределами основного текста (о «зин-
зивере» см.: [23]). Звукоподражание «пинь» пе-
реводчик отнес к «главному герою» – кузнечику; 
грубоватое хлебниковское словосочетание «кузов 
пуза» он смягчил – «корзина живота», а «травы 
и веры» превратил в список растений для поеда-
ния (слово «вер» осталось непереведенным, если 
не считать, что косвенно, по умолчанию оно 
«входит» в состав тех растений, которые отно-
сятся к категории редких, исчезающих). 

Разбор можно было бы продолжить, но сле-
дует понять: несмотря на вариативный характер 
некоторых локусов текста, в целом главное о 
Хлебникове переводчику выразить удалось; его 
произведение органично вписывается в китай-
ский классический канон, оставаясь на положе-
нии «чужого», «не-своего» (фигурально: два по-
люса сошлись на одной дороге). 

В заключение скажем, что проблема воспри-
ятия Хлебникова в Китае требует серьезного фи-
лологического осмысления. Одной статьей ис-
черпать ее невозможно. Еще предстоит составить 
полную библиографию переводов Хлебникова 
(не только его, но и других поэтов Серебряного 
века) на китайский язык; осветить стратегию ки-
тайских переводчиков Хлебникова в сравнитель-
ном и сопоставительном аспектах (изучая разные 
переводы одного и то же произведения, исследуя 
характер отбора лирического материала для пе-
ревода); рассмотреть те китайские подходы к по-
ниманию хлебниковского слова, которые обла-
дают оригинальностью интерпретации, а не по-
вторяют механически, из работы в работу, кон-
цепции, которые давно стали в русском академи-
ческом литературоведении тривиальным местом. 
Стоит помнить и о том, что Хлебникова не все-
гда переводили с русского оригинала; были слу-
чаи, когда китайские авторы, не владея русским 
языком, обращались к английским переводам по-
эта (см.: [20]). В не меньшей степени эти «пере-
переводы» нуждаются в анализе, чтобы была 
видна картина трансформации подлинника при 

переходе от одной семантической единицы к 
другой с учетом национально-культурного кон-
текста. Пренебрегать ими нельзя! Распространен 
взгляд, по которому вторичные переводы (пере-
воды, сделанные со вторых рук) занимают в ху-
дожественной системе периферийное место. Это 
правомерное утверждение. Однако само по себе 
оно не означает, что такой феномен изначально 
«второсортен» и «низкопробен». Как научный 
факт он любопытен; осмысление механизма на-
ложения эстетических систем от языка к языку, 
от стиля к стилю, от переводчика к переводчику 
позволит открыть механику конвергенции и ди-
вергенции поэтических значений. 

Художественный гений Хлебникова, бес-
спорно, заслуживает совместного, дружествен-
ного российско-китайского внимания. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО 
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PERSONALIZED EDUCATION: FEATURES OF TRAINING FUTURE 

TEACHERS OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN A PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY 

 
Anna Brenchugina-Romanova, Larisa Denisova 

The authors of the article explore the issue of personalized learning for students of a pedagogical uni-
versity in the course of transition of modern education to a qualitatively new level. In the conditions of 
the departure from the Bologna system, new tasks have been set for higher education, their implementa-
tion requires a significant update of the syllabuses of all academic disciplines by attracting modern ap-
proaches, methods and teaching aids, developing methodological recommendations for authorial courses 
in accordance with new requirements. The novelty of the proposed study lies in the fact that we propose 
to include elements of personalization in teaching disciplines of the methodological cycle at a pedagogi-
cal university (based on the development of soft skills). In this regard, the article considers the personali-
zation of learning as a vector of the modern educational process; competence-based approach to learning 
at a new stage; the competence model of educational programs. The presented didactic material for con-
ducting classes in the discipline “Methods of teaching the Russian language” was developed taking into 
account the personalization of education and is aimed at developing students’ soft skills. The wide range 
of tasks that we offer will undoubtedly require additional knowledge and a large amount of independent 
work on the part of the students, which, in turn, will allow individualizing education for students with dif-
ferent levels of training and help them build their own educational trajectory. 

 
Keywords: competency-based model of educational programs, personalized learning, Russian lan-

guage teaching methodology tasks, criteria for evaluating learning outcomes, soft skills 
 
Авторы статьи исследуют проблему персонализированного обучения студентов педагогическо-

го вуза в условиях перехода современного образования на качественно новый уровень. В условиях 
отхода от Болонской системы перед высшим образованием поставлены новые задачи, реализация 
которых требует существенного обновления рабочих программ всех учебных дисциплин за счет 
привлечения современных подходов, методов и учебно-методических пособий, разработки мето-
дических рекомендаций для авторских курсов в соответствии с новыми требованиями. Новизна 
предлагаемого исследования заключается в том, что авторы предлагают включить элементы пер-
сонализации в обучение дисциплинам методического цикла в педагогическом вузе (на примере 
развития гибких навыков). В связи с этим в статье рассматривается персонализация обучения как 
вектор современного образовательного процесса; компетентностный подход к обучению на новом 
этапе; анализируется компетентностная модель образовательных программ. Представленный ди-
дактический материал для проведения занятий по дисциплине «Методика преподавания русского 
языка» разработан с учетом персонализации образования и направлен на развитие гибких навыков 
у студентов. Широкий спектр предлагаемых заданий, несомненно, потребует от обучающихся до-
полнительных знаний и большого объема самостоятельной работы, что, в свою очередь, позволит 
индивидуализировать обучение для студентов с разным уровнем подготовки и поможет им по-
строить собственную образовательную траекторию. 

 
Ключевые слова: компетентностная модель образовательных программ, персонализированное 

обучение, задание по методике обучения русскому языку, критерии оценивания результатов обу-
чения, гибкие навыки 
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В сентябре 2022 года вступил в силу важный 

для высшей школы РФ документ «Ядро высшего 
педагогического образования» (далее – Про-
грамма) [1], регулирующий деятельность вузов в 
условиях ухода от Болонской системы. 

Логично, что внедрение в практику норма-
тивного документа такого уровня ставит перед 
всеми участниками образовательного процесса 
новые задачи, связанные с организацией процес-
са обучения как в плане управления, так и в ме-
тодическом плане. С одной стороны, в документе 
сказано о единых для вузов РФ примерных про-
граммах дисциплин и унифицированных мето-
дических рекомендациях к этим программам, что 
в целом облегчит планирование учебного про-
цесса и даст возможность взаимозаменяемости 
преподавателей (как это происходит в школе). С 
другой стороны, унификация образования не 
может не отразиться на разнообразии подходов к 
обучению, что, на наш взгляд, потребует от пре-
подавателей либо уменьшения объёма содержа-
ния ряда дисциплин, либо его увеличения – рас-
ширения – в соответствии с академическими ча-
сами. Такая работа уже началась во многих вузах 
страны, в том числе – в МПГУ, где во время пе-
рехода на Болонскую систему двухпрофильный 
пятилетний бакалавриат, по словам ректора А. В 
Лубкова, «удалось сохранить» [2]. 

Однако реализация намеченных в Программе 
задач требует значительного обновления рабочих 
программ всех учебных дисциплин за счёт при-
влечения современных подходов, методов и 
средств обучения, разработки методических ре-
комендаций к авторским курсам в соответствии с 
новыми требованиями. Так, например, в рамках 
компетентностной модели образовательных про-
грамм подготовки педагога в документе разрабо-
таны индикаторы универсальных компетенций 
(УК) [3], среди которых: 

 способность к эффективному речевому 
взаимодействию и др. (УК-3.2.); 

 владение нормами русского литературно-
го языка в условиях устной и письменной ком-
муникации и др. (УК-4.1.); 

 умение оценивать личностные ресурсы 
для достижения целей по саморазвитию и обра-
зованию и др. (УК-6.1); 

 способность самостоятельно проектиро-
вать индивидуальные маршруты освоения про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) с учётом собственных образователь-
ных интересов и потребностей и др. (ОПК-2.2.). 

Одним из наиболее перспективных направ-
лений развития образования на современном 
этапе является, на наш взгляд, персонализиро-
ванное обучение [4], [5], [6], [7], [8]. 

Исследователи по-разному определяют поня-
тие «персонализация образования», выделяя 
важнейшие её стороны. Так, характеризуя систе-
му образования с точки зрения философии и 
культурологии, М. Б. Есаулова пишет, что гума-
низация и гуманитаризация общества указывают 
на необходимость обоснования методов персо-
нифицированного обучения, способствующих 
раскрытию личности обучающихся с помощью 
способов, направленных на развитие самопони-
мания, самооценки и самопрогнозирования [9, с. 
7]. Акцентируя внимание на том, что инноваци-
онные процессы в образовании диктуют необхо-
димость уточнить и расширить понятия индиви-
дуализация, дифференциация и др., предпола-
гающие ориентированность учебного процесса 
на внутреннюю активность и самостоятельность 
в деятельности обучающегося, М. Б. Есаулова 
объясняет появление термина персонификация 
обучения потребностью эксплицировать особен-
ности процесса образования [Там же, с. 5]. 

В. А. Стародубцев отмечает, что персонали-
зация – это обязательное условие для развития 
личности обучающегося и его профессионально-
го самоопределения, поэтому особая роль в этом 
процессе принадлежит не только образователь-
ному пространству, но и персональной учебной 
среде [10, с. 145]. 

По мнению ученых М. А. и А. А. Сафоновых 
[11, с. 5], персонализированный подход в обуче-
нии в первую очередь связан с личностью обу-
чающегося, учётом его интересов, персонального 
опыта и должен включать в себя посильный темп 
и способы освоения знаний, самостоятельную 
работу и направленность на будущую специали-
зацию студента. 

Н. В. Савина подчёркивает, что именно обу-
чающийся самостоятельно выбирает, строит и 
реализует свой образовательный маршрут, по-
скольку именно ему принадлежит ведущая роль 
в персонализации [12, с. 84]. 

В этой связи Д. С. Ермаков делает акцент на 
возможность «привязать» все задания учебного 
модуля «к одному или нескольким элементам 
цели» для построения и реализации индивиду-
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ального маршрута («трека») каждым обучаю-
щимся [13, с. 6]. 

Новизна предлагаемого исследования заклю-
чается в том, что авторы предлагают включить 
элементы персонализации в обучение дисципли-
нам методического цикла в педагогическом вузе 
(на примере развития гибких навыков), что по-
зволяет обучающимся более эффективно овла-
деть базовыми умениями. В Московском педаго-
гическом государственном университете 
(МПГУ) в институте филологии студентами изу-
чается дисциплина «Методика обучения русско-
му языку» (МОРЯ) на протяжении 5 семестров 2-
4 курсов. В рабочей программе дисциплины за-
писано, что «целью освоения дисциплины МОРЯ 
является формирование готовности студентов к 
использованию фундаментальных лингвомето-
дических знаний и профессиональных умений, 
сформированных в ходе изучения дисциплины в 
профессиональной деятельности, а также фор-
мирование творческого потенциала личности 
учителя-лингвиста» [14]. Эта дисциплина пред-
полагает строить обучение с учетом особенно-
стей владения обучающимися русским языком 
как родным, неродным (в рамках образователь-
ных проектов) и иностранным, но в целом, не 
акцентируя особого внимания на специализации. 
Большинство обучающихся ко времени изучения 
цикла методических дисциплин уже определи-
лись или находятся в процессе определения с бу-
дущей специализацией, и именно персонализа-
ция обучения во многом поможет им в таком вы-
боре. 

Все предлагаемые задания способствуют раз-
витию «мягких» (гибких) навыков у студентов, о 
которых пишет в свой статье Д. С. Ермаков. Гиб-
кие навыки (soft skills) – это универсальные на-
выки, которые позволяют выпускникам вузов в 
дальнейшем качественно применять на практике 
полученные знания (hard skills), лучше ориенти-
роваться в быстроизменяющейся среде совре-
менного рынка труда [15]. 

В процессе выполнения учебных задач разно-
го уровня, начиная от упражнений, игр, а затем в 
работе над лепбукингом, кейсами, проектами, 
различными исследованиями и пр., формируются 
гибкие навыки обучающихся по принципу «soft 
через hard». Формы учебных заданий также раз-
нообразны: текстовая, графическая, мультиме-
дийная и т. п. [16]. 

Задания по развитию гибких навыков у сту-
дентов могут выполняться индивидуально, в па-
рах, в группе. Это могут быть различные кейсо-
вые задания; подготовка и защита проекта с пре-
зентацией; моделирование и сопоставление 
фрагментов уроков русского языка; создание 

лэпбука (как в книжном, так и в интерактивном 
варианте) по различным вопросам, требующим 
аналитического подхода, например, при сопос-
тавлении учебной литературы по русскому язы-
ку. Задания могут представлять собой различные 
мини-исследования, учитывающие специфику 
обучения русскому языку (в том числе – инофо-
нов и иностранцев) при изучении того или иного 
раздела грамматики, и многое другое. В рамках 
подготовки к педагогической практике задания 
могут выполняться в виде моделирования и про-
ектирования уроков русского языка с учётом 
специфики различных учебных заведений. Ши-
рокий спектр предлагаемых заданий, несомнен-
но, потребует от обучающихся дополнительных 
знаний и большого объема самостоятельной ра-
боты, что, в свою очередь, позволит индивидуа-
лизировать обучение для студентов с разным 
уровнем подготовки и поможет им построить 
собственную образовательную траекторию. 

Подобного рода задания помогают обучаю-
щимся не только развивать собственные гибкие 
навыки, основанные на фундаментальных знани-
ях, но и выстроить собственный гибкий курс, на-
правленный на будущую специализацию, в рам-
ках изучения дисциплины «Методика обучения 
русскому языку». 

Приведем пример одного из таких заданий, 
построенных с учетом персонализации обучения. 
Особенностью задания являются: 

 чёткая формулировка (что сделать); 
 указание на источники: какой материал не-

обходимо использовать (найти самостоятель-
но); 

 указание на способы действий (например, 
классифицируйте); 

 рекомендации к оформлению результата 
(например, таблица); 

 указание на сроки выполнения задания. 
 

Задание 
1. Прочитайте перечисленные термины и 

понятия; классифицируйте их в соответствии со 
спецификой обучения русскому языку как род-
ному / неродному / иностранному; заполните 
примерами таблицу (см. Таб. 1): 

– метапредметность в обучении 
– проблемное обучение 
– личностно-ориентированная модель обра-

зования 
– развивающее обучение 
– лингвострановедение 
– контрастивная лингвистика 
– тексториентированный и текстоцен-

тричный подходы 
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– принцип коммуникативности и функцио-
нальности 

– принцип ситуативности 
– непрямой метод 
– прецедентный текст 
– адаптированный текст 
– притекстовые упражнения 
– невербальный язык 
– репродуктивное говорение 
– монолингв 
– учебное двуязычие 
– школьник-инофон 
– интерференция 
– аккультурация 
– опора на родной язык. 

 
Таблица 1 

 
 

2. Самостоятельно ознакомьтесь с учебни-
ками по русскому языку и учебно-методической 
литературой по МОРЯ, РКИ и др. (в соответст-
вии со страной проживания обучающегося – на-
пример, Узбекистан, Китай и др.). Заполните со-
ответствующие графы в таблице библиографиче-
ским описанием учебников и учебно-
методических пособий. 

3. Выполненное задание представьте в виде 
письменного сообщения с обоснованием вашей 
точки зрения на предложенную классификацию. 

4. Задание необходимо представить для 
проверки преподавателю до ____ (сроки выпол-
нения). 

Проверка задания по усмотрению преподава-
теля может также осуществляться в системе 
Moodle [17], [18] и на цифровых платформах 
[19], [20] с типовыми шаблонами для вопросов с 
автопроверкой [21]. В этом случае пункт 4 Зада-
ния потребует уточняющей корректировки. 

Что касается критериев оценивания, мы в 
своей практике опираемся на уровни качества, 
предложенные Д. С. Ермаковым [13, с. 28] (см. 
Табл. 2). 

 
Таблица 2 
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Мы считаем, что предложенные Д. С. Ерма-
ковым критерии оценивания деятельности обу-
чающихся универсальны и приемлемы в работе 
педагогов и студентов педагогического вуза. 

Предложенная нами система работы позволя-
ет использовать индивидуальную траекторию 
развития обучающегося в рамках реализации 
персонализации обучения, развивает гибкие на-
выки студента, позволяет ему выстроить собст-
венный гибкий курс, направленный на будущую 
специализацию, и находится в русле деятельно-
стного подхода к профессиональной подготовке 
будущих учителей русского языка. 
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Anna Brenchugina-Romanova, Larisa Denisova, Liliana Safina 
One of the main goals of Russian higher education is to train a professionally competent specialist. In 

this regard, personalization of education, which concerns various aspects of the formation of students’ 
personal potential, is becoming increasingly relevant in our universities. This, first of all, refers to the 
leading modern principles and methods of teaching when the key role belongs to the language training of 
a modern specialist, i.e. their mastering the language - native and foreign, as well as the development of 
information and professionally oriented communicative competence. 

The scientific novelty of the research lies in highlighting the modern approach to the personalization 
of learning in teaching the Russian language, taking into account the students’ individual learning trajec-
tory. The article touches on the issues of teaching the Russian language in higher educational institutions 
of Moscow. We consider the process of teaching Russian as a native, non-native and foreign language to 
students from different regions of the country and foreign countries in a technical and pedagogical univer-
sity under personalization conditions. Russian language learning means the development of all types of 
students’ speech activity, moreover it contributes to mastery of their future specialty language - profes-
sional Russian. The article presents a selection of current didactic materials containing the spelling pat-
terns, punctograms for working on language norms and spelling skills of students, as well as tasks that 
contribute to the development of communication skills. 

 
Keywords: professionally personalized learning, individual learning trajectory, types of speech activi-

ty, language of the future specialty, educational and scientific text, problematic issue, motivating task 
 
Одна из главных целей российского высшего образования состоит в подготовке профессио-

нально компетентного специалиста. В этом ключе персонализация обучения, касающаяся различ-
ных аспектов формирования личностного потенциала обучающегося, становится все более акту-
альной в вузах страны. Это, в первую очередь, относится к ведущим современным принципам и 
методам обучения, где основная роль принадлежит языковой подготовке современного специали-
ста, то есть овладению языком – родным и иностранным, а также формированию информационной 
и профессионально ориентированной коммуникативной компетенции. 

Научная новизна исследования заключается в освещении современного подхода к персонали-
зации обучения в процессе преподавания русского языка с учетом индивидуальной траектории 
обучения студентов. Статья затрагивает вопросы обучения русскому языку в высших учебных за-
ведениях г. Москвы. Авторы рассматривают процесс обучения русскому языку как родному, не-
родному и иностранному студентов из разных регионов страны и зарубежных стран в техническом 
и педагогическом вузе в условиях персонализации. Работа по обучению русскому языку включает 
в себя не только развитие всех видов речевой деятельности студентов, но и способствует овладе-
нию языком будущей специальности – профессиональным русским языком. В статье представлена 
подборка актуальных дидактических материалов, содержащих изучаемые орфограммы, пункто-
граммы, для работы над языковыми нормами и орфографическими навыками обучающихся, а 
также задания, способствующие развитию коммуникативных навыков. 

 
Ключевые слова: персонализация обучения, индивидуальная траектория обучения, виды рече-

вой деятельности, язык будущей специальности, учебно-научный текст, проблемный вопрос, мо-
тивирующее задание 
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Об актуальности процесса персонализации в 

высшей школе свидетельствует интерес многих 
исследователей к персонализированному обуче-
нию как одному из наиболее перспективных на-
правлений развития образования (Б. А. Бурня-
шов, В. В. Грачев, Д. С. Ермаков, З. А. Каргина, 
П. Краузе, В. А. Стародубцев и др.). Персонифи-
цированный подход в обучении основывается на 
нескольких ключевых принципах, в числе кото-
рых выделим принципы субъектности, вариатив-
ности, модульности, взаимообучения, междис-
циплинарности. По мнению Д. С. Ермакова, пер-
сонализированная модель образования позволяет 
обучающимся самостоятельно выбрать собст-
венный маршрут достижения цели обучения [1, 
с. 6]).  

Элементами учебного модуля в условиях 
персонализированного обучения являются про-
блемный вопрос и мотивирующее задание, кото-
рые стимулируют творческую активность обу-
чающихся, что отвечает требованиям к подго-
товке выпускников высшей школы. 

Важнейшая цель российского высшего обра-
зования заключается в подготовке профессио-
нально компетентного специалиста [2, с. 38]. 
Ключевая роль в этой подготовке принадлежит 
овладению языком – родным и иностранным, 
формированию информационной (самостоятель-
ный поиск, отбор, обработка и передача необхо-
димой информации) и профессионально ориен-
тированной коммуникативной компетенций [3] 
(осуществление профессиональной коммуника-
ции в соответствии с нормами языка и ситуацией 
речевого общения). В распоряжении преподава-
телей немало пособий для реализации этой цели 
[4]. Вместе с тем существуют некоторые вопро-
сы практического характера, требующие допол-
нительного изучения, о чём мы и пишем в на-
стоящей статье. 

Русский язык изучается во всех вузах РФ: в 
гуманитарных непрофильных и технических – на 
первом году обучения; в профильных – на про-
тяжении всего обучения и т. д. Однако речь в 
этом случае идёт об абсолютно разных курсах. 
Связано это с тем, что будущие преподаватели 
русского языка, обучаясь в бакалавриате педаго-
гического вуза (например, МПГУ), осваивают 
ряд дисциплин, связанных с изучением русского 
языка как родного, однако в группах занимаются 
обучающиеся с неодинаковым уровнем владения 
языком, если это представители ближнего и 

дальнего зарубежья, для которых русский язык 
является родным. Аналогичная ситуация скла-
дывается в неязыковых и технических вузах, где 
представители, скажем, Абхазии, Приднестро-
вья, бывших азиатских республик и до недавнего 
времени ЛНР и ДНР, будучи этнически русски-
ми, изучают русский язык как иностранный (на-
пример, МАДИ) на первом и втором курсах вуза. 
В этих условиях необходимо не только дать обу-
чающимся глубокую теоретическую базу, но и 
научить «пользоваться» русским (родным) язы-
ком в учебной и во внеучебной деятельности. 

 Обучение русскому языку в вузе не может 
строиться без учёта достижений коммуникатив-
ной и когнитивной лингвистики, лингвопрагма-
тики, лингвокультурологии и межкультурной 
коммуникации. В этом смысле работа по обуче-
нию русскому языку должна не только охваты-
вать все виды речевой деятельности студентов, 
но и способствовать овладению языком будущей 
специальности, то есть изучение языка и профес-
сиональная подготовка должны идти параллель-
но. С этой целью важно организовать занятия та-
ким образом, чтобы работа с текстом (художест-
венным, учебно-научным, научно-публицисти-
ческим, профессиональным и др.) как основной 
единицей изучения языка строилась не только и 
не столько на запоминании и воспроизведении, 
но и на усвоении и воспроизведении информа-
ции, содержащейся в тексте. 

Что касается текста, то в методике преподава-
ния РКИ тексториентированный подход в обуче-
нии выполняет важнейшие функции: текст рас-
сматривается в качестве учебного материала и 
учебной единицы, что позволяет в процессе рабо-
ты с различными в стилистическом плане текста-
ми выделять не только его содержательные и 
структурные характеристики, но и анализировать 
речевые единицы текста. Таким образом, функ-
цию текста в обучении русскому языку можно 
определить не только как дидактическую и позна-
вательную, но и как обучающую, развивающую, 
коммуникативную, направленную на формирова-
ние языковой и речевой компетенций обучаю-
щихся. Особого внимания заслуживает работа с 
профессионально ориентированными текстами, 
на основе которых усваиваются лингвистические 
понятия, формируются различные виды речевой 
деятельности, развиваются исследовательские 
способности иностранных студентов. 
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Отметим, что в технических вузах подготов-
ка по русскому языку ведётся на разных уровнях 
высшего образования: и в бакалавриате, и в ма-
гистратуре, – где обучающимся необходимо под-
готовиться к восприятию научной информации, 
поэтому основным материалом для чтения и ана-
лиза становится аутентичный научный профес-
сионально ориентированный текст на русском 
языке, в котором отражены современные жиз-
ненные реалии [5, с. 21]. 

Как показывает наш опыт преподавания рус-
ского языка в МПГУ, МАДИ и других вузах, 
наиболее успешно обучающиеся усваивают язык, 
когда информация, содержащаяся в анализируе-
мом тексте, интересна, познавательна, полезна и 
с точки зрения профессиональной подготовки, и 
с точки зрения развития общекультурных знаний 
и навыков. 

Уровень владения русским языком студентов 
Института филологии МПГУ достаточно высок, 
поэтому предложенные материалы с точки зре-
ния совершенствования лингвистической подго-
товки используются в индивидуальной работе с 
относительно небольшой группой обучающихся, 
имеющих языковые затруднения и некоторые 
проблемы с коммуникацией на русском языке. 
Для большей же части студентов предлагаемые 
тексты представляют интерес для развития ком-
муникационных навыков, междисциплинарных 
знаний, способствующих реализации принципа 
индивидуализации обучения при проектирова-
нии профессиональной деятельности. 

В качестве примера приводим небольшую 
подборку текстов, используемых нами на заня-
тиях со студентами-филологами в МПГУ (пер-
вые два текста) и студентами-первокурсниками 
МАДИ на занятиях по русскому языку (третий и 
четвертый тексты). 

 
Текст 1  

Русский пароход покидал русские берега, от-
правляясь за границу. Опершись о борт, стоял 
русский писатель рядом со своей женой и тихо 
говорил: 

– Прощай, моя бедная, истерзанная родина. 
Уже на горизонте маячит Эйфелева башня, Нотр 
Дам, Итальянский бульвар, но еще не скрылась 
из глаз моих ты, моя старая, добрая, так любимая 
мной Россия. И на чужбине я буду помнить твои 
маленькие церковки и зелёные монастыри, буду 
помнить тебя, холодный красавец Петербург, 
твои улицы, дома …. На всю жизнь врежешься 
ты в мозг мой – моя смешная, нелепая, беско-
нечно любимая Россия! [6]. 

 

Вопросы и задания к тексту:  
1. Как называется рассказ А. Аверченко, с 

фрагментом которого вы познакомились? 
2. Когда происходят описанные в рассказе 

события? Есть ли в приведенном фрагменте 
приметы времени?  

3. Куда едет герой рассказа? Что в тексте 
подтверждает ваше мнение? 

4. Где находятся Эйфелева башня, Нотр 
Дам, Итальянский бульвар? 

5. Что вы знаете об Эйфелевой башне? Кем 
она построена?  

6. Знаете ли вы, что похожее сооружение 
есть в Москве? Расскажите о нем. 

7. Нотр-Дам де Пари – главный собор 
Франции. Как называется главный собор России? 
Приготовьте сообщения о них [7]. 

 
Текст 2  

Считается, что все языки приблизительно на-
половину избыточны: можно залить кляксами 
половину слов текста или стереть половину слов 
в радиовыступлении, но при этом все же сохра-
нится возможность понять их. Испытайте на себе 
свойство избыточности – одно из фундаменталь-
ных свойств человеческого языка – попробуйте 
прочитать следующее сообщение, часть которого 
стёрта дождем: 

 

 
 [8, с. 6]). 

 
Вопросы и задания к тексту: 

1. Существует выражение все языки прибли-
зительно наполовину избыточны? Что это зна-
чит? 

2.  Найдите в словаре О. С. Ахмановой сло-
во избыточность. Является ли это слово много-
значным? Выпишите его значения. Найдите 
пример, когда выписанное слово является тер-
мином? Аргументируйте свой ответ. 

3.  Что вы знаете о языковой избыточно-
сти? 

4.  Лингвист И. Р. Гальперин утверждает, 
что избыточность – неотъемлемое свойство лю-
бого речевого акта. Согласны ли вы с его мнени-
ем? Подготовьте аргументированный ответ. 

5. Какое значение имеет языковая избыточ-
ность в коммуникации? Аргументируйте свой 
ответ [7]. 

 



АННА БРЕНЧУГИНА-РОМАНОВА, ЛАРИСА ДЕНИСОВА, ЛИЛИАНА САФИНА 
 

 134 

Текст 3  
Общий вид Москворецкого моста 

Мост был возведен в 1937 году по проекту 
профессора кафедры «Мосты и тоннели» МАДИ 
Вячеслава Кириллова. А оригинальный проект 
усиления его несущих арочных конструкций вы-
полнен под руководством выпускника МАДИ, 
известного специалиста в области проектирова-
ния транспортных сооружений Владимира Ре-
шетникова.  

В 2020 г. сотрудники кафедры провели ста-
тические и динамические испытания и оценили 
возможность проезда по мосту военной техники, 
участвующей в параде Победы на Красной пло-
щади, после его капитального ремонта. 

Среди них такие уникальные мостовые со-
оружения, как Бородинский, Строгинский, Нага-
тинский мосты через р. Москву, Рижская и Руса-
ковская эстакады в г. Москве, мостовые соору-
жения в городах Череповец, Нижний Новгород, 
Уральск, внеклассные мосты через р. Волгу в г. 
Костроме и г. Саратове, в г. Брянске через р. 
Десну, через р. Аму-Дарью, мост «Багратион» в 
Москва-Сити, мост «Живописный» (испытание 
проводил ОА ЦНИИС с участием преподавате-
лей кафедры), ряд мостов Третьего транспортно-
го кольца г. Москвы, эстакада к новой взлетно-
посадочной полосе в Международном аэропорту 
Шереметьево (МАШ), статические и динамиче-
ские испытания Москворецкого моста с оценкой 
пропуска тяжелой военной техники, а также кон-
струкции Кремлевского дворца съездов, трибуны 
стадиона в Лужниках и велотрека в Крылатском 
и др. [9]. 

 
Вопросы и задания к тексту: 

1. К какому стилю можно отнести текст? 
Приведите доказательства. 

2. Найдите в тексте примеры профессио-
нальной лексики. 

3. Подготовьте доклад и презентацию на 
тему «Мосты, тоннели и строительные конст-
рукции Москвы». 

4. Подготовьтесь к обсуждению темы 
«Мосты будущего». 

 
Текст 4  

В России в XVII веке еще не было централи-
зованного органа управления таможнями. Он 
появился лишь к концу столетия. В рамках кол-
легиальной реформы Петра I в 1715 г. была уч-
реждена коммерц-коллегия. Именно в этом орга-
не было сконцентрировано управление внешней 
торговлей, таможенно-тарифное регулирование и 
все остальные вопросы, связанные с таможен-
ным делом (управление портовыми и погранич-

ными таможнями, взимание таможенных сборов 
и ведение судебного процесса по таможенным 
делам). Коммерц-коллегия являлась централь-
ным органом таможенного управления в России.  

На местах, в провинциях, в XVIII веке суще-
ствовали аналоги современным таможенным по-
стам – таможни провинций (ранее они называ-
лись таможенными заставами). Провинциальные 
таможни создавались в России в разное время 
[10, с. 8] 

 
Вопросы и задания к тексту: 

1. Определите стилевую принадлежность 
текста. Аргументируйте свой ответ. 

2. Выделите в тексте профессиональную 
лексику. Используются ли эти слова современ-
ными специалистами в области таможенного де-
ла?  

3. Объясните с помощью словаря значение 
выражения таможенно-тарифное регулирова-
ние. Укажите источник, соблюдая нормы оформ-
ления библиографического описания. 

4. Расскажите о работе Федераль-
ной таможенной службы, пользуясь справочны-
ми и аналитическими материалами, представ-
ленными на официальном сайте службы. 

 
Каждый из текстов содержит также доста-

точно орфограмм и пунктограмм для работы над 
языковыми нормами и орфографическими навы-
ками обучающихся, что позволяет организовать 
эффективное обучение русскому языку в разных 
направлениях в соответствии с целями и задача-
ми, стоящими перед преподавателями и студен-
тами, реализовывающими индивидуальную тра-
екторию образования.  

Как показал наш опыт проведения в вузе за-
нятий по русскому языку, ориентированных на 
персонализированное обучение [11], использова-
ние творческих заданий (проблемный вопрос и 
мотивирующее задание и др.) в совокупности с 
представленным в статье дидактическим мате-
риалом обеспечивает успешное освоение обу-
чающимися всех видов речевой деятельности, 
развитие исследовательских навыков, что спо-
собствует повышению качества профессиональ-
ной подготовки студентов.  

Персонализация обучения ориентирована на 
успешную подготовку специалиста, способного 
самостоятельно, быстро и эффективно решать 
профессиональные задачи разного уровня, и 
наиболее полно реализуется в междисциплинар-
ной образовательной среде. Именно поэтому 
студенты работают с материалами межпредмет-
ного характера. Представленные обучающие ма-
териалы, безусловно, не только интересны сту-
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дентам с познавательной точки зрения, но и по-
могают обучающимся самостоятельно наметить 
этапы работы и план её реализции с учётом соб-
ственных затруднений, интересов и индивиду-
альной траектории обучения. 
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Указом Президента России Владимира Путина 
прошедший 2023 год был объявлен Годом педаго-
га и наставника: «В знак высочайшей обществен-
ной значимости профессии учителя 2023 год – это 
год 200-летия со дня рождения одного из основа-
телей российской педагогики Константина Дмит-
риевича Ушинского – посвящен в нашей стране 
педагогам и наставникам» [1]. Реализация прави-
тельственных проектов по подготовке педагогов 
территориально охватывает не только Россию, но 
и ряд дружественных государств. Депутат ГД К. 
К. Тайсаев в июньском интервью массмедиа под-
черкнул, что в Комитете ГД по делам СНГ разра-
батывается проект, в рамках которого «предпола-
гается привлекать студентов из стран СНГ для 
получения ими специальности педагога, с услови-
ем последующего возвращения в свои страны для 
преподавания учебных дисциплин на русском 
языке в целях увеличения его распространения и 
популяризации в странах СНГ» [2]. Казанский 
(Приволжский) федеральный университет на про-
тяжении более двадцати пяти лет активно разви-
вает академическую мобильность в сфере между-
народного сотрудничества с зарубежными науч-
но-образовательными организациями, в рамках 
которого задачи реализации проектов подготовки 
филологов – будущих преподавателей РКИ, а 
также иностранных студентов – будущих лин-
гвистов становятся одними из ключевых. В связи 
с этим логически обусловливается актуальность 
исследований особенностей языковой и культур-
ной интеграции иностранных студентов при обу-
чении в рамках образовательных программ РКИ 
по направлениям «Филология» и «Лингвистика», 
с безусловными достоинствами разработанных 
инструментов и ресурсов обучения иностранных 
студентов русскому языку, глубокого знакомства 
с российской культурой.  

Вопросы языковой и социально-культурной 
адаптации иностранных обучающихся на разных 
этапах получения образования (довузовский 
этап, бакалавриат, магистратура) в настоящее 
время широко рассматриваются лингвистами, 
психологами, исследователями социальных наук: 
социологами, политологами, а также в рамках 
науки о коммуникации. Цель исследования оп-
ределена нами как выявление потенциала обра-
зовательных программ по русскому языку как 
иностранному по направлениям «Филология» и 
«Лингвистика» в решении вопросов языковой и 
культурной адаптации иностранных студентов к 
реалиям современного российского общества. 
Новизна настоящего исследования представляет-
ся авторам в постановке определения проблемы: 
авторы – преподаватели РКИ – ставят задачу 
рассмотрения возможностей для языковой и 

культурной интеграции потенциала массива об-
разовательных дисциплин по РКИ, изучаемых 
иностранными студентами на бакалавриате по 
направлениям «Филология» и «Лингвистика» 
вне связи с другими гуманитарными науками. 
Необходимо отметить, что авторы всемерно при-
знают междисциплинарный характер исследуе-
мой проблемы адаптации иностранных студен-
тов к реалиям российского общества и активно 
занимаются исследованиями его трансдисципли-
нарности в своих научных изысканиях. 

Л. А. Староверкина, Н. А. Акименко и В. И. 
Бадмаева в своем исследовании языковой и соци-
ально-культурной интеграции иностранных граж-
дан в российскую и языковую культуру на дову-
зовском этапе их обучения в Калмыцком государ-
ственном университете отмечают, что на указан-
ном этапе подготовки первостепенное внимание 
уделяется изучению русского языка, а также об-
щению обучаемого и иностранных слушателей, 
«которое может быть либо успешным, либо мо-
жет привести к культурному шоку» [3, с. 62]. По-
зиция авторов по данному вопросу заключается в 
необходимости создания «в учебной и внеучебной 
средах благоприятного, социально-
психологического климата» [Там же] с акцентом 
на модели общения В. А. Кан-Калика, в основе 
которой опора на диалог обучаемого и обучающе-
го в процессе их совместной деятельности [4]. 
Теодор Варнер Кэлхун (Theodore Warner Calhoun) 
в труде, посвященном адаптации проживающих 
за рубежом американцев к культуре страны про-
живания, для передачи испытываемого ими куль-
турного шока употребляет лексические единицы 
transplanted – ‘пересажен’ и alien – ‘чужой’ 
(здесь и далее перевод наш. – Г. Т., Н. Г., Т. Т.), 
что, на наш взгляд, усиливает экспрессивность 
данных единиц при оценивании испытываемого 
этими американцами эмоционального диском-
форта: «Most Americans who live overseas are faced 
with the problem of adaptation while integrating. 
They have been transplanted, voluntarily or involun-
tarily, from their familiar culture to an alien one. 
Probably all of them experience the phenomenon of 
culture shock» [5, с. 17] – ‘Большинство американ-
цев, живущих за рубежом, сталкиваются с про-
блемой адаптации. Вольно или невольно они ока-
зались пересаженными из привычной культуры в 
чужую. Вероятно, каждый из них испытывает фе-
номен культурного шока’. Наш опыт преподава-
ния РКИ иностранным студентам (вузовский этап 
обучения) фиксирует, что реализация образова-
тельных программ по филологии и лингвистике 
призвана решать задачи предупреждения куль-
турного шока (по Калерво Обергу) и смягчения 
его последствий в случае возникновения его ра-
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нее, на довузовском этапе обучения; цель реше-
ния этих задач успешно достигается.  

Решение вопросов языковой и при этом куль-
турной адаптации иностранных студентов дости-
гается в курсе академической дисциплины «Лек-
сикология», в частности при изучении раздела 
«Безэквивалентная лексика». Тема непереводимо-
го, тесно связанная с безэквивалентной лексикой, 
является частью проблемы эквивалентности пере-
вода и изучается иностранными студентами в 
курсе теории перевода. Обсуждение вопроса о 
лексической эквивалентности на различных уров-
нях текста занимает большое место при изучении 
проблем лингвистики текста и дискурса. В изло-
жении материала иностранным студентам авторы-
составители академических курсов во многом 
опираются на подходы к проблемам, разработан-
ным в трудах основоположников теории языка, 
лингвистического переводоведения, прежде всего 
представителей отечественной, российской шко-
лы. Это предопределяет включение в содержание 
курсов трансформационных соответствий россий-
ских лингвистических реалий – лексических еди-
ниц, называющих «объекты, характерные для 
жизни (культуры, быта, социального и историче-
ского развития) одного народа и чуждые друго-
му» [6, с. 155]. Представители Казанской лин-
гвистической школы Р. Р. Замалетдинов, 
Л. Р. Мухаметзянова, Д. Х. Хуснутдинов постули-
руют: «В языке отражается реальная окружающая 
человека действительность, условия жизни наро-
да, особенности его мышления и восприятия ре-
альности. Сложные переплетение и взаимообу-
словленность языка и культуры предопределяют 
универсальный и вместе с тем специфический ха-
рактер восприятия действительности носителями 
разных языков» [7, с. 95]. В порядке дискуссии 
отметим: взаимообусловленность языка и культу-
ры позволяет взглянуть на проблему интеграции 
иностранных студентов с новой стороны – язык 
как важнейшее средство общения не вызывает 
культурного шока, а наделен колоссальным по-
тенциалом для решения проблем культурной 
адаптации иностранных обучающихся. Авторы 
отмечают, что язык «в этнических границах его 
носителей – это не только и не столько средство 
общения, сколько память и история народа, его 
культура, опыт практической деятельности в тра-
диционных и привычных для этноса формах» 
[Там же, с. 97]. 

Профильная для бакалавров филологических 
направлений подготовки дисциплина «Лингво-
культурология» как комплексная наука априори 
определяет глубокие и многогранные возможно-
сти для языковой и культурной интеграции ино-
странных студентов в языковые и культурные 

реалии российского общества, в частности по-
средством культурно маркированных слов. В 
процессе преподавания РКИ иностранцам курс 
лингвострановедения рассматривается как прак-
тическая реализация лингвокультурологии. В 
этой связи М. И. Малхазова считает лингвостра-
новедение прикладным аспектом лингвокульту-
рологии [8, с. 141].  

Когнитивная лингвистика во взаимосвязи с 
лингвокультурологией приближает иностранных 
студентов к вопросам языкового сознания, предо-
пределяющего полноценное владение языком. При 
применении семантического анализа единиц языка 
в качестве инструмента изучения их смыслового 
значения в курсе семантики как раздела лингвис-
тики студентами в определенной степени постига-
ется семантическое пространство языка при выяв-
лении и структурированию концептосфер языка и 
этнокультуры. Концепты являются наиболее слож-
ными обыденными понятиями, поэтому обучение 
иностранных студентов по образовательным про-
граммам направления «Лингвистика» при овладе-
нии ими содержанием соответствующих курсов и 
развитием компетенций проведения анализа кон-
цептов, в отличие от понятий, выводит их на высо-
кий уровень интеграции в иноязычную культуру. 
Ю. С. Степанов отмечает: «… концепты не только 
мыслятся, но и переживаются. Они являются 
предметом эмоций, симпатий и антипатий, иногда 
и столкновений» [9, с. 43].  

В процессе учебной деятельности по форми-
рованию и развитию навыков проведения анали-
за художественного текста иностранные студен-
ты развивают соответствующие компетенции для 
анализа текстового материала. Полученные ака-
демические знания и достижения проявляются 
при их языковой и культурной адаптации в рос-
сийском обществе.  

Успешность адаптации иностранных студен-
тов к российским социокультурным и языковым 
реалиям зависит от многих факторов. Признавая 
значимость помощи общественных организаций 
соотечественников, немаловажным считаем фак-
торы, непосредственно учитываемые преподава-
телями РКИ в профессиональной деятельности: 
ценностные ориентиры, индивидуально-личност-
ные характеристики (уровень образования, на-
пример; случаи обучения по программам второго 
высшего образования; возраст; пол), личная мо-
тивация, личностная самооценка и др.; степень 
отдаленности взаимодействующих культур, что 
проявляется, в свою очередь, в степени сходства 
и различий в культурах и языках.  

Изучение и освоение русского языка ино-
странными студентами и их приобщение через 
овладение языком к русской культурной среде 
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является ключевым направлением в их культур-
но-речевой адаптации, поэтому цель преподава-
ния РКИ определяется задачей не только подго-
товки иностранных обучающихся к успешному 
прохождению промежуточных аттестаций, но и 
обеспечения возможности для удовлетворения 
их коммуникативных потребностей в различных 
социальных сферах. 

По П. П. Ляху, языковая адаптация – «важная 
часть, определяющая интеграцию иностранного 
студента в окружающую социальную среду» [10, 
с. 234]. Действительно, для многих студентов, 
приезжающих в Казань из дальнего зарубежья, 
русский язык представляет сложности для изу-
чения в силу структурных особенностей языка 
(фонетический строй, граммматические катего-
рии и др.); малая распространенность русского 
языка на их родине также может явиться одной 
их причин возникающих трудностей. Результаты 
ежегодного опроса на предмет довузовского изу-
чения русского языка иностранными абитуриен-
тами показывают, что подавляющее большинст-
во иностранных обучающихся из дальнего зару-
бежья не изучали русский язык до поступления в 
университет. Студенты из республик Закавказья 
и Средней Азии, как правило, оказываются более 
адаптированными к обучению по направлениям 
«Филология» и «Лингвистика», что объясняется 
фактом изучения русского языка при прохожде-
нии школьных образовательных программ. Од-
нако и в случае обучения студентов из СНГ, да-
же при наличии тесных контактов с представи-
телями титульной нации, их культурно-речевая 
компетенция на этапе начала обучения РКИ ока-
зывается невысокой и также требует развития 
навыков общего языкового образования и специ-
ального – лингвистического – терминологиче-
ского образования.  

На базе кафедры РКИ Института филологии и 
межкультурной коммуникации КФУ определены 
основные направления работы по языковой и 
культурной адаптации иностранных студентов к 
социально-культурным условиям их жизни и обу-
чения в России. В соответствии с требованиями 
овладения необходимыми ключевыми компетен-
циями перед иностранными обучающимися ста-
вятся задачи владения русским языком на уровне, 
достаточном как для удовлетворения их комму-
никативных потребностей, так и для успешного 
прохождения промежуточных аттестаций по изу-
чаемым профильным филологическим и общеоб-
разовательным программам. Для решения этих 
задач преподавание РКИ включает цели станов-
ления и развития владения формами устной и 
письменной русской речи, всеми видами речевой 
деятельности. Особую сложность в овладении 

русским языком для иностранцев представляет 
письменная речь и грамматика русского языка. 
Преподаватели кафедры применяют различные 
подходы для преодоления этих трудностей. Про-
блемными оказываются русские имена собствен-
ные, их склонение, топонимы, формы общения в 
деловой сфере, принятые в русской лингвокуль-
туре. Большое внимание преподавателями уделя-
ется развитию навыков монологической и диало-
гической речи, аудирования, стилистической 
дифференциации русской речи, а также знанию 
студентами норм русского языка для их включе-
ния в деловую коммуникацию. Результативные 
достижения иностранных студентов – участников 
олимпиад по РКИ – подтверждают высокий уро-
вень знаний и развитые лингво-культурологи-
ческие компетенции.  

Под пристальным вниманием преподавателя 
РКИ оказываются процессы развития у ино-
странных студентов умения вести паритетный 
межкультурный диалог в  студенческой среде с 
целью предупреждения болезненных конфликт-
ных ситуаций в процессе коммуникации. В тече-
ние первого учебного года уровень рече-
культурной адаптации иностранных студентов в 
большинстве случаев имеет тенденцию к росту; 
наблюдается факт появления контактов с носи-
телями русского языка, проявляется личная мо-
тивация к органичному вхождению в русскую 
языковую и культурную среду.  

Продолжительность обучения РКИ на бака-
лавриате в четыре академических года представ-
ляется достаточным сроком для полноценного 
достижения поставленных целей. Вместе с тем 
альтернатива дополнительных аудиторных часов 
по РКИ видится нам своеобразным решением 
качественной подготовки иностранных студен-
тов на всех этапах обучения с целью их полно-
весной языковой и культурной адаптации к реа-
лиям российской социально-экономической сре-
ды и обучению профессии в российском вузе.  

Следует еще раз отметить, что образователь-
ное пространство вузов переживает в настоящее 
время серьезные изменения: развиваются связи 
между вузами РФ и стран ближнего зарубежья, 
активизируются контакты с вузами КНР: обнов-
ляются и создаются сетевые образовательные 
программы бакалавриата и магистратуры, кото-
рые предполагают, что изучение языка происхо-
дит с учетом когнитивной, коммуникативной, 
кумулятивной функций. 

Русский язык как предмет, который является 
в определенной степени мировоззренческой дис-
циплиной, гарантирует нерасторжимость и взаи-
мосвязь языка, культуры и индивида. Студенты, 
обучающиеся по этим программам, демонстри-
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руют способность принимать ценности и нормы 
российского общества. 

Формирование лингвокультурологической 
компетенции позволяет изучать язык как кладезь 
культуры, духовное богатство народа.  

Без сомнения, проблему приобщения к новой 
культуре можно назвать вечной, однако в совре-
менных условиях она требует особого внимания. 
Культуроведческий подход в преподавании в 
программах магистратуры таких курсов, как 
«Русская литература в мировом художественном 
контексте», «Экранизация русской классики», 
«Ключевые тексты русской культуры», «Русская 
фразеология и языковая картина мира», «Фило-
логический анализ текста», «Литературоведче-
ский анализ», позволяет понять суть языка через 
познание культуры носителей этого языка.  

На занятиях преподаватели обращают вни-
мание не только на взаимосвязь языка и культу-
ры, но и обучают русскому языку как инстру-
менту межкультурного общения. 

Преподавателями кафедры РКИ ИФМК КФУ 
проводится большая работа по приобщению 
иностранных студентов к русской культуре, тра-
дициям и обычаям России. Иностранцы под ку-
рированием преподавателей кафедры активно 
принимают участие в многочисленных общего-
родских мероприятиях, проводимых в Казани, 
вместе с преподавателями посещают музеи горо-
да, выставки. Эти мероприятия становится темой 
обсуждения на практическом занятии по русско-
му языку, и такое обсуждение не оставляет рав-
нодушными студентов: они с удовольствием вы-
полняют задания на развитие навыков диалоги-
ческой речи, монолога, письменной речи. Как 
правило, студентам предлагается написать от-
клик о мероприятии, о впечатлениях, о приобре-
тенных знаниях, опыте общения с носителями 
русского языка, культуры.  

Проведенное исследование позволило заклю-
чить следующее: 1) профильные академические 
дисциплины как инструменты и ресурсы обуче-
ния иностранных студентов русскому языку об-
наруживают ряд достоинств в достижении целей 
их языковой и культурной адаптации и могут 
рассматриваться как отдельная составляющая 
междисциплинарной парадигмы оптимизации 
иностранных студентов к условиям российских 
социокультурных реалий; 2) степень овладения 
иностранными студентами профессиональными 
компетенциями лингвиста и филолога может 
рассматриваться как уровень языковой и куль-
турной адаптации в современном российском 
обществе. Данный вывод сделан на основе выяв-
ленного в ходе исследования потенциала ряда 
профильных академических дисциплин образо-

вательных программ по русскому языку как ино-
странному по направлениям «Филология» и 
«Лингвистика» в решении вопросов языковой и 
культурной адаптации иностранных студентов в 
реалиях современного российского общества.  
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The article examines the current issues of developing Korean students’ paremiological competence in 
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this task within the framework of a student lexicographic project. The participants in the project were Ko-
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project activity was aimed at creating a bilingual (Russian-Korean) dictionary of proverbs. We describe 
the progress of the project and its results. In addition to the dictionary of proverbs published in Korea, the 
students developed precise interpretations of Russian proverbs, selected Korean equivalents of these 
proverbs and identified their ethnocultural specifics. Based on authoritative sources, linguocultural com-
ments on proverbs of both languages were developed and included in the dictionary entries. This is how 
we realized the cross-cultural aspect of the paremiological material description. In the course of working 
on the project, the students developed the following parameters of paremiological competence: skills of 
disclosing the meaning, skills of establishing equivalence and providing a linguocultural commentary on 
proverbs. The final control section confirmed an increase in the students’ development level of these pa-
rameters, which allowed us to draw a conclusion about the effectiveness of the project work as a means of 
developing the international students’ paremiological competence. The article makes a conclusion about 
the possibility of using research materials in the practice of teaching Russian as a foreign language and in 
compiling educational paremiological dictionaries. 
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В статье рассматривается актуальная проблематика формирования паремиологической компе-

тенции корейских студентов в процессе их обучения русскому языку как иностранному. Показаны 
возможности реализации этой задачи в рамках студенческого лексикографического проекта. Уча-
стниками проекта стали корейские студенты-русисты и русскоязычные студенты, изучающие ко-
рейский язык и культуру. Проектная деятельность была направлена на создание двуязычного (рус-
ско-корейского) словаря пословиц. Описан ход работы над проектом и его результаты. В дополне-
ние к изданному в Корее словарю пословиц студенты разработали точные толкования русских па-
ремий, подобрали корейские эквиваленты пословиц, выявили их этнокультурную специфику. С 
опорой на авторитетные источники были разработаны лингвокультурологические комментарии к 
пословицам обоих языков, которые вошли в состав словарной статьи. Так был реализован кросс-
культурный аспект описания паремиологического материала. В ходе работы над проектом у сту-
дентов формировались следующие параметры паремиологической компетенции: навыки семанти-
зации, эквивалентизации и лингвокультурологического комментирования пословиц. Итоговый 
контрольный срез подтвердил повышение уровня сформированности данных параметров у сту-
дентов, что позволило сделать вывод об эффективности проектной работы как средства формиро-
вания паремиологической компетенции иностранцев. Подчеркивается возможность использования 
материалов исследования в практике преподавания русского языка как иностранного и при со-
ставлении учебных паремиологических словарей. 
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Введение 

Русские пословицы в лингвистических и лин-
гвометодических работах российских и зарубеж-
ных авторов представлены как ценный лингво-
культурологический источник [1], [2], [3], [4]. В 
методике обучения русскому языку как ино-
странному (РКИ) разработаны эффективные 
приемы формирования лингвокультурологиче-
ской компетенции инофонов на материале по-
словиц [5], [6], [7]. С учетом специфики данного 
типа языковых единиц выделяется паремиологи-
ческий компонент коммуникативной компетен-
ции школьников, изучающих иностранный язык 
[8]. Доказана целесообразность формирования и 
специальной паремиологической компетенции у 
иностранных студентов, обучающихся по на-
правлениям «Журналистика», «Реклама и связи с 
общественностью», которым в ходе обучения 
приходится иметь дело с текстами, включающи-
ми большое количество игровых трансформаций 
пословиц, но в первую очередь паремиологиче-
ская компетенция должна быть сформирована у 
будущих преподавателей РКИ – студентов педа-
гогических профилей, которым предстоит рабо-
тать с пословицами в иноязычной учебной ауди-
тории [9]. Добавим к этой категории и студен-
тов-филологов, которые, помимо преподавания 
РКИ, смогут работать переводчиками, состави-
телями словарей, сотрудниками филологических 
научно-исследовательских лабораторий. Они 
должны уметь не только распознавать послови-
цы в тексте и звучащей речи, но и профессио-
нально анализировать их в сопоставительном ас-
пекте, корректно интерпретировать культурный 
фон паремий, в том числе в лексикографическом 
формате. Формирование этих аналитических и 
интерпретационных параметров паремиологиче-
ской компетенции корейских студентов-русистов 
и стало целью кросс-культурного исследователь-
ского студенческого проекта, к которому, поми-
мо корейских обучающихся (студенты-филологи 
университета иностранных языков Хангук, 3 
курс, уровень владения русским языком В2), бы-
ли привлечены и российские студенты, изучаю-
щие корейский язык в рамках факультативного 
курса в Институте истории международных от-
ношений и социальных технологий Волгоград-
ского государственного университета и в образо-
вательном центре «Языки и культуры мира» при 

Волгоградском государственном социально-
педагогическом университете. 

 
Материал и методы исследования 

Материалом для исследования стали посло-
вицы, представленные в единственном русско-
корейском словаре [10], составители которого не 
ставили своей целью лингвокультурологическое 
комментирование паремий, их точную эквива-
лентизацию и наглядную семантизацию. Отсюда 
– сложности в восприятии пословичного мате-
риала читателями, которым предлагается лишь 
общее, поверхностное знакомство с 50 русскими 
паремиями. В такой ситуации студентам – участ-
никам проекта – было предложено уточнить зна-
чение русских пословиц, найти им соответствия 
в родном языке и раскрыть культурный фон па-
ремий в формате словарной статьи, что достига-
лось с использованием сопоставительного мето-
да, приемов семантического и лингвокультуро-
логического анализа, методик лексикографиче-
ского конструирования и лингвокультурологиче-
ского комментирования материала, которые 
применялись не только к русскому, но и к корей-
скому паремиологическому материалу, что обес-
печивало инновационный кросс-культурный ха-
рактер описания паремий. 

 
Обсуждение и результаты 

Российские и корейские студенты – участни-
ки интернационального исследовательского кол-
лектива – получили проектные задания первого 
этапа в соответствии с исходным уровнем владе-
ния неродным языком и фоновыми знаниями. 

Работая со статьями словаря [10], состоящи-
ми из заголовочной паремии, ее буквального пе-
ревода и толкования, корейские студенты прове-
рили корректность этих параметров. Выясни-
лось, что буквальный перевод, который в боль-
шинстве случаев выполнен безошибочно, не все-
гда помогает корейцам понять смысл пословицы, 
если отсутствует толкование, например: Не в 
свои сани не садись; Москва не сразу строилась; 
Без кота мышам раздолье. 

Иногда неверный дословный перевод может 
дезориентировать читателя, например, перевод 
выражения Старая любовь не ржавеет включа-
ет словосочетание: 오랜 사랑 (‘долгая любовь’), 
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правильнее было бы 옛사랑 (‘старая любовь’). В 
выражении с гулькин нос, которое к тому же не 
является пословицей, прилагательное гулькин не 
переведено, а передается фонетически 굴킨 

코만큼 (с «гулкин» нос), хотя следовало бы пе-
ревести словосочетание как голубиный нос: 
비둘기 코만큼. 

Толкования пословиц, которые в словаре [10] 
даются на корейском языке, сверялись студента-
ми с содержанием русскоязычной семантизации, 
разработанной для данных выражений в извест-
ных словарях В. П. Жукова [11] и В. М. Мокиен-
ко [12]. Корректность толкования была отмечена 
для таких паремий, как Тише едешь – дальше бу-
дешь; Век живи, век учись; В гостях хорошо, а 
дома лучше; О вкусах не спорят; После драки 
кулаками не машут и др. В ряде случаев толко-
вания отсутствуют – их с опорой на словари В. 
П. Жукова и В. М. Мокиенко сформулировали 
студенты, например, для следующих пословиц: 
Кто рано встает, тому Бог дает – Кто с ранне-
го утра начинает заниматься делами, тот много 
успевает, ему сопутствует удача – 아침 일찍 

일어나 일을 시작하고 많은 것을 성취하는 

자에게 운도 따른다; Первый блин – комом – пер-
вая попытка в каком-либо деле часто бывает не-
удачной – 첫번째 시도에서부터 일이 잘 되지는 

않는다; Яблоко от яблони недалеко падает – де-
ти обычно похожи на своих родителей – 
아이들은 보통 자신의 부모를 닮는다. 

Корейскими студентами были также исправ-
лены неточности в дефинициях, например: Мо-
сква слезам не верит – 눈물을 흘려봤자 소용이 

없다 – толкуется как «нет смысла лить слезы», 
точнее было бы «слезы и жалобы не вызывают 
сочувствия, не помогают в какой-то ситуации» – 
눈물이나 불평은 동정을 이끌어낼 수도 없고 

상황에 도움을 주지도 않는다; Куй железо, пока 

горячо – 일을 시작했으면 그 즉시 끝을 봐야 

한다 – толкуется «как только вы приступили к 
делу, вы должны немедленно его завершить», 
вместо этого студентами предложено следующее 
толкование: «делай то, что задумал, сразу, не от-
кладывая, пока есть возможность» – 가능성이 

있을 때 미루지 말고 생각한 것을 해라. Таким 
образом, у корейских студентов формировались 
навыки семантизации русских пословиц по мо-

делям словарных дефиниций, в том числе – пе-
реводных. 

Команда русскоязычных студентов также по-
пробовала свои силы в буквальном переводе рус-
ских пословиц на корейский язык и в разработке 
недостающих в словаре толкований русских па-
ремий на корейском языке. Свои варианты они 
сравнили с материалами носителей корейского 
языка, обсудили свои ошибки с преподавателем, 
который на протяжении всей проектной работы 
осуществлял текущий контроль за деятельно-
стью интернационального студенческого коллек-
тива. 

Подбор корейских эквивалентов русских па-
ремий (в случае их отсутствия в словаре [10]) 
был поручен корейской команде, которая спра-
вилась с этим заданием довольно успешно. Были 
подобраны полные эквиваленты, например: Вре-
мя не ждет – 시간은 기다려 주지 않는다; соот-
носительные пословицы с небольшими разли-
чиями лексического состава: Век живи век учись 
– 배움에는 끝이 없다 (буквально: Учению нет 
конца); паремиологические аналоги – корейские 
пословицы, аналогичные по смыслу русским, но 
основанные на другом образном мотиве: Куй 
железо пока горячо – 물 들어올 때 노 저어라 
(буквально: Греби, когда наступает прилив); 
После драки кулаками не машут – 소 잃고 

외양간 고친다 (буквально: Ремонт сарая после 
потери коровы). Студенты оценили также под-
бор эквивалентов составителями словаря, выде-
лив корректную эквивалентизацию, например, 
для пословиц Всему свое время (모든 것은 때가 

있다); Как аукнется, так и откликнется (가는 

말이 고와야 오는 말이 곱다), и неверный подбор 
корейских паремиологических параллелей, на-
пример: Поспешишь – людей насмешишь – 급히 

먹는 밥이 체한다 (буквально: Еда, съеденная на-
спех, вызывает тошноту). В ходе этой работы у 
студентов совершенствовались навыки сопоста-
вительного анализа и словарной эквивалентиза-
ции русских пословиц. 

Анализ фотоиллюстраций (они сопровожда-
ют каждую статью в анализируемом словаре 
[10]) выполнили русскоязычные студенты, обла-
дающие более глубокими фоновыми знаниями. 
Они оценили соответствие иллюстраций акту-
альному значению паремий или истории их про-
исхождения. Выяснилось, что составители сло-
варя не ставили перед собой и этой задачи. 
Большинство иллюстраций – это просто город-
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ские московские пейзажи, никак не связанные с 
содержанием паремий. В ряде случаев фотогра-
фии тематически связаны с одним из компонен-
тов иллюстрируемой пословицы. Например, в 
словарной статье Здоровья не купишь дается фо-
тография с российскими денежными купюрами; 
пословицу Без труда не вытащишь и рыбаку из 
пруда сопровождает красивый пейзаж с прудом; 
паремия Куй железо, пока горячо иллюстрирует-
ся фотографией большого железного моста и т. 
п. При таком подходе некоторые фотографии по-
казались российским студентам особенно неуме-
стными, например, к пословице Дареному коню в 
зубы не смотрят дается фотография памятника 
маршалу Г. К. Жукову в Москве. Если корейские 
студенты, незнакомые с достопримечательно-
стями Москвы, восприняли эту фотографию как 
иллюстрацию компонента конь, а памятник в це-
лом как «скульптурное изображение большой 
лошади» (так они ответили на соответствующий 
вопрос), то у русских при виде этого памятника 
актуализируется историческая информация о ге-
рое Великой Отечественной войны маршале Г. К. 
Жукове и его заслугах, но не об этимологии по-
словицы, связанной с обычаем купли-продажи 
лошадей. 

На втором этапе реализации проекта – этапе 
лингвокультурологического комментирования 
материала – корейские студенты обогатили свой 
запас фоновых знаний, связанных с русскими 
паремиями, а российские студенты освоили 
культурно-исторический фон корейских посло-
виц. Ознакомившись с образцами лингвокульту-
рологического комментария русских пословиц и 
фразеологизмов [11], [12], [13], русскоязычные 
студенты использовали их модели для разработ-
ки комментариев к пословицам русского языка, 
вошедшим в объект исследования, корейские 
студенты комментировали паремиологические 
эквиваленты корейского языка, а затем разрабо-
тали и несколько комментариев к пословицам 
неродного языка. 

Таким образом, у студентов развивались на-
выки лингвокультурологического комментиро-
вания пословиц, в ходе которого использовались 
рекомендованные научные статьи, монографиче-
ские издания и интернет-источники, в том числе 
«Россия. Большой лингвострановедческий сло-
варь», размещенный на сайте Института русско-
го языка им. А. С. Пушкина [14]. Лингвокульту-
рологическое комментирование пословиц обога-
тило паремиологический запас студентов двух 
стран новыми единицами и навыками лингво-
культурологического анализа, в том числе сопос-
тавительного, в ходе которого выявлялись сход-
ства и различия в сферах происхождения соотно-

сительных паремий и национально-
специфических ассоциациях, положенных в их 
основу. Так, русская пословица Конь о четырех 
ногах, и тот спотыкается обобщает многовеко-
вой опыт общения русского человека с лошадью, 
которая была его надежным помощником в труде 
и в бою, но, по народным наблюдениям, и это 
сильное и опытное животное не застраховано от 
ошибок. В корейской культуре, развивавшейся в 
других природных условиях, аналогичная посло-
вица строится на образе обезьяны: 
원숭이도 나무에서 떨어진다 (буквально: Даже 
обезьяны падают с деревьев). Нейтральной по 
образности русской пословице может соответст-
вовать и этноспецифический образ в корейском 
языке, например: Там хорошо, где нас нет – 남의 

떡이 더 커 보인다 (буквально: Чужой рисовый 
пирог выглядит больше), и наоборот: этнокуль-
турно маркированная русская паремия Как волка 
ни корми, он все в лес глядит имеет эквивалент 
без яркого метафорического образа: 천성은 바꿀 

수 없다 (буквально: Природу не изменить). 
Все полученные аналитические и интерпре-

тационные навыки студентов реализовались при 
разработке словарных статей по модели, которая 
была рассмотрена на онлайн-семинаре и стала 
основой коллективного лексикографического 
конструирования: заголовочная паремия словар-
ной статьи сопровождается толкованием на двух 
языках, буквальным переводом на корейский 
язык и получает лингвокультурологический 
комментарий; эквивалентная корейская послови-
ца также буквально переводится на русский язык 
и комментируется в лингвокультурологическом 
аспекте. Результатом этого заключительного 
этапа проекта стали словарные материалы, кото-
рые могут быть использованы в практике обуче-
ния корейских студентов русскому языку в до-
полнение к материалам русско-корейского сло-
варя [10]. Представим образец словарной статьи, 
в которой реализуется кросс-культурное описа-
ние пары соотносительных пословиц русского и 
корейского языков: 

КУЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО – Заду-
манное делать сразу, не откладывая, пользуясь 
моментом, пока обстоятельства складываются 
благополучно, благоприятно (계획했던 일은 

상황이 좋을 때를 이용해서 미루지 말고 바로 

해야 한다) *Буквально: 쇠는 뜨거울 때 두드려야 

한다). < Пословица отражает реалии кузнечного 
ремесла, распространенного у разных народов и 
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известного с древних времён: чтобы придать из-
делию нужную форму, кузнец разогревает ме-
талл, он становится мягким и легко поддается 
ударам молота. Во многих языках пословица 
имеет полные соответствия, например, в англий-
ском: Strike while the iron is hot, в испанском: Al 
hierro caliente batir de repente. О ее народном ха-
рактере в русском языке свидетельствуют разно-
образные варианты: куй железо, пока кипит; 
железо куй, пока красно. 

** В корейском языке этот же смысл переда-
ет пословица 쇠뿔도 단김에 빼랬다 (буквально: 
Удалите коровьи рога, пока инструменты горя-
чие). В Корее, как и в России, коровы были очень 
ценными животными в домашнем хозяйстве. 
Однако, поскольку их рога представляли угрозу 
для людей и других животных, коровам, выра-
щенным в качестве домашнего скота, рога уда-
ляли до того, как им исполнилась неделя. А для 
того, чтобы сделать это быстро и легко, исполь-
зуемый инструмент разогревали. В России также 
нередко удаляли рога коровам в целях безопас-
ности, но этот обычай не получил отражения в 
пословицах. 

 
Заключение 

Таким образом, совместный русско-
корейский паремиологический проект даже при 
дистанционном расположении двух групп его 
участников может быть признан эффективным 
средством формирования таких параметров па-
ремиологической компетенции студентов-
инофонов, как навыки семантизации паремий, их 
сопоставления с родным языком и словарной эк-
вивалентизации, лингвокультурологического 
анализа и лексикографического комментирова-
ния. У корейских студентов – участников проек-
та – паремиологический запас расширился с 7-10 
единиц в начале работы до 46-50 по завершении 
проекта. Если на входном контрольном срезе 
студенты смогли из 10 предложенных пословиц 
семантизировать только 1-2 паремии, то в за-
ключительной контрольной работе были кор-
ректно истолкованы все предложенные выраже-
ния. В итоговом контрольном срезе 80% русских 
паремий получили корректную эквивалентиза-
цию (в отличие от 5% перед началом работы). 
Лингвокультурологические комментарии посло-
виц русского и родного языков, которые ранее не 
смог выполнить никто из корейских участников 
проекта, получили высокую оценку при завер-
шающем контроле и в отзывах русскоязычных 
студентов, которые на этапе рефлексии отмети-
ли, что участие в проекте было полезным и для 
них в плане повышения компетентности в сфере 

паремиологии корейского языка и корейской 
культуры. 

Как уже отмечалось, разработанные лексико-
графические материалы могут использоваться 
непосредственно в процессе обучения русскому 
языку корейских студентов, а также при обуче-
нии корейскому языку русских студентов и гра-
ждан других категорий. Модели кросс-
культурных словарных статей могут найти при-
менение в практике учебной лексикографии и 
при разработке учебных пособий по паремиоло-
гии и лингвокультурологии. 
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INTEGRATION OF CHATBOTS INTO FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

 
Elena Komarova 

Innovative technologies are a part and parcel of modern education. Being integrated in the education 
process, neural network technologies are of particular interest now. Chatbots are used for different pur-
poses: to gain and consolidate knowledge, to test knowledge, to study foreign languages, to organize the 
education process, etc. The use of generative AI contributes to education efficiency, improves skills and 
students’ motivation. One of the most popular and promising generative neural networks is ChatGPT. The 
use of this chatbot got mixed reviews, and this article examines the possibilities of using chatbots in edu-
cation. We attempt to use ChatGPT as a support tool for compiling a training manual on developing lis-
tening skills for EFL (English as a foreign language) students. We analyze the advantages and disad-
vantages of using ChatGPT for compiling teaching materials and outline recommendations on how to use 
this tool efficiently. We found that, in general, the use of ChatGPT optimizes the process of preparing 
training materials for intermediate-level students. However, it is important to take into account a number 
of features such as the language register, the genre and text type, semantic breakdown of the text, the risk 
of neural network making an error, etc. The article concludes that the chatbot, if used correctly, can be-
come an effective virtual assistant for an EFL teacher. 

 
Keywords: neural network, innovative education technology, chatbot, teaching foreign languages, 

ChatGPT 
 
Применение инновационных технологий является неотъемлемой частью современного образо-

вания. Особый интерес вызывают нейросетевые технологии, которые активно внедряются в обра-
зовательную среду. Чат-боты используются для получения и закрепления знаний, проверки усвое-
ния материала, изучения иностранных языков, организации образовательного процесса и пр. При-
менение генеративного ИИ повышает эффективность образования, способствует улучшению на-
выка и росту мотивации учащихся. Одной из самых популярных и перспективных генеративных 
нейросетей является ChatGPT. Использование данного чат-бота в образовании получает противо-
речивые отзывы. В настоящей статье рассматриваются возможности использования чат-ботов в 
обучении иностранным языкам, а также предпринимается попытка применения ChatGPT как 
вспомогательного инструмента для составления учебного пособия по аудированию для студентов, 
изучающих английский язык как иностранный. Далее проводится анализ преимуществ и недостат-
ков использования ChatGPT для подготовки учебного материала и даются рекомендации для эф-
фективной эксплуатации данного инструмента. В результате было установлено, что в целом ис-
пользование ChatGPT оптимизирует процесс подготовки учебного материала для студентов уров-
ня intermediate. Тем не менее необходимо учитывать ряд особенностей, таких как языковой ре-
гистр, стилевые характеристики текста, смысловая разбивка текста, возможность допущения ней-
росетью различных ошибок и др. В итоге мы пришли к выводу о том, что исследуемый чат-бот 
при правильном использовании в процессе обучения иностранным языкам может стать эффектив-
ным виртуальным помощником для методиста. 
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позволяет создавать курсы, тесты и форумы, а 
также отслеживать прогресс студентов). 

Существует другая образовательная техноло-
гия – Интеллектуальная система обучения 
(Intelligent Tutoring Systems). Это компьютеризи-
рованная среда обучения, включающая вычисли-
тельные модели и обеспечивающая обратную 
связь в зависимости от прогресса в обучении [2]. 
ITS используют искусственный интеллект для 
обучения студентов в интерактивной среде и 
предоставляют персонализированное обучение, 
которое адаптируется к индивидуальным по-
требностям и уровню знаний каждого ученика. 
Диалоговые Системы (Dialogue Systems) и Педа-
гогические Диалоговые Агенты (Pedagogical 
Conversational Agents) входят в группу образова-
тельных технологий, направленных на обратную 
связь для тех, кому необходимо немедленное ру-
ководство или помощь [3]. Эти технологии могут 
имитировать собеседников и обеспечивать об-
ратную связь посредством естественного языка 
[4]. 

В настоящее время внимание ученых привле-
кает область диалоговых систем, а именно чат-
боты [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 

Чат-бот, также известный как Chatterbots или 
Chatter robots [12], – это компьютерная система, 
которая может общаться с человеком в форме 
приложения для обмена сообщениями [13]. Со-
временные нейросети могут генерировать видео, 
изображения, текстовые документы, речь, про-
граммные коды. Возможности генеративного ИИ 
активно применяются в научных исследованиях, 
например для обработки больших данных. 

 

 
Рис. 3. Ландшафт приложений генеративного ИИ. 

Источник ChatGPT 
 

Рисунок (рис. 3) наглядно демонстрирует ос-
новные области использования ИИ и применяе-
мые инструменты. Например, платформа 
WellSaid Labs используется для создания голосо-
вого озвучивания; она позволяет вводить текст и 
получать натуральное дублирование с разными 
стилями, темпом и интонацией. С помощью ИИ 
Copy.ai генерирует тексты для публикации в со-
циальных сетях, на сайтах и других источниках. 
Нейросеть Glean используется для эффективной 
коммуникации между коллегами внутри органи-
зации. 

Чат-боты успешно применяются в сфере об-
разования для получения и закрепления знаний, 
для проверки усвоения материала [14, с. 190]. 
Большой популярностью пользуются образова-
тельные чат-боты для изучения иностранных 
языков. Они позволяют пополнить словарный 
запас, проверить правильность произношения 
иностранных слов, закрепить полученные знания 
с помощью различных упражнений, подгото-
виться к экзаменам, дополнить языковой матери-
ал по темам пройденных уроков и т. д. 

На преимущества использования чат-ботов в 
качестве партнера по изучению иностранного 
языка указывали уже в начале 2000-х гг. Первым 
был Дейв (приложение), которого называли 
«идеальным частным репетитором», так как он 
отвечал «на идеальном английском языке точно 
так же, как частный учитель английского языка» 
[15, с. 10 // цитата по Будниковой 2020]. 

Проблема использования чат-ботов для изу-
чения иностранного языка находится в фокусе 
отечественных ученых, которые отмечают боль-
шие возможности для применения чат-ботов в 
этой сфере [16], [17], [18], [19], [20]. Среди мно-
жества приложений выделяют Rosetta Stone, 
Duolingo, Mondly, Cleverbot, Babbel, Busuu, 
Memrise и др. 

Чат-боты используются и для организации 
образовательного процесса: например, на кафед-
ре государственных и муниципальных финансов 
СПбГЭУ с помощью чат-ботов студенты могут 
быстро получить интересующую их организаци-
онную и методическую информацию, касаю-
щуюся учебного плана, написания курсовых ра-
бот, порядка прохождения учебной практики 
[14]. Чат-бот дает возможность студентам зада-
вать вопросы преподавателю и оперативно полу-
чать ответы, что позволяет улучшить взаимодей-
ствие между преподавателем и студентами. Пре-
подавателю больше не нужно постоянно отве-
чать на одни и те же вопросы, нейросеть запоми-
нает ответы и выявляет темы, которые требуют 
дополнительных разъяснений. Подобные чат-
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боты созданы в мессенджере Telegram с помо-
щью конструктора Manybot. 

Другой платформой для создания образова-
тельного чат-бота является BorisBot, которая уже 
содержит готовые шаблоны, поэтому ее возмож-
но использовать даже без знания языка програм-
мирования [21]. Здесь можно проводить опросы 
по пройденным темам, создавать дополнитель-
ные тренажеры для закрепления материала, уст-
ранить пробелы в знаниях с помощью дополни-
тельной рефлексии по пройденной теме и т. д. 
Использование такого чат-бота экономит время 
преподавателя и позволяет ученику выполнять 
задания в любое удобное для него время, в под-
ходящем для него темпе, а главное получать от-
веты и рекомендации в режиме реального време-
ни, таким образом усваивая материал сразу и 
своевременно восполняя пробелы в знаниях. 

 

 
Рис. 4. Цели вовлечения чат-ботов в образовательный 

процесс 
 

Проведя систематический обзор литературы 
по вопросу использования чат-ботов в образова-
нии, Sebastian Wollny et al [2] пришли к выводу о 
том, что большинство целей использования чат-
ботов в образовании можно отнести к одной из 
следующих категорий: улучшение навыка, эф-
фективность образования и мотивация учащихся 
(рис. 4). Наиболее часто упоминаемая цель во-
влечения чат-ботов в образовательный процесс – 
это «улучшение навыков учащегося». В этом 
случае чат-боты в основном рассматриваются 
как вспомогательное средство обучения, которое 
оказывает поддержку студентам. Эффективность 
образования может быть повышена за счет авто-
матизации повторяющихся задач, позволяющих 
сэкономить время для студентов. Другой важной 
задачей для образовательных чат-ботов является 
повышение доступности образования за счет 
обеспечения обучения или консультаций без 
временных ограничений или без ограничения 
физического присутствия. В категорию «другие» 
попали такие цели, как инклюзивность [22] или 
поощрение взаимодействия между учениками и 
учителями [23]. 

Одной из самых перспективных нейросетей 
на данный момент является ChatGPT. ChatGPT – 
это диалоговый интерфейс искусственного ин-
теллекта, который использует обработку естест-
венного языка (NLP) и взаимодействует с поль-
зователем в реалистичной форме, а также «под-
держивает диалог, признает свои ошибки, оспа-
ривает неверные предположения и отклоняет не-
уместные запросы» [24]. Исследователи отмеча-
ют, что ChatGPT является революционным диа-
логовым ботом на базе искусственного интел-
лекта, и это явный сигнал к смене парадигмы, 
которая происходит не только в сфере образова-
ния, но и во всех сферах жизни [25]. В последнее 
время сообщается о преимуществах ChatGPT в 
образовании [26], некоторые ученые даже пре-
доставляют рекомендации по его использованию 
в аудитории [27], [28]. 

Проведенный качественный проблемно-
ситуационный анализ твитов в социальных се-
тях, интервью и пользовательского опыта указы-
вает на то, что публичный дискурс в социальных 
сетях в целом положительный и пользователи 
оптимистично относятся к использованию 
ChatGPT в образовательных учреждениях [25]. В 
то же время были обнаружены некоторые опасе-
ния по поводу использования ChatGPT в образо-
вании и даны рекомендации, которые были 
сформулированы следующим образом [25, с. 18]: 

1. Принять технологию, а не запрещать ее 
(необходимо разработать больше руководств и 
стратегий для содействия внедрению ChatGPT в 
школах и университетах). 

2. Необходимость в новой философии обу-
чения (технологии трансформируют образова-
ние, а следовательно, преподаватели должны по-
вышать квалификацию и практику, чтобы соот-
ветствовать новым требованиям). 

3. Ничто не должно приниматься как долж-
ное (качество ответов, предоставляемых 
ChatGPT, может не всегда быть точным для за-
данного вопроса). 

4. Повышение компетенции (ChatGPT не 
требует много технических или ИКТ-
компетенций (информационных и коммуникаци-
онных технологий), но для достижения наилуч-
ших результатов требуется более критическое 
мышление и умение задавать вопросы). 

5. Развитие «очеловеченных» чатботов 
(ChatGPT оказался в некоторой степени «очело-
веченным» (например, благодаря приветствиям и 
извинениям), но этой технологии не хватает реф-
лексивного мышления или проявления эмоций). 

6. Этичность использования ChatGPT и ав-
торское право. 
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7. Разработка ответственных чат-ботов 
(ChatGPT может иметь вредоносное поведение, 
например обманывать, манипулировать и дезин-
формировать, необходимо учитывать фундамен-
тальные человеческие ценности и правовую сис-
тему). 

Мы проверили возможности использования 
ChatGPT в качестве дополнительного интеллек-
туального инструмента для составления учебно-
го пособия по аудированию для студентов, изу-
чающих английский язык на уровне A2-B1. В ча-
стности, мы попросили ChatGPT сгенерировать 
общие вопросы по скрипту аудиотекста для про-
верки его понимания студентами. Для этого мы 
скопировали скрипт в формате Word и на запрос 
«сделай 10 вопросов по содержанию текста» по-
лучили следующий ответ (рис. 5): 

 

 
Рис. 5. Ответы, сгенерированные ChatGPT 

 
Ответы, сгенерированные нейросетью, не 

вполне соответствуют поставленной цели – про-
верить полное и выборочное понимание инфор-
мации, содержащейся в устном речевом сообще-
нии. Интересно отметить, что нейросеть генери-
рует вопросы не по смысловым абзацам, а пред-
лагает собственную разбивку текста на смысло-
вые части, при этом пропуская важные микроте-
мы, такие как примеры, которые приводят уче-
ные для иллюстрации своих теорий о работе моз-
га талантливых людей. Также ChatGPT фокуси-
руется на второстепенных темах текста – объяс-
нении значений слов и выражений, которые сту-
дентам предлагаются для ознакомления и запо-
минания. Раскрытие семантики ключевых лекси-

ческих единиц, относящихся к теме аудиотекста, 
не входит в задачи данного задания. 

Некоторые вопросы не соответствуют стилю 
написания учебного пособия. ChatGPT упрощает 
язык, вопросы приобретают неформальный ха-
рактер, или же слишком обобщает, использует 
излишние и неточные выражения (например: 
What is the main question being discussed in the 
programme? What are the two different options be-
ing considered in relation to artistic brain?). В ре-
зультате полученные текстовые данные требуют 
проверки и редактуры (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Отредактированные автором вопросы 

для пособия 
 

ChatGPT был также использован при состав-
лении задания на «верные-неверные утвержде-
ния», направленные на умение определять кон-
кретные факты и аргументы (рис. 7). Мы попро-
сили нейросеть составить 15 «true or false ques-
tions», из которых впоследствии выбрали и отре-
дактировали 10 (рис. 8). 

 

 
Рис. 7. Сгенерированные ChatGPT «верные-неверные 

утверждения» 
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Рис. 8: Отредактированные автором 

«верные-неверные утверждения» 
 

С целью критического анализа текста и раз-
вития умения обучающихся дать оценку про-
слушанного были составлены вопросы для дис-
куссии (рис. 10). Следует отметить, что резуль-
тат не всегда соответствует ожиданиям, и для то-
го, чтобы получить конкретный ответ, необхо-
димо правильно задавать вопрос нейросети 
(рис. 9). 

Сравним: 
 

 

 
Рис. 9. Сгенерированные ChatGPT вопросы 

для дискуссии по теме текста 
 

Примеры наглядно демонстрируют разницу в 
ответах нейросети на различные формулировки 
запросов. Нейросеть не может «принимать реше-
ния» и «думать» о том, какой именно ответ ожи-
дается на поставленный вопрос. Необходимо 
конкретизировать и четко формулировать запрос, 
который будет соответствовать цели задания. 

 

 
Рис. 10: Отобранные и отредактированные автором 

вопросы 
 

Таким образом, при использовании ChatGPT 
для оптимизации процесса написания учебного 
пособия следует учитывать следующие особен-
ности: 

1. Языковой регистр и набор языковых 
средств. Необходимо учитывать композицион-
ные особенности жанра учебно-научного под-
стиля: стиль, форму и содержание. Важно кон-
тролировать выбор лексики, которая должна со-
ответствовать выбранному стилю. 

2. Организация текста в зависимости от 
необходимого стиля. Нейросети не всегда соз-
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дают текст с соответствующей задачам структу-
рой. При создании учебного материала необхо-
димо внимательно анализировать организацию 
контента, чтобы убедиться, что он соответствует 
выбранному формату и понятен для учащихся. 

3. Смысловая разбивка текста, выполнен-
ная нейросетью, может отличаться от ожидаемой 
и не соответствовать поставленным задачам. 

4. Возможность допущения нейросетью 
смысловых и грамматических погрешностей. 
ChatGPT может генерировать текст, но не может 
гарантировать безошибочность и точность ин-
формации. Кроме того, необходимо проверять 
факты и источники, предоставляемые нейросе-
тью. 

5. Контекст и адаптация. Учебные мате-
риалы должны быть адаптированы к конкретной 
целевой аудитории и контексту применения дан-
ного материала. 

6. Соблюдение авторских прав. Нейросеть 
может сгенерировать текст, похожий на уже су-
ществующий материал или частично его повто-
ряющий. Необходимо убедиться, что созданный 
контент не нарушает авторских прав. 

7. Запрос. Необходимо точно формулиро-
вать ваш вопрос для получения релевантного от-
вета. 

В целом использование ChatGPT значительно 
упрощает процесс подготовки учебного материа-
ла для студентов уровня intermediate, при этом не 
заменяя, а дополняя методиста. При правильно 
заданном вопросе сгенерированные нейросетью 
ответы можно оценить как удовлетворительные. 
Полученные данные можно использовать в каче-
стве «рабочего проекта» для дальнейшей коррек-
тировки и детализации. Помимо этого, нейросеть 
может стать эффективным виртуальным помощ-
ником, который «рассматривает» поставленную 
задачу с другой стороны и предлагает альтерна-
тивные варианты, возможно сразу не вполне 
очевидные для автора. 

 
Выводы 

Подводя итоги, следует отметить, что в це-
лом использование нейросети для создания 
учебного материала может быть полезным инст-
рументом. Однако текст, сгенерированный ней-
росетью, всегда требует корректуры и литера-
турного редактирования. Помимо этого, необхо-
димо дорабатывать материалы, чтобы обеспе-
чить качество, точность и соответствие образо-
вательным целям. 

При многократном использовании нейросети 
как вспомогательного инструмента для подго-
товки учебных материалов считаем целесообраз-
ным обучить ее при помощи обратной связи и 

коррекции для того, чтобы улучшить качество 
будущих генераций текста. 

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, 
также утверждает, что пока еще не следует пол-
ностью полагаться на ChatGPT. «ChatGPT неве-
роятно ограничен, но достаточно хорош в неко-
торых вещах, чтобы создать обманчивое впечат-
ление о величии», – написал он в Твиттере. – 
Было бы ошибкой прямо сейчас полагаться на 
него в чем-то важном. Это прелюдия прогресса; 
нам предстоит много работы над надежностью и 
точностью» [29]. 

Мы придерживаемся мнения, что современ-
ные технологии в образовании призваны прежде 
всего высвободить время для решения более 
сложных задач, требующих комплексного под-
хода и стимулирующих развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей обучающихся. 
Для педагога это – вспомогательное средство 
решения рутинных задач, средство оптимизации 
рабочего процесса, позволяющее сконцентриро-
ваться на задачах более высокого уровня. 

 
Список источников 

 
1. Мандель Б. Р. Современные инновационные 

технологии в образовании и их применение // Образо-
вательные технологии (г. Москва). 2015. № 2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-
innovatsionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-ih-primenenie 
(дата обращения: 06.06.2023). 

2. Wollny S. et al. Are we there yet? – A systematic 
literature review on chatbots in education // Frontiers in 
artificial intelligence. 2021. Т. 4. С. 654924. 

3. Lester J. C., Converse S. A., Kahler S. E., Barlow 
S. T., Stone B. A., and Bhogal R. S. The Persona Effect: 
Affective Impact of Animated Pedagogical Agents // Pro-
ceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human fac-
tors in computing systems. Atlanta, Georgia, USA. March 
22–27. 1997. (ACM). P. 359–366. 

4. McLoughlin C., and Oliver R. Maximising the 
Language and Learning Link in Computer Learning Envi-
ronments. Br. J. Educ. Tech. 29 (2), 1998. P. 125–136. 
doi:10.1111/1467-8535.00054. 

5. Winkler R., and Soellner M. Unleashing the Po-
tential of Chatbots in Education: A State-Of-The-Art 
Analysis. in Academy of Management Annual Meeting 
Proceedings 2018. 2018 (1), 15903. doi:10.5465/ 
AMBPP.2018.15903abstract.  

6. Hobert S., and Meyer von Wolff R. Say Hello to 
Your New Automated Tutor – A Structured Literature 
Review on Pedagogical Conversational Agents // 14th In-
ternational Conference on Wirtschaftsinformatik, Siegen, 
Germany. Feb 23–27. 2019. Editors V. Pipek and 
T. Ludwig, (AIS).  

7. Hobert S. How Are You, Chatbot? Evaluating 
Chatbots in Educational Settings - Results of a Literature 
Review // 17. Fachtagung Bildungstechnologien, DELFI 
2019 – 17th Conference on Education Technologies, 



ЕЛЕНА КОМАРОВА 
 

 156 

DELFI 2019, Berlin, Germany. Sept 16–19. 2019. Editors 
N. Pinkwart and J. Konert, 259–270. doi: 10.18420/ 
delfi2019_289.  

8. Jung H., Lee J., and Park C. Deriving Design 
Principles for Educational Chatbots from Empirical Stud-
ies on Human-Chatbot Interaction. J. Digit. Contents So-
ciety, 21. 2020. P. 487–493. doi: 10.9728/ 
dcs.2020.21.3.487.  

9. Pérez J. Q., Daradoumis T., and Puig J. 
M. M. Rediscovering the Use of Chatbots in Education: 
A Systematic Literature Review. Comput. Appl. Eng. 
Educ. 28, 2020. P. 1549–1565. doi:10.1002/cae.22326.  

10. Smutny P., and Schreiberova P. Chatbots for 
Learning: A Review of Educational Chatbots for the Fa-
cebook Messenger. Comput. Edu. 151, 103862. 2020. 
doi:10.1016/j.compedu.2020.103862.  

11. Pérez-Marín D. A Review of the Practical Ap-
plications of Pedagogic Conversational Agents to Be 
Used in School and University Classrooms. Digital 1 (1), 
202. P. 118–33. doi:10.3390/digital1010002.  

12. Hatwar N., Patil A., and Gondane D. AI based 
chatbot. Int. J. Emerg. Trends Eng. Basic Sci. ISSN. 
Vol. 3. No. 2. 2016. P. 2349–696785. 

13. Ciechanowski L., Przegalinska A., Magnuski M., 
and Gloor P. In the shades of the uncanny valley: An ex-
perimental study of human – chatbot interaction. Futur. 
Gener. Comput. Syst., 2018. P. 1–10. 

14. Фирсова Е. А. Перспективы использования 
чат-ботов в высшем образовании // Совершенствова-
ние учебно-методической работы в университете в 
условиях изменяющейся среды: сборник трудов II на-
циональной межвузовской научно-методической кон-
ференции, Санкт-Петербург, 29–30 января 2018 года. 
Том Часть 1. СПб: Санкт-Петербургский государст-
венный экономический университет, 2018. С. 188–
193. EDN YTPGMZ. 

15.  r e r  .  .,  oniam D.,  ar en er  ., 
   u neanu D. Bots for language learning now: Current 
and future directions // Language Learning & Technolo-
gy. 2020. No 24 (2). P. 8–22.  

16. Будникова А. С., Бабенкова О. С. Использова-
ние чат-ботов при изучении иностранного языка // 
Ученые записки. Электронный научный журнал Кур-
ского государственного университета. 2020. №. 3 (55). 
С. 146–150. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
ispolzovanie-chat-botov-pri-izuchenii-inostrannogo-
yazyka (дата обращения: 19.06.2023). 

17. Алехин Р. Ю., Воронина И. Е. Выбор модели и 
метода для реализации чат-бота – помощника в изу-
чении иностранных языков // Актуальные проблемы 
прикладной математики, информатики и механики: 
сб. тр. междунар. науч. конф. Воронеж: Научно-
исследовательские публикации, 2020. С. 149–151. 

18. Баранова Т. А., Воронцова Е. В., Гришина А.С. 
Опыт использования технологии чат-бот при обуче-
нии иноязычной лексике студентов младших курсов 
неязыковых специальностей (на примере СПБПУ) // 
Вопросы современной филологии и проблемы мето-
дики обучения языкам: сб. науч. ст. по итогам VII 
Междун. науч.-практич. конф. Брянск: БГИТУ, 2019. 
С. 266–271. 

19. Селиверстова О. В., Зимовина О. В. Приме-
нение современных цифровых технологий при обуче-
нии иностранным языкам // Основные тенденции и 
перспективы развития экономики в координатах циф-
ровой эры: сб. ст. по материалам междунар. науч.-
практич. конф. Хабаровск: Хабаровск. гос. ун-т эко-
номики и права, 2018. С. 336–340. 

20. Ятманов В. А., Фисханова Г. Р. Использова-
ние чат-ботов при изучении английского языка // Ак-
туальные проблемы аграрной науки: состояние и тен-
денции развития: материалы Национ. науч.-практич. 
конф. Димитровград, Технологический ин-т – филиал 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, 2019. С. 126–130. 

21. Белоконова С. С., Яковлева А. Н. Применение 
чат-ботов как способ повышения вовлеченности уче-
ников в образовательный процесс //Актуальные про-
блемы методики обучения информатике и математике 
в современной школе. 2022. С. 59–64. 

22. Heo J., and Lee J. CiSA: An Inclusive Chatbot 
Service for International Students and Academics // 21st 
International Conference on Human- Computer Interac-
tion, HCII 2019: Communications in Computer and In-
formation Science, Orlando, FL, USA. July 26–31. 2019. 
Editors C. Stephanidis, (. Springer) 11786, 153–167. 
doi:10.1007/978-3-030-30033-3.  

23. Mendoza S., Hernández- eó n M., Sánchez-
Adame  . M.,  odríguez J., Decouchan  D., and Meneses-
Viveros A. Supporting Student- Teacher Interaction 
through a Chatbot // 7th International Conference, LCT 
2020, Held as Part of the 22nd HCI International Confer-
ence, HCII 2020, Copenhagen, Denmark. July 19–24. 
2020. Lecture Notes in Computer Science. Editors P. 
Zaphiris and A. Ioannou, (Springer) 12206, 93–107. 
doi:10.1007/978-3-030-50506-6.  

24. OpenAI. ChatGPT: Optimizing language models 
for dialogue. 2023. URL: https://openai.com/blog/chatgpt 
(дата обращения 19.06.2023). 

25. Tlili A. et al. What if the devil is my guardian 
angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in edu-
cation // Smart Learning Environments. 2023. Т. 10. № 1. 
С. 15 

26. Zhai X. ChatGPT user experience: Implications 
for education. 2022. SSRN Electronic Journal. URL: 
https://doi.org/10.2139/ssrn. 4312418.  

27. Mollick E. R., & Mollick L. New modes of learn-
ing enabled by AI chatbots: Three methods and assign-
ments // SSRN Electronic Journal. 2022. URL: 
https://doi.org/10.2139/ssrn.4300783.  

28. What is ChatGPT and how can you teach with it? 
Tips & tricks. Tech & Learning. 2022. URL: 
https://www.techlearning. com/how-to/what-is-chatgpt-
and-how-to-teach-with-it-tips-and-tricks. (дата обраще-
ния 26.07.2023). 

29. ChatGPT: A Threat To Higher Education? URL: 
https://www.forbes.com/sites/jasonwingard/ 
2023/01/10/chatgpt-a-threat-to-higher-education/?sh= 
354b69501e76. (дата обращения 26.06.2023). 

 
References 

 
1. Mandel', B. R. (2015). Sovremennye 

innovatsionnye tekhnologii v obrazovanii i ikh primenenie 



ПЕДАГОГИКА 
 

 157 

[Modern Innovative Technologies in Education and Their 
Application]. Obrazovatel'nye tekhnologii (g. Moskva). 
No. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
sovremennye-innovatsionnye-tehnologii-v-obrazovanii-i-
ih-primenenie (accessed 06.06.2023). (In Russian) 

2. Wollny, S. et al. (2021). Are We There Yet? - A 
systematic literature review on chatbots in education. 
Frontiers in artificial intelligence. Т. 4. С. 654924. (In 
English) 

3. Lester, J. C., Converse, S. A., Kahler, S. E., Bar-
low, S. T., Stone, B. A., and Bhogal, R. S. (1997). “The 
Persona Effect: Affective Impact of Animated Pedagogi-
cal Agen s”. Proceedings of the ACM SIGCHI Confer-
ence on Human factors in computing systems, Atlanta, 
Georgia, USA, March 22–27, (ACM), pp. 359–366. (In 
English) 

4. McLoughlin, C., and Oliver, R. (1998). Maximis-
ing the Language and Learning Link in Computer Learn-
ing Environments. Br. J. Educ. Tech. 29 (2), pp. 125–136. 
doi:10.1111/1467-8535.00054. (In English) 

5. Winkler, R., and Soellner, M. (2018). (1). Un-
leashing the Potential of Chatbots in Education. A State-
Of-The-Art Analysis in Academy of Management Annual 
Meeting Proceedings 2018. 15903. doi:10.5465/ 
AMBPP.2018.15903abstract.  (In English) 

6. Hobert, S. and Meyer von Wolff, R. (2019). 
“Sa  Hello  o Your New Au oma ed Tu or - A Structured 
Literature Review on Pedagogical Conversational 
Agen s”. 14th International Conference on 
Wirtschaftsinformatik, Siegen, Germany, Feb 23–27. Edi-
tors V. Pipek and T. Ludwig, (AIS). (In English) 

7. Hobert, S. (2019). “How Are You,  ha bo ? 
Evaluating Chatbots in Educational Settings - Results of a 
 i era ure  eview”. 17. Fachtagung 
Bildungstechnologien, DELFI 2019 - 17th Conference on 
Education Technologies, DELFI 2019, Berlin, Germany, 
Sept 16–19. Editors N. Pinkwart and J. Konert, 259–270. 
doi:10.18420/delfi2019_289. (In English) 

8. Jung, H., Lee, J. and Park, C. (2020). Deriving 
Design Principles for Educational Chatbots from Empiri-
cal Studies on Human-Chatbot Interaction. J. Digit. Con-
tents Society, 21. Pp. 487–493. doi: 
10.9728/dcs.2020.21.3.487. (In English) 

9. Pérez, J. Q., Daradoumis, T., and Puig, J. M. M. 
(2020). Rediscovering the Use of Chatbots in Education: 
A Systematic Literature Review. Comput. Appl. Eng. 
Educ. 28, pp. 1549–1565. doi:10.1002/cae.22326. (In 
English). 

10. Smutny, P. and Schreiberova, P. (2020). 
Chatbots for Learning: A Review of Educational Chatbots 
for the Facebook Messenger. Comput. Edu. 151, 103862. 
2020. doi:10.1016/j.compedu.103862. (In English) 

11. Pérez-Marín, D. (2021). A Review of the Practi-
cal Applications of Pedagogic Conversational Agents to 
Be Used in School and University Classrooms. Digital 1 
(1). Pp. 118–33. doi:10.3390/digital1010002. (In English) 

12. Hatwar, N., Patil, A. and Gondane, D. (2016). 
“Ai Based  ha bo ”. Int. J. Emerg. Trends Eng. Basic 
Sci. ISSN, Vol. 3, No. 2, pp. 2349–696785. (In English) 

13. Ciechanowski, L., Przegalinska, A., Magnuski, 
M. and Gloor, P. (2018). “In  he Shades of  he Uncann  
Valley: An Experimental Study of Human – Chatbot In-

 erac ion”. Futur. Gener. Comput. Syst., pp. 1–10. (In 
English) 

14. Firsova, E. A. (2018). Perspektivy ispol'zovaniya 
chat-botov v vysshem obrazovanii [Prospects for Using 
Chatbots in Higher Education]. E. A. Firsova. 
Sovershenstvovanie uchebno-metodicheskoi raboty v 
universitete v usloviyakh izmenyayushcheisya sredy: 
sbornik trudov II natsional'noi mezhvuzovskoi nauchno-
metodicheskoi konferentsii, Sankt-Peterburg, 29–30 
yanvarya 2018 goda. Tom Chast' 1. St. Petersburg, Sankt-
Peterburgskii gosudarstvennyi ekonomicheskii 
universitet. Pp. 188–193. EDN YTPGMZ. (In Russian) 

15. Fryer, L. K., Coniam, D., Carpenter, R., 
L p u neanu, D. (2020). Bots for Language Learning 
Now: Current and Future Directions. Language Learning 
& Technology. No. 24 (2), pp. 8–22. (In English) 

16. Budnikova, A. S., Babenkova, O. S. (2020). 
Ispol'zovanie chat-botov pri izuchenii inostrannogo 
yazyka [Using Chatbots When Learning a Foreign Lan-
guage]. Uchenye zapiski. Elektronnyj nauchnyj zhurnal 
Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. No. 3 (55), pp. 
146–150. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
ispolzovanie-chat-botov-pri-izuchenii-inostrannogo-
yazyka (accessed 19.06.2023). (In Russian) 

17. Alekhin, R. Yu., Voronina, I. E. (2020). Vybor 
modeli i metoda dlya realizatsii chat-bota – 
pomoshchnika v izuchenii inostrannykh yazykov [Choos-
ing a Model and Method for Implementing a Chatbot - an 
Assistant in Learning Foreign Languages]. Aktual nye 
problemy prikladno  matematiki, informatiki i mekhaniki: 
sb. tr. mezhdunar. nauch. konf. Pp. 149–151. Voronezh, 
izd-vo “Nauchno-issledovatel skie publikatsii”. (In Rus-
sian) 

18. Baranova, T. A., Voronkova, E. V., Grishina, A. 
S. (2019).      is ol zovani a   e h nologii cha -bo   ri 
obuchenii ino a z c hno  le si e s uden ov mladshih  u rsov 
ne az  ov  h  s ecial nos e  (na primere SPBPU) [Expe-
rience in Using Chatbot Technology When Teaching For-
eign Language Vocabulary to Junior  ear Students of 
Non-Linguistic Specialties (based on SPBPU)].  oprosy 
sovremenno  filologii i problemy metodiki obucheniya 
yazykam: sb. nauch. st. po itogam VII Mezhdun. nauch.-
praktich. konf. Pp. 266–271. Bryansk, BGITU. (In Rus-
sian) 

19. Seliverstova, O. V., Zimovina, O. V. (2018). 
Primenenie sovremenn  h  sifrov  h   e h nologi   ri 
obuchenii inostrannym yazykam [Application of Modern 
Digital Technologies in Teaching Foreign Languages]. 
Osnovnye tendentsii i perspektivy razvitiya ekonomiki v 
koordinatah tsifrovo  ery: sb. st. po materialam 
mezhdunar. nauch.-praktich. konf. Pp. 336–340. Khaba-
rovsk, Khabarovsk. gos. un-t ekonomiki i prava. (In Rus-
sian) 

20. Yatmanov, V. A., Fiskhanova, G. R. (2019). 
Is ol zovanie cha -bo ov  ri izuchenii angli s o go yazyka 
[Using Chatbots  hen Learning English]. Aktual nye 
problemy agrarno  nauki: sostoyanie i tendentsii razvitiya: 
materialy Natsion. nauch.-praktich. konf. Pp. 126–130. 
Dimitrovgrad, Tekhnologicheski  in-t – filial FGBOU  O 
Ul yanovski  GAU. (In Russian) 

21. Belokonova, S. S., Yakovleva, A. N. (2022). 
Primenenie chat-botov kak sposob povysheniya 



ЕЛЕНА КОМАРОВА 
 

 158 

vovlechennosti uchenikov v obrazovatel'nyi process [The 
Use of Chatbots as a Way to Increase Student Engage-
ment in the Educational Process]. Aktual'nye problemy 
metodiki obucheniya informatike i matematike v 
sovremennoi shkole, pp. 59–64. (In Russian) 

22. Heo, J. and Lee, J. (2019). “ iSA: An Inclusive 
Chatbot Service for International Students and Academ-
ics”. The 21st International Conference on Human- Com-
puter Interaction, HCII 2019: Communications in Com-
puter and Information Science, Orlando, FL, USA, July 
26–31. Editors C. Stephanidis, (Springer) 11786, 153–
167. doi:10.1007/978-3-030-30033-3. (In English) 

23. Mendoza, S., Hernández-León, M., Sánchez-
Adame, L. M., Rodríguez, J., Decouchant, D. and 
Meneses-Viveros, A. (2020). “Su  or ing S uden - 
Teacher In erac ion  hrough a  ha bo ”. The 7th Interna-
tional Conference, LCT 2020, Held as Part of the 22nd 
HCI International Conference, HCII 2020, Copenhagen, 
Denmark, July 19–24. Lecture Notes in Computer Sci-
ence. Editors P. Zaphiris and A. Ioannou, (Springer) 
12206, 93–107. doi:10.1007/978-3-030-50506-6. (In Eng-
lish) 

24. OpenAI. (2023). ChatGPT: Optimizing Lan-
guage Models for Dialogue. URL: https://openai.com/ 
blog/chatgpt (accessed 19.06.2023). (In English) 

25. Tlili, A. et al. (2023). What If the Devil Is My 
Guardian Angel: ChatGPT as a Case Study of Using 
Chatbots in Education. Smart Learning Environments. Т. 
10. No. 1, p. 15. (In English) 

26. Zhai, X. (2022). ChatGPT User Experience: Im-
plications for Education. SSRN Electronic Journal. 
https://doi.org/10.2139/ssrn. 4312418. (In English) 

27. Mollick, E. R., & Mollick, L. (2022). New 
Modes of Learning Enabled by AI Chatbots: Three Meth-
ods and Assignments. SSRN Electronic Journal. 
https://doi.org/10.2139/ssrn.4300783. (In English) 

28. What Is ChatGPT and How Can You Teach with 
It? (2022). Tips & tricks. Tech & Learning. URL: 
https://www.techlearning. com/how-to/what-is-chatgpt-
and-how-to-teach-with-it-tips-and-tricks (accessed 
26.07.2023). (In English) 

29. ChatGPT: A Threat to Higher Education? URL: 
https://www.forbes.com/sites/jasonwingard/2023/01/10/c
hatgpt-a-threat-to-higher-education/?sh=354b69501e76 
(accessed 26.06.2023). (In English) 

 
The article was submitted on 15.02.2024 

Поступила в редакцию 15.02.2024 
 
Комарова Елена Валерьевна,  
кандидат филологических наук, 
доцент, 
Московский государственный институт  
международных отношений (университет) 
МИД России, 

Komarova Elena Valerievna,  
Ph.D. in Philology, 
Associate Professor, 
Moscow State Institute of International  
Relations (University),  
Russian Foreign Ministry, 

119454, Россия, Москва, 
пр. Вернадского, 76. 
elvakom@rambler.ru 

76 Vernadskii Prospect,  
Moscow, 119454, Russian Federation. 
elvakom@rambler.ru 

 



ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. PHILOLOGY AND CULTURE. 2024. №1(75) 
 

УДК 373.21 
DOI: 10.26907/2782-4756-2024-75-1-159-165 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
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LINGUISTIC AND CULTURAL CONTENT OF TEACHING THE TATAR 

LANGUAGE TO PRESCHOOLERS IN A MULTILINGUAL 
DEVELOPMENTAL ENVIRONMENT 

 
Albina Nasyrova 

The languages, in which children are raised and educated become a tool, a condition and a factor in 
the formation of children’s worldview and their linguistic picture. It underlies the ethnocultural and na-
tional identification of the child in the future. The education system faces challenges related not only to 
the education and development of children, but also to the formation of an all-Russian civic identity, to 
the education of a person with linguistic and sociocultural competence, the one who respects the lan-
guage, culture and traditions of the peoples of the Russian Federation. This idea permeates all normative 
acts concerning the content of education. Education is becoming a strategic tool for ensuring the linguistic 
and ethnocultural diversity of our country, a support for preserving the experience of intercultural and in-
terreligious interaction of the peoples that make up the Russian nation. Multilingual education, whose 
linguodidactic system ensures the development of the child in the Russian and Tatar languages, makes it 
possible to take into account the national and cultural needs of the younger generation living in the re-
gion. 

The article reveals the experience of introducing a linguodidactic system for teaching children the Ta-
tar language in a multilingual environment, designed to ensure the formation of a child’s national lan-
guage picture. 

 
Keywords: national-linguistic picture of the world, multilingual education, bilinguals, preschool chil-

dren 
 
Языки, на которых происходит воспитание и обучение детей, становятся инструментом, усло-

вием и фактором формирования мировоззрения детей, их языковой картины. Именно она лежит в 
основе этнокультурной и национальной идентификации ребенка в дальнейшем. Перед системой 
образования стоят задачи, связанные не только с образованием и развитием детей, но и с форми-
рованием общероссийской гражданской идентичности, воспитанием человека, обладающего лин-
гво- и социокультурной компетенцией, уважающего язык, культуру и традиции народов Россий-
ской Федерации. Эта идея пронизывает все утверждающие содержание образования нормативные 
акты. Образование становится стратегическим инструментом обеспечения языкового и этнокуль-
турного многообразия нашей страны, опорой для сохранения опыта межкультурного и межрели-
гиозного взаимодействия народов, составляющих российскую нацию. Мультилингвальное образо-
вание, лингводидактическая система которого обеспечивает развитие ребенка на русском и татар-
ском языках, позволяет учесть национально-культурные потребности подрастающего поколения, 
проживающего в регионе. 

В статье раскрывается опыт внедрения лингводидактической системы обучения детей татар-
скому языку в мультилингвальной среде, призванной обеспечить формирование национально-
языковой картины ребенка. 

 
Ключевые слова: национально-языковая картина мира, мультилингвальное образование, билин-

гвы, дети-дошкольники 
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Вопрос обучения детей языкам в дошкольном 

образовательном учреждении в последнее время 
стал достаточно актуальным. Это вызвано сразу 
несколькими обстоятельствами. Во-первых, есть 
необходимость сохранить родные языки наро-
дов, проживающих на территории Российской 
Федерации, и в то же время появился спрос на 
раннее обучение международным языкам. Во-
вторых, в целях сохранения родных языков на-
родов Российской Федерации были разработаны 
учебные планы и программы предметов «Родной 
язык» и «Родная литература» в рамках общего 
образования. А вот на дошкольном уровне дан-
ный вопрос остался нерешенным. Так, ФГОС 
дошкольного образования ставит одной из задач 
развития ребенка «формирование представлений 
о себе и ближайшем социальном окружении, 
культурно-исторических событиях, традициях и 
социокультурных ценностях малой родины и 
Отечества, многообразии стран и народов мира» 
[1], однако раздел «Речевое развитие», равно как 
и другие разделы Федеральной образовательной 
программы дошкольного образования, не содер-
жит требований по обучению родным языкам. В-
третьих, существующие практики обучения язы-
кам в дошкольном образовании позволяют сде-
лать следующий вывод: достаточно хорошее раз-
витие получили образовательные учреждения, 
обучающие детей иностранным языкам через 
создание языковой образовательной среды. Но 
обучение и развитие детей на русском и родном 
языках не получило должного распространения. 
Изученные модели образования позволяют сде-
лать вывод о том, что достижение цели «форми-
рования представлений о себе и ближайшем со-
циальном окружении, культурно-исторических 
событиях, традициях и социокультурных ценно-
стях малой родины и Отечества, многообразии 
стран и народов мира» [Там же] обеспечиваются 
занятиями по чтению родной литературы и изу-
чению фольклора, которые во всей программе 
представлены двумя-тремя часами в неделю. Бо-
лее того, практикуется обучение родной литера-
туре средствами русского языка (когда инструк-
ция ребенку дается на русском языке, применя-
ется перевод). Такой подход позволяет сформи-
ровать представление о родной литературе и 
фактах культуры народа, но не позволяет сделать 
родной язык частью эмоциональной, социальной, 
культурной жизни ребенка, не позволяет задей-
ствовать родной язык ребенка в познавательной 
деятельности. Видится, что применение мульти-
лингвальной образовательной среды, наполнение 

содержания обучения и развития дошкольников 
языковым материалом на родном языке, приме-
нение метода погружения в языковую среду по-
зволят детям освоить татарский язык, укрепить 
его эмоциональное и социальное значение в 
жизни детей, задействовать его в формировании 
когнитивных механизмов. 

В процессе нашего исследования нами была 
разработана и апробирована методика создания 
мультилингвальной образовательной среды, ее 
лингводидактическое содержание обучения де-
тей татарскому языку. 

Нами были определены особенности струк-
туры мультилингвальной развивающей образо-
вательной среды с учетом необходимости обес-
печения условий погружения в языковую среду; 
отобран и организован языковой материал, обес-
печивающий лингвокультурологическое содер-
жание обучения; разработаны диагностические 
материалы, позволяющие определить уровень 
сформированности коммуникативных умений 
детей и их лингвокультурологической компетен-
ции на татарском языке; был проведен педагоги-
ческий эксперимент. 

Специфика лингводидактической системы 
воспитания и развития дошкольников в условиях 
полиязычной образовательной среды определя-
ется особенностями онтогенеза, психофизиоло-
гии ребенка дошкольного возраста. Лингвокуль-
турологический аспект языкового содержания 
обучения детей, с одной стороны, обеспечивает 
ребенку возможность интеграции в общество с 
учетом культурно-исторической специфики ре-
гиона проживания семьи, а с другой – отвечает 
задачам формирования гражданина Российской 
Федерации, а также развития у ребенка способ-
ности к межкультурному диалогу. 

Языковое содержание образовательного и 
воспитательного процесса в детском саду пред-
ставлено соответствующими языковыми компо-
нентами, обеспечивающими такие области раз-
вития, как «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое разви-
тие» и «Социально-коммуникативное развитие». 

Речевое и коммуникативное развитие ребенка 
происходит в процессе обучения и общения. По-
следнее предъявляет ребенку образцы социаль-
ных отношений на языке и «представляет собой 
систему мотивированных процессов взаимодей-
ствия, обеспеченных языковыми средствами» [2, 
c. 23]. В спроектированной нами лингводидакти-
ческой системе язык и общение становятся и це-
лью обучения, и средством обучения и развития 
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ребенка. Содержание программы предполагает 
изучение языкового материала в рамках освое-
ния тем, представленных в календарно-
тематическом планировании. Но задача освоения 
языка в условиях языковой среды гораздо шире 
освоения учебных тем: языковая среда в ее со-
циокультурном компоненте представлена воспи-
тателями – носителями языка. Это позволяет 
значительно расширить границы использования 
татарского языка детьми за рамки занятий и рас-
пространить его использование на все виды дея-
тельности детей, в том числе деятельность, обес-
печивающую режимные моменты (питание, пе-
реодевание, подготовка ко сну), а также все си-
туации взаимодействия с другими людьми, в ко-
торых требуется соблюдение этикетных норм 
(приветствие, прощание, благодарность). 

Воспитатели, обеспечивающие татароязыч-
ный компонент образовательной среды, ставят 
следующие задачи: развитие у детей разговорно-
го языка, наращивание словарного запаса, по-
гружение ребенка в культурологический языко-
вой контекст, формирование навыка чтения и 
письма. Важно, чтобы уровень владения татар-
ским языком позволял в дальнейшем свободно 
использовать его не только для решения еже-
дневных задач общения, но и в целях обучения 
на татарском языке. Воспитатели в условиях жи-
вого педагогического общения дают детям жи-
вые речевые образцы, формируют у них способ-
ность использовать язык в процессе познания. В 
содержании обучения языковой материал пред-
ставлен речевыми образцами и должен отвечать 
принципу достаточности для того, чтобы обеспе-
чить все возможные для ребенка ситуации обще-
ния. 

Языковой компонент образовательной разви-
вающей среды детского сада включает не только 
фонетические, лексические и грамматические 
минимумы, но и культурологический материал. 
Овладение графической стороной речи предпо-
лагает обучение алфавиту, графике и освоение 
техники чтения. Овладение произносительной 
стороной речи предполагает освоение правиль-
ной артикуляции, а также звукопроизноситель-
ной и интонационной стороны речи. Лексиче-
ский запас обеспечивает возможность общения в 
социально-культурной и бытовой сферах. 

Повседневное, естественное, эмоционально 
окрашенное общение, зачастую сопровождаемое 
«игровыми речевыми ситуациями» при высокой 
частотности их использования, способствует ав-
томатизации воспроизведения речевых образцов 
в условиях конкретного контекста общения. Ес-
тественность этого процесса не предполагает ра-
зучивания правил и инструктирования. Воспита-

тель в выстраивании педагогического взаимо-
действия на татарском языке опирается на кон-
текст и форму предъявления материала, адекват-
ную возрасту ребенка. 

Спецификой лингводидактической системы 
обучения и развития детей в условиях мультия-
зычного детского сада является и предметная 
сторона обучения, которая находит выражение в 
сферах общения, определяющих некоторую об-
ласть коммуникации (тема общения, коммуника-
тивная ситуация и языковой материал) [3, с. 34]. 
К ним можно отнести социокультурную, соци-
ально-бытовую, знаниевую – предметную, игро-
вую, семейную и др. В календарно-тематическом 
планировании они представлены широким спек-
тром тем, охватывающих концепты «семья», 
«дружба», «мир вокруг» и др. Культурологиче-
ский потенциал каждой темы раскрывается в ее 
лингвистическом содержании и презентуется в 
игре, имитирующей характерные для татарской 
культуры коммуникативные модели и традиции. 
Такой широкий подход к изучению темы способ-
ствует социальному, личностному, эмоциональ-
ному развитию дошкольника. 

Для изучения каждой темы предусматривает-
ся многократное проигрывание сюжетов с при-
менением большого разнообразия форм активно-
го обучения. Целью такой организации в изуче-
нии темы является многократное использование 
лексики для повышения частотности ее приме-
нения в различных контекстах. Для этого досту-
пен широкий спектр игровых приемов: игровые 
разминки, проведение праздников, организация 
игр на воздухе, театрализация, организация ди-
дактических игр и свободной игры и др. 

Например, изучение темы «Минем дуслар» 
(«Мои друзья») предполагает участие детей в 
большом количестве игр, направленных на акти-
визацию формируемого словаря, расширение 
представлений о социальных связях и ролях, 
формирование математических представлений, а 
также на «усвоение» концепта «дружба», свойст-
венного татарской культуре. Это игры «Читәнме, 
бүзме» («Угадай и догони»), «Күчтем-күч» 
(«Скок-перескок»), «Тышыаулы атлар» 
(«Спутанные кони»). В качестве творческого 
задания дети рисуют своего друга. В беседах о 
дружбе используется лингвокультурологический 
материал, пословицы «Кош канаты белән, кеше 
дуслык белән көчле» («Птицы сильны крыльями, 
а люди – дружбой»), «Дустың булмаса – эзлә, 
тапсаң – югалтма» («Если у тебя нет друга – 
ищи, нашел – не потеряй»), «Балык сусыз тора 
алмый, кеше дуссыз тора алмый» («Рыба не мо-
жет без воды, а человек – без друга»), 
«Бердәмлектә – көч» («В единстве – сила»). 
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Возраст детей: 4–5 лет. Цели: 
 изучить понятие «Минем дуслар»; 
 по итогам игровой активности прийти к 

выводу о том, как важно помогать друг другу; 
 научиться слушать инструкции; 
 научиться слушать друг друга и высказы-

вать свое мнение; 
 научиться устанавливать связь между 

уже имеющейся информацией и полученной; 
 приводить примеры из собственного 

опыта о дружбе применительно к содержанию 
пословиц; 
 научиться сотрудничеству в группе, по-

нимать общие цели и регулировать свое поведе-
ние в соответствии с ними. 

Словарь: 
Основные понятия: кешеләр, дуслык, көч, 

бергә, бердәмлек, ярдәм (люди, дружба, сила, 
вместе, единство, помощь). 

Глаголы движения: йөгер, сикерү, тоту (беги, 
прыгай, лови). 

Инструкции: тыңлау, карау, төркемнәргә ку-
шылу, лидер сайлау (послушай, смотри, объеди-
нитесь в группы, выберите ведущего). 

Время: 
Беседа с обсуждением пословиц – 10 мин. 
Активные игры – 15 мин. 
Творческое задание – 15 мин. 
Количество детей: 20. 
Материалы: наборы для рисования, музыка 

для активных игр, флажки разных цветов для 
команд. 

Педагог строит беседу с детьми по вопросам: 
Что такое дружба? Кого можно назвать своим 
другом? Сколько у тебя друзей? Какие поступки 
говорят о дружбе? 

Педагог читает татарские пословицы о друж-
бе, обсуждает их вместе с детьми, объясняет не-
понятные слова. Приводятся примеры пословиц 
о дружбе на русском языке. Педагог помогает 
детям найти эквиваленты русских пословиц в та-
тарской культуре. 

После беседы детям предлагается поиграть в 
активные игры. 

После игры выполняется творческий проект: 
детям нужно нарисовать друга, подругу. Дети 
дают устное описание друга, рассказывают, что 
они могут делать вместе и как помогают друг 
другу. Полученные творческие работы дети мо-
гут подарить своим друзьям из группы или за-
брать домой. 

При изучении обозначенной темы рекомен-
довано организовывать игры, творческую дея-
тельность (аппликация, рисунок, танец, пение). 
Такие виды деятельности позволяют ребенку 
быть эмоционально вовлеченным в деятельность, 

а также осуществлять ее и сопровождать средст-
вами татарского языка. Работа с традиционными 
сюжетами татарской жизни и культуры в процес-
се организации художественно-эстетической 
деятельности также имеют важнейшее значение 
для речевого развития ребенка на татарском язы-
ке и для формирования у него представлений о 
культуре и быте татарского народа. 

Особое внимание при формировании лингво-
дидактической системы при обучении детей та-
тарскому языку уделялось применению учебных 
коммуникативных ситуаций. Условия языковой 
среды позволяют сформировать следующие тре-
бования к ним: соответствие ситуаций целям 
обучения, обеспечение мотивации ребенка к го-
ворению, учет особенностей онтогенеза, отбор 
фразеологического и лексического материала. 
Задача воспитателя при организации учебной 
коммуникативной ситуации – погрузить ребенка 
в жизнь на языке обучения для того, чтобы ком-
муникативное намерение исходило от самого ре-
бенка. Общение и его эмоциональность, деятель-
ность и заинтересованность в ней, использование 
беспереводных методов семантизации позволяют 
ребенку овладеть «семантическим знаком язы-
ка», формируют процесс «спонтанного» речевого 
развития, обусловленного предметно-
практической и игровой деятельностью, сопро-
вождаемой непрерывной речевой практикой и 
обеспечивающей контекст. 

Педагогический эксперимент проводился с 
2018 по 2021 гг. Спецификой методической сис-
темы стал полилингвальный образовательный 
контент, обеспеченный лингвокультурологиче-
ским содержанием обучения и развития детей на 
татарском и русском языках. Для обучения и 
развития на каждом представленном языке 
сформирована своя языковая развивающая педа-
гогическая среда, обеспеченная методическим и 
педагогическим и предметно-пространственным 
компонентом; при конструировании образова-
тельной среды учтены особенности психофизио-
логии ребенка и специфика онтогенеза; педаго-
гическое взаимодействие построено на методах и 
средствах обучения и развития дошкольника, со-
ответствующих специфике и задачам обучения; 
особое внимание в педагогическом процессе 
уделяется мотивации ребенка в использовании 
языка в условиях языковой среды. 

Языковое содержание обучения и развития 
детей в данной модели при обучении татарскому 
языку было направлено на овладение ребенком 
разговорной речью (восприятие речи на слух и 
говорение), лексическим запасом на татарском 
языке в объеме, позволяющем удовлетворить по-
требности ребенка в познании, взаимодействии 
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со сверстниками и взрослыми, в выражении 
чувств на языке. 

Лингвокультурологическое содержание обу-
чения и развития дошкольников средствами та-
тарского языка направлено на знакомство ребен-
ка с культурой родного края, формирование по-
нятий о национальной принадлежности, знание 
особенностей татарского народного творчества, 
традиций, детской татарской литературы. 

Для проведения эксперимента были сформи-
рованы группы – экспериментальная и кон-
трольная. 

Развитие детей из экспериментальной группы 
происходило в стратегии погружения в мульти-
лингвальную образовательную среду по про-
грамме с трехъязычным контентом. Татарский 
язык в рамках данной программы осваивался 
детьми в условиях сконструированной языковой 
среды, позволяющей максимально раскрыть лин-
гвокультурологический аспект содержания обу-
чения и развития ребенка. Развитие и обучение 
детей второй контрольной группы происходило в 
условиях стандартной программы развития ре-
бенка, где татарский язык вводился 3 раза неде-
лю по 1 часу занятий, как и английский. 

Социометрические показатели групп одина-
ковые: одинаковое время обучения; все дети 
проживают в городе Казани, где русско-
татарское двуязычие является естественным; все 
дети относятся к одному социальному кругу и 
обучаются в одной системе; группы имеют оди-
наковый состав (в обе группы вошли как дети 
билингвы (с русско-татарской языковой парой), 
так и монолингвы (татароязычные и русскоязыч-
ные дети). 

Вышеуказанные социометрические характе-
ристики групп позволяют исключить влияние 
социальных факторов на результаты педагогиче-
ского эксперимента. 

В качестве показателя эффективности обуче-
ния была выбрана сформированность коммуни-
кативной и социокультурной компетентности, 
проведена диагностика такого показателя сфор-
мированности русско-татарского билингвизма 
ребенка, как осознанность своего двуязычия и 
его восприятие. 

Диагностика обозначенных показателей и 
умений основана на стандартизированных тре-
бованиях, предъявляемых к детям-носителям 
языка данного возраста (владение языковым и 
речевым материалом, необходимым для устного 
общения в условиях поликультурного социаль-
ного пространства, исторически сложившегося в 
регионе). 

Определение уровня сформированности 
коммуникативных умений на татарском языке 
предполагает диагностику следующих умений: 

1) поддержать диалог; 
2) сформулировать монологическое выска-

зывание; 
3) продемонстрировать навыки аудирования 

(понимание текста, его главной идеи, умение 
рассуждать). 

Для определения уровня сформированности 
социокультурной компетенции детей применя-
лись диагностические материалы, разработанные 
на основе традиционных для татарской культуры 
и быта текстов. 

Результаты диагностики коммуникативных 
навыков детей на татарском языке позволили 
сделать следующие выводы: при выполнении за-
даний на поддержку диалогического общения 
(рис. 1) с социокультурным содержанием дети из 
экспериментальной группы продемонстрировали 
быстрое включение в игровую ситуацию, сво-
бодную татарскую речь. Для их игры было свой-
ственно правильное использование речевых эти-
кетных норм. Речь детей носила развернутый ха-
рактер, отличалась эмоциональностью, правиль-
ным интонированием. 

Дети из контрольной группы также проде-
монстрировали включенность в диагностиче-
скую игру. Но многие из них столкнулись со 
сложностью в подборе лексики, и часто в их речи 
на татарском можно было услышать русские 
слова-помощники, закрывающие лексический 
дефицит. В моменты затруднений фиксировалось 
отсутствие эмоциональности речи. 

 

 
Рисунок 1. Результаты диагностики диалогической 

речи детей экспериментальной и контрольной групп 
на татарском языке 

 
Похожая картина наблюдается и при выпол-

нении заданий на диагностику навыков моноло-
гической речи (рис. 2). 
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Рисунок 2. Результаты диагностики монологической 
речи детей экспериментальной и контрольной групп 

на татарском языке 
 

Для детей из экспериментальной группы при 
выстраивании монологической речи характерна 
беглость речи, ее разнообразие, эмоциональная 
насыщенность, быстрая реакция на уточняющие 
вопросы. 

Дети из контрольной группы тоже справи-
лись с заданием, однако фиксировались попытки 
«подобрать» или «вспомнить» подходящее слово 
на русском языке. На уточняющие вопросы часть 
детей отвечала, переходя на русский язык. Это 
свидетельствует о том, что русский язык для них 
является языком мышления. 

Диагностика сформированности навыков ау-
дирования включала в себя прослушивание уко-
роченной версии сказки «Гульчечек», ответы на 
тестовые вопросы, работу с картинками и беседу. 
При чтении сказки педагог намеренно допускал 
фактическую ошибку. Таким образом, диагно-
стика сформированности навыков аудирования 
позволила оформить следующие наблюдения. 

1. Дети из экспериментальной группы спра-
вились с заданиями, продемонстрировали сво-
бодное владение татарским языком, сопережива-
ние с героями, смогли дать развернутые эмоцио-
нальные характеристики. Уже в процессе пер-
вичного чтения текста дети сообщали педагогу о 
допущенной фактической ошибке. 

2. Дети из контрольной группы вниматель-
но слушали сказку, продемонстрировали пре-
красную ориентацию в ее содержании с опорой 
на контекст. Однако у детей данной группы вы-
полнение тестов занимало больше времени. От-
мечается комментирование на русском языке при 
выполнении заданий. Ответы на вопросы во вре-
мя беседы носили у детей простой характер (од-
носложные предложения). Там, где детям не хва-
тало лексического запаса, они вставляли русское 
слово. Не все дети из контрольной группы смог-
ли обнаружить фактическую ошибку, специаль-
но допущенную педагогом. 

 

 
Рисунок 3. Показатели результатов диагностики 

сформированности способности аудирования 
татарской речи 

 
Полученные нами данные свидетельствуют 

об эффективности проведенного педагогическо-
го эксперимента. 

Мультилингвальная образовательная среда 
позволяет максимально реализовать языковой и 
лингвокультурологический аспект обучения и 
развития ребенка, о чем свидетельствует свобод-
ное владение детьми этикетными образцами, 
беглостью и свободой речи, правильными грам-
матическими конструкциями, эмоциональностью 
речи, пониманием контекста, умением услышать 
и интерпретировать факт из речи собеседника 
или текста. Стало очевидным, что дети из экспе-
риментальной группы используют обе языковые 
системы и демонстрируют умение рассуждать на 
двух языках. Обеспечение процесса образования 
и воспитания лингвокультурологическим содер-
жанием формирует у ребенка лингво- и социо-
культурную компетентность, выраженную в пра-
вильном речевом поведении при общении с но-
сителями представленного языка коммуникации, 
знании этикета и обычаев татарского народа, по-
нимании национально-культурных особенностей 
языка. 
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FEATURES OF USING GAME TECHNOLOGIES WHEN TEACHING 

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
 

Ekaterina Nepomnyashchikh, Yuehua Ding 
The article is devoted to the peculiarities of using gaming technologies in teaching Russian as a for-

eign language. Particular attention is paid to the concepts of “edutainment”, “gamification” and “game 
technologies”, which are considered as a type of innovative technologies in the modern educational pro-
cess. The game is the basis of these concepts. The article describes the functions of the game and its 
linguodidactic potential. A brief history of the emergence of these terms is examined and an attempt is 
made to differentiate them. The effectiveness of using gaming technologies in teaching Russian as a for-
eign language is proven by creating a comfortable atmosphere in the classroom, increasing interest in the 
language, activating students and their involvement in the educational process, activating existing and ob-
taining new knowledge, its practical application, consolidating positive emotions from learning the lan-
guage. We give examples of a variety of game tasks aimed at developing various personal qualities, as 
well as testing residual knowledge on previously studied grammatical and regional studies topics. The ar-
ticle concludes that the use of gaming technologies in the process of teaching Russian as a foreign lan-
guage helps in solving many methodological problems, enabling to form various competencies by over-
coming the language barrier and creating special conditions for learning. 
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Статья посвящена особенностям использования игровых технологий при обучении русскому 

языку как иностранному. Особое внимание в ней уделено понятиям «эдьютейнмент», «геймифи-
кация» и «игровые технологии», которые рассматриваются как вид инновационных технологий в 
современном образовательном процессе. Игра является основой данных понятий. В статье описы-
ваются функции игры, ее лингводидактический потенциал. Исследуется краткая история возник-
новения указанных терминов и предпринимается попытка их разграничения. Доказывается эффек-
тивность использования игровых технологий при обучении русскому языку как иностранному за 
счет создания комфортной атмосферы на занятии, повышения интереса к языку, активизации уча-
щихся и их вовлеченности в учебный процесс, активизации имеющихся и получения новых зна-
ний, их практического применения, закрепления положительных эмоций от изучения языка. Авто-
ры приводят примеры разнообразных игровых заданий, направленных на развитие различных 
личностных качеств, а также проверку остаточных знаний по изученным ранее грамматическим и 
страноведческим темам. Делается вывод о том, что использование игровых технологий в процессе 
обучения русскому языку как иностранному помогает в решении многих методических проблем, 
помогая формировать различные компетенции благодаря преодолению языкового барьера и соз-
данию особых условий для обучения. 
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Процесс обучения русскому языку как ино-

странному в современном мире ставит перед пе-
дагогами немало сложных задач. Самое главное, 

что должен уметь преподаватель, – научить сту-
дентов, формируя коммуникативные умения, 
преодолевать языковой барьер; повышать моти-
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вацию к изучению языка, развивать творческий 
потенциал. Данные задачи можно решить за счет 
внедрения элементов эдьютейнмента, геймифи-
кации и игровых технологий как инновационных 
форм на занятиях по РКИ. 

Понятия «эдьютейнмент», «геймификация» и 
«игровые технологии» имеют схожий компонент 
– «игра». В образовательном процессе XXI века 
игровые технологии имеют большое значение, 
поскольку доказана эффективность их использо-
вания, в том числе при обучении всем видам ре-
чевой деятельности на всех этапах. Применение 
игры в процессе языкового обучения позволяет 
сделать занятие более интересным, мотивирует 
учащихся, снимает языковые и психологические 
барьеры, помогает разнообразить учебный про-
цесс.  

По мнению Е. И. Пассова, игра при обучении 
языку – это «лишь оболочка, форма, содержани-
ем которой должно быть учение, овладение ви-
дами речевой деятельности» [1, с. 78]. Игра как 
средство обучения, согласно Е. И. Пассову, об-
ладает такими качествами, как мотивирован-
ность, индивидуализированная деятельность, от-
сутствие принуждения, обучение в коллективе, 
учение с интересом и увлечением. 

На сегодняшний день в методике обучения 
РКИ широко известен термин «эдьютейнмент», 
который в русском языке является калькой с анг-
лийского «edutainment», возникшего путем слия-
ния двух слов: «education» (‘образование’) и 
«entertainment» (‘развлечение’). Термин «эдью-
тейнмент» в английском языке был образован на 
основе нового термина «infotainment» (в русском 
языке – «инфотейнмент»). Исследователи отме-
чают, что «так называли особое социокультурное 
явление, появившееся в результате интеграции 
информации, ее эстетизированных форм репре-
зентации и инновационных средств массовой 
коммуникации на рубеже XX–XXI вв.» [2, с. 53]. 

Понятие «эдьютейнмент» в российской педа-
гогике имеет два значения [Там же, с. 49]. В пер-
вом понимании эдьютейнмент трактовался ранее 
как вид телепрограммы, которая имеет образова-
тельную цель. Во втором понимании эдьютейн-
мент рассматривается как момент образования 
через развлечение. В методике преподавания 
РКИ более распространена первая трактовка 
эдьютейнмента как увлекательного образования 
или образовательного развлечения, то есть «осо-
бого способа обучения, в котором профессио-
нальная информация преподносится в яркой, за-
нимательной и в итоге выразительной форме» 
[Там же, с. 54]. И. Ф. Каюмова приводит сле-
дующие известные детские мультфильмы, кото-
рые могут рассматриваться как примеры эдью-

тейнмента: «Фиксики», «Смешарики», а также 
передачу «Галилео» и другие научные шоу [3, 
с. 184]. Их целью является объяснить непонятное 
и довольно скучное на более доступном и инте-
ресном для учащихся языке  

Итак, эдьютейнмент – это технология обуче-
ния, которая «состоит из совокупности совре-
менных технических и дидактических средств 
обучения и основывается на концепте обучения 
через развлечение» [4, с. 64]. По мнению иссле-
дователей, значение технологии состоит в том, 
что учащиеся должны получать необходимые 
знания в несложной, доступной и увлекательной 
форме. При этом очень важно, что на занятии 
создается комфортный для учащихся климат. 

Под развлекательными средствами, внедряе-
мыми в образовательный процесс, понимаются 
все виды развлечения, такие как музыка, филь-
мы, компьютерные игры и т. п., то есть весь 
цифровой контент, который позволяет объеди-
нить образовательные и развлекательные ресур-
сы.  

Главным преимуществом технологии «эдью-
тейнмент» в современном образовательном про-
цессе является учет особенностей современных 
учащихся, которых называют поколением Z. Та-
ким обучающимся свойственны следующие ха-
рактеристики: «погруженность в цифровой мир, 
гиперактивность, принятие мультикультурности, 
клиповое мышление, визуальное восприятие ин-
формации, забота о собственной безопасности в 
сети и в жизни» [2, с. 50]. 

Также в педагогических исследованиях сего-
дня, наряду с терминами «эдьютейнмент» и «иг-
ровые технологии», широко используется термин 
«геймификация», применяемый в различных 
сферах: в бизнесе, маркетинге, менеджменте и, 
конечно, в педагогике [5, с. 68]. 

По мнению Б. А. Ахмедова, геймификация – 
это «применение элементов игрового дизайна и 
игровых принципов в неигровом контексте» [6, 
с. 378]. В соответствии с данным определением 
геймификация понимается как игровой компо-
нент, который может быть создан в любой сфере, 
в том числе в учебном процессе, если рассматри-
вать педагогику в целом. 

С. В. Титова определяет геймификацию сле-
дующим образом: «Интеграция элементов игры, 
игровых технологий и игрового дизайна в про-
цесс обучения, которая способствует качествен-
ному изменению способа организации учебного 
процесса и приводит к повышению уровня моти-
вации, вовлеченности обучающихся, активиза-
ции их внимания и концентрации при решении 
учебных задач» [7, с. 137]. 
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В области изучения иностранного языка гей-
мификация означает добавление игровых эле-
ментов в учебный процесс, за счет чего образо-
вательный процесс становится похожим на игру, 
но, по сути, игрой не является, поскольку пре-
следует иные цели. Более того, связь с реальным 
миром в геймификации – обязательное условие, 
в отличие от игры (например, ролевой или дело-
вой игры), где игроки помещаются в выдуманное 
пространство или реальность. 

Общими преимуществами геймификации в 
образовательном процессе являются: «введение 
визуально богатых и динамических интерфейсов, 
создание многозадачного сценария для объеди-
нения отдельных задач и фрагментов информа-
ции, вовлеченность каждого учащегося, пробуж-
дение мотивации через различные виды веселья, 
активность участников геймификации» [6, с. 
373]. 

Отличие эдьютеймента и геймификации со-
стоит в следующем. Эдьютеймент включает 
большое количество инструментов для обучения 
через развлечение: викторины, обучающие ви-
део, образовательные сериалы, фильмы, мульт-
фильмы, квесты, игры, уроки-экскурсии, при 
этом занятия могут проходить в кафе, парке, му-
зее, офисе, галерее, клубе. Главной целью гей-
мификации же является повышение мотивации, 
вовлеченность в учебную деятельность, усвоение 
материала с помощью игровых методов, приемов 
и средств, включенных в образовательный про-
цесс. 

Игровые технологии – это вид образователь-
ных технологий наряду с такими технологиями, 
как задачные, компьютерные, диалоговые, тре-
нинговые [8, с. 141]. Игровые технологии прояв-
ляются в игровой форме взаимодействия педаго-
га и учащихся в процессе реализации определен-
ного сюжета (игры, сказки, спектакли, деловое 
общение). 

Таким образом, игра является основой поня-
тий «эдьютейнмент», «геймификация», «игровые 
технологии». Исследователь М. Ф. Стронин дает 
следующее определение игры: «Вид деятельно-
сти в условиях ситуаций, направленных на вос-
создание и усвоение общественного опыта, в ко-
тором складывается и совершенствуется само-
управление поведением» [9, с. 3]. 

В современных исследованиях игра также 
понимается как «учебная, игровая и речевая дея-
тельность одновременно, прием перенесения си-
туации из реального общения в аудиторию» [10, 
с. 111]. 

Среди признаков игровых технологий, при-
меняемых в образовательном процессе, выделя-
ются добровольный характер, наличие условного 

игрового поля, игровой порядок, определенная 
доля напряжения участников игры за счет неуве-
ренности в действиях, четкие правила, участие 
как минимум двух человек в игре.  

Игровые технологии в учебном процессе мо-
гут выполнять различные функции: 

1) обучающую, так как посредством игровой 
деятельности происходит формирование рус-
скоязычной коммуникативной компетенции, раз-
витие речевых умений и навыков при изменении 
уровня ответственности за речевую ошибку; 

2) воспитательную, так как игра помогает 
сформировать определенные качества личности 
(самостоятельность, взаимопомощь, взаимоот-
ветственность); 

3) мотивирующую, поскольку игровая дея-
тельность создает комфортные условия для ком-
муникации, способствует преодолению языково-
го барьера;  

4) компенсаторную, так как игра позволяет 
создать комфортные условия коммуникации, да-
вая учащимся возможность примерять на себя 
определенные роли в различных игровых ситуа-
циях, соотносительных с реальными речевыми 
ситуациями. 

Игровые технологии, применяемые на уроках 
РКИ, являются эффективным средством интен-
сификации учебного процесса, поскольку отно-
сятся к форме интерактивного обучения, предпо-
лагающего активное взаимодействие как педаго-
га и обучающихся, так и обучающихся друг с 
другом. 

Приведем примеры игровых заданий, кото-
рые могут быть использованы для проведения 
викторины на итоговом занятии по РКИ на уров-
не В1 после того, как был пройден материал 
учебника «Дорога в Россию» (книга 3, часть 1 
[11]. Учащиеся должны поделиться на команды и 
выполнять задания, за правильность ответов на 
которые получают 1 балл. Обратим внимание на 
то, что учащиеся не должны использовать мо-
бильные телефоны в процессе игры. Данные иг-
ровые упражнения направлены на выявление ос-
таточных знаний по изученным грамматическим 
и лингвострановедческим темам. 

Задание 1. Произнесите без ошибок как 
можно быстрее каждую скороговорку три раза: 
1) Шла Саша по шоссе и сосала сушку; 2) От 
топота копыт пыль по полю летит; 3) На дворе 
трава. На траве дрова. Не руби дрова. На траве 
двора. 

Задание 2. Вставьте недостающие слова в 
пословицы: 1) В гостях хорошо, а … лучше; 2) 
Семеро одного …; 3) Без труда не выловишь и 
рыбку из …; 4) Семь раз отмерь, один … от-
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режь; 5) … друг лучше новых двух; 
6) Повторение – … учения. 

Задание 3. Допишите начало пословиц: 1) …, 
кто ничего не делает; 2) …, люби и саночки во-
зить; 3) …, да не скоро дело делается; 4) … , чем 
сто раз услышать; 5) … , дальше будешь; 6) … , 
а человек – где лучше. 

В заданиях 2 и 3 проверяются остаточные 
знания пословиц, которые размещены в учебнике 
в конце каждого урока. Как правило, учащиеся 
помнят не все из них и начинают придумывать 
свои варианты, которые часто оказываются до-
вольно забавными и вызывают всеобщий смех.  

Задание 4. Напишите русский алфавит и 
придумайте слово на каждую букву, где это воз-
можно. 

Отметим, что часто учащиеся не помнят весь 
алфавит или же порядок букв, что связано с ис-
пользованием ими на занятиях электронных сло-
варей: при этом нет необходимости проговари-
вать весь алфавит или его части при поиске нуж-
ного слова, как это происходит при работе с 
книжными словарями.  

Задание 5. Вставьте определяемые слова. 
1. – женщина, которая живёт в Англии. 
2. – мужчина, который живёт в Корее. 
3. – женщина, которая живёт во Франции. 
4. – мужчина, который живёт в Америке. 
5. – женщина, которая живёт в Китае. 
6. – люди, которые живут в России. 
7. – женщина, которая живёт в Москве. 
8. – мужчина, который живёт в Иркутске. 
В данном задании проверяются словообразо-

вательные умения, однако зачастую оно вызыва-
ет трудность, так как суффиксы, с помощью ко-
торых образуются названия жителей городов и 
стран, довольно разнообразны и не имеют под 
собой логической основы выбора. 

Задание 6. Угадайте, какие слова зашифро-
ваны. Назовите их. Что для этого нужно сделать? 
Слова: колотоп, ноидатс, т'аворк, низагам. 

Задание 7. Отгадайте зашифрованные слова: 
телевитофон, автокси, журварь, слонал, киция, 
магнизор, табус, франтай. 

В заданиях 6 и 7 учащиеся должны сами до-
гадаться, по какому принципу зашифрованы сло-
ва. В задании 6 нужно прочитать слова справа 
налево: потолок, стадион, кровать, магазин. В 
задании 7 каждое слово разделено на две части и 
«половинки» перемешаны, то есть начало одного 
слова соединено с концом другого: телевизор, 
магнитофон, автобус, такси, словарь, журнал, 
Франция, Китай. В этих заданиях проявляется 
способность учащихся мыслить критически, 
формируется креативность, то есть умение нахо-
дить связи между различными явлениями. Как 

правило, догадка, иначе эффект узнавания, вы-
зывает массу положительных эмоций, на основе 
которых закрепляется позитивное отношение к 
изучению языка.  

Задание 8. Напишите определения к сущест-
вительным, используя причастия: журналист – 
…; композитор – …; зритель – …; абитуриент – 
…; пассажир – …; покупатель – …; строитель 
– …; президент – … . 

В данном упражнении в игровой форме про-
веряются остаточные знания по грамматической 
теме «Причастие». Учащиеся должны дать опре-
деления указанным словам, используя причас-
тия, например: президент – это человек, 
у п р а в л я ю щ и й  страной и т. д. 

Задание 9. Ответьте на вопросы по изучен-
ным в учебнике текстам. 1) Кем был Чехов по 
профессии?; 2) Как звали жену Чехова?; 3) От 
какой болезни умер Чехов?; 4) Какие бывают 
детские сады в России?; 5) В каком возрасте дети 
в России идут в школу?; 6) Что такое ЕГЭ?; 7) 
Кем работал Шукшин?; 8) Когда отмечается 
Татьянин день?; 9) Когда появилась Москва?; 10) 
Как звали человека, который подарил Москве га-
лерею собранных им картин?; 11) Как раньше 
называлась Красная площадь?; 12) Какое здание 
Кремля было самым высоким?; 13) Как называ-
ется самая большая в мире пушка?; 14) Как часто 
бьют куранты? 

Отметим, что вопросы данного задания охва-
тывают большинство изученных в течение про-
должительного периода времени текстов учеб-
ника, поэтому оно нередко вызывает затрудне-
ния у учащихся. 

В качестве завершающего задания может 
быть использован кроссворд, который можно 
предложить учащимся решить на время.  

Задание 10. Разгадайте кроссворд: 1. Чело-
век, который учится в магистратуре; 2. Он быва-
ет причастный и деепричастный; 3. В русском 
языке их шесть; 4. Слово с близким значением; 5. 
Слово с противоположным значением; 6. Читай. 
Пиши. Учись. Как называется такая форма гла-
гола? 7. Начальная форма глагола; 8. У него есть 
краткая форма и степени сравнения; 9. В простом 
предложении обычно есть субъект и …; 10. Знак, 
который ставится в конце предложения. 
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 1  Г         
 2   Р    
 3 А     
4      М  
5      М 
 6     А     
7      Т    
 8  И            
 9     К    
 10    А  

 
Отметим, что аналогичную викторину можно 

провести по любой страноведческой теме, заме-
нив лексическое наполнение в соответствии с 
конкретной темой, например, «Новый год», «Се-
мья», «Транспорт» и т. д. На наш взгляд, очень 
важно, чтобы итоговые занятия периодически 
проходили именно в игровой форме, а не в фор-
ме традиционного контроля (контрольных работ, 
тестов). Это, с одной стороны, помогает педагогу 
выявить уровень знаний учащихся, пусть даже и 
на командном уровне; с другой – такая форма 
позволяет снизить стресс у учащихся от ситуа-
ции традиционного контроля и оценивания. 

Таким образом, понятия эдьютейнмента, 
геймификации и игровых технологий тесно свя-
заны. В каждом из них подразумевается игровая, 
развлекательная деятельность с целью обучения. 
Элементы игровых технологий на занятиях по 
РКИ создают возможности для многократного 
повторения речевых образцов, развивают ком-
муникабельность, креативность, критичное 
мышление, помогают эффективно формировать 
коммуникативную компетенцию. Азарт, сопер-
ничество, здоровая конкуренция, командный 
дух, которые появляются в процессе игры, – всё 
это закрепляет у учащихся осознание важности 
полученных знаний, создает ситуацию их прак-
тического применения, а также закрепляет поло-
жительные эмоции от изучения языка, формируя 
лидерские качества, целеустремленность, взаим-
ную ответственность, умение работать в коман-
де, давая возможность научиться не только по-
беждать, но и достойно проигрывать. 
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The article describes the work with a literary text and its adaptation in the classroom of Russian as a 
foreign language. In particular, we focus on the ways of understanding a literary text by including a film 
adaptation into classroom activities. Special attention is paid to the characteristics of the intersemiotic 
translation and its basic concepts: adaptation, film adaptation and interpretation. For the methodology of 
teaching Russian as a foreign language, this distinction is conditional and is of great interest from the 
point of view of understanding the idea and content of the literary text and the peculiarities of its interpre-
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ing verbal and nonverbal components of the text, on the other hand, to complicate this work - to increase 
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classroom and independent work. 
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В статье описана работа с художественным текстом и его экранизацией на занятиях по русско-

му языку как иностранному. В частности, авторами рассмотрены технологии, применяемые для 
развития навыков расширительного понимания художественного текста посредством включения в 
учебную работу его экранизаций. Особое внимание также было уделено характеристике процесса 
интерсемиотического перевода и его основных понятий: адаптации, экранизации и интерпретации. 
Отмечено, что для методики преподавания русского языка как иностранного данное разграниче-
ние является условным и представляет в большей степени интерес с точки зрения понимания 
идейно-содержательной части художественного текста и особенностей его интерпретации. Выяв-
лено, что использование экранных версий текстов русской литературы при работе со студентами-
инофонами помогает, с одной стороны, упростить процесс понимания смысла и ключевых момен-
тов художественного текста за счёт визуализации вербальных и невербальных компонентов тек-
ста, с другой – усложнить: увеличить объём предъявляемой информации. В проведенном исследо-
вании обоснован алгоритм работы с текстом рассказа «Каштанка» А. П. Чехова и его экраниза-
циями, а также сформулированы некоторые типовые задания для аудиторной и самостоятельной 
работы. 

 
Ключевые слова: художественный текст, интерсемиотический перевод, экранизация, А. П. Че-

хов, рассказ «Каштанка», РКИ 
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Работа с текстом на занятиях по русскому 

языку как иностранному подразумевает декоди-
рование информации, содержащейся в нём, с це-
лью последующей репродукции и / или продук-
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ции с опорой на семантику лексических единиц. 
В свою очередь, сложность понимания художе-
ственного текста обусловлена тем, что для вос-
приятия разных видов информации (по И. Р. 
Гальперину, содержательно-фактуальная, содер-
жательно-концептуальная и содержательно-
подтекстовая информация) недостаточно полу-
чение «суммы» значений языковых единиц [1, с. 
27]. Методическая работа должна быть направ-
лена, прежде всего, на слово как содержатель-
ную единицу лингвокультуры, метонимически 
замещённую конкретными единицами языкового 
выражения. Таким образом, работа над понима-
нием одновременно направлена на восприятие 
текстовой информации (содержательно-
фактуальной) с её анализом и интерпретацией 
(содержательно-концептуальной и / или содер-
жательно-подтекстовой в зависимости от уровня 
языковой подготовки). 

Одним из средств формирования навыка по-
добной работы (прежде всего для филологиче-
ских специальностей) является умение работать 
с трансмедийными текстами, позволяющими на-
глядно представить именно образное содержание 
литературного текста. Художественное высказы-
вание (первичное − художественный текст, вто-
ричное − например, экранизация) представляет 
собой сообщение о понимании автором «отно-
шений между явлениями, описанными средства-
ми содержательно-фактуальной информации» 
[Там же, с. 28]. Трансмедийный текст (в частно-
сти, экранизация) позволяет перевести предмет-
ное содержание вербального знака в трансме-
дийное пространство. Парадоксально, но подоб-
ное «усложнение» (интерсемиотический пере-
вод) в рамках чтения художественного текста на 
уроке позволяет осуществить переход от пони-
мания конкретных языковых единиц к понима-
нию ситуации, ими обозначенной. Теоретическая 
проблема интерсемиотического перевода в зару-
бежной (Р. Якобсон, У. Эко и др.) и отечествен-
ной (Ю. М. Лотман, О. А. Леонтович, 
В. И. Мильдон и др.) филологии обнаруживает 
ряд лакун, которые, тем не менее, не ограничи-
вают использование открытий в этой области в 
методике преподавания РКИ. 

Следует помнить, что адаптация при интер-
семиотическом переводе рассматривается в ши-
роком смысле в качестве «результата трансформа-
ции повествовательных элементов из одной систе-
мы в другую» [2, с. 350]; в узком понимании она 
сближается с термином «экранизация», толкуе-
мым как «перевод художественного текста на 
язык кино с сохранением содержания, духа и 
слова» [3, с. 510]. Для методики преподавания 
РКИ при привлечении кинотекста в процесс обу-

чения в качестве дополнительного источника при 
работе с художественным текстом данное тер-
минологическое наложение не представляется 
значимым. Однако содержательная сторона 
трансформаций текста, характеризующихся 
опущением некоторых эпизодов и упрощением 
сюжетных линий в целом, а также добавлением 
динамичности и «синхронности», свойственной 
киноискусству [4, с. 147], позволяет использо-
вать потенциал киноискусства (усилить их воз-
действие на зрителя / читателя, усложнить пони-
мание оригинального текста). Ю. Б. Идлис опи-
сывает отношения оригинала и сценария как 
«отношения взаимного дополнения: сценарий 
служит как бы указанием на оригинальный текст, 
а оригинал является своего рода дополняющим 
комментарием к тексту сценария. Текст экрани-
зации рассматривается как трансмедийное един-
ство…» [5, с. 10]. Кроме того, в процессе интер-
семиотического перевода допустимо явное от-
клонение от содержания художественного тек-
ста, где «вторичный киносценарий отличается от 
оригинального сценария двойной зависимостью 
– не только от параметров кинотекста, но и тек-
ста-первоисточника. Его структура обнаружива-
ет следы стратегий интерпретации, осложнена 
,,памятью“ о первоисточнике, необходимостью 
его изображения в соответствующем жанре» [6, 
с. 117]. 

Таким образом, с позиции культурологии 
процессы, которые характеризуются понятиями 
адаптация, экранизация и интерпретация, зачас-
тую пересекаются или смешиваются. Говоря о 
методике работы с экранизациями художествен-
ных текстов на занятиях по русскому языку как 
иностранному, стоит отметить: 

 от студентов не требуется знание терми-
нов культурологии для понимания процессов ин-
терсемиотического перевода; 

 трансмедийные тексты используются в 
качестве дополнительного материала, то есть ос-
новная работа направлена на понимание художе-
ственного текста; 

 включение в образовательный процесс 
экранных образов, в которых могут быть зало-
жены качественно новые смыслы, позволяет, с 
одной стороны, осуществлять контроль понима-
ния первичного текста, с другой − углублять его 
понимание. 

Непосредственным объектом нашего наблю-
дения является «миграция» смысла содержания 
рассказа А. П. Чехова «Каштанка» в его немно-
гочисленных экранизациях, в которых последо-
вательно наследуется фактическое содержание 
трагической истории о рыжей собачке. 
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Использование экранизаций в качестве сред-
ства обучения одновременно привлекательно и 
актуально (визуализация как фундаментальный 
принцип современной культуры и коммуника-
ции); однако следует признать, что трансмедий-
ный текст увеличивает количество предъявляе-
мой текстовой информации, являясь, с методиче-
ской точки зрения, фактором усложнения. В то 
же самое время следует помнить, что ключевая 
особенность зрительного образа − его демонст-
ративность (включая такие составляющие, как 
лаконичность, универсальность, доступность и 
эффектность) − определяет учебный формат ра-
боты с ним на уроке. Будучи вторичными по 
очередности создания и по порядку предъявле-
ния на занятии, трансмедийные тексты не тре-
буют полного понимания (часть информации, 
прежде всего содержательно-фактуальной, ус-
воена при прочтении текста) и стимулируют бо-
лее глубокое понимание смысла художественно-
го текста (через транслирование смысла и дета-
лей, которые не привлекали внимания при чте-
нии). Кроме того, данный тип текстов влияет на 
восприятие оригинального произведения: на-
пример, после просмотра экранизации книги чи-
татель может уточнить первичные впечатления о 
характерах героев или о сюжете. 

Существующие на сегодняшний день кино-
экранизации рассказа А. П. Чехова позволяют не 
только получить представление об эволюции ки-
ноискусства (от немого кино до компьютерной 
анимации), но и проследить значимые смысло-
вые трансформации оригинальной истории в ин-
термедиальном пространстве на уровне наррати-
ва (длительность экранного времени варьируется 
от 21 до 74 минут). Важно отметить, что особен-
ности интерсемиотического перевода напрямую 
связаны с техническими особенностями кино-
языка: немое кино требует больше экранного 
времени для передачи всех деталей, невозмож-
ных для обозначения звуком. Использование 
данного типа кинофильмов в качестве средства 
обучения оправдано тем, что немые фильмы, от-
личающиеся утрированной формой передачи 
чувств и эмоций (и зачастую текстовым сопро-
вождением действия), позволяют студенту-
инофону соотнести речевую ситуацию и средст-
ва её вербализации (расширение коммуникатив-
ной компетенции). Для анимационных фильмов 
в целом характерно пристальное внимание к де-
талям, требующим прорисовки, что приводит к 
акцентированию внимания читателя-зрителя на 
значимых подробностях и опущению ряда «вто-
ростепенных», что влияет на конкретные процес-
сы речепорождения (например, свертывание / 
развертывание информации). 

Кроме того, немаловажным фактором, 
влияющим на специфику «перевода» произведе-
ния с языка литературы на язык кино, является 
период создания экранизации. Значимо для по-
нимания не только идейного содержания расска-
за А. П. Чехова, но и отечественной истории ХХ 
века выдвижение в качестве главного героя эк-
ранизаций хозяев Каштанки: столяра Луки Алек-
сандровича (реж. М. М. Цехановский (1952)) и 
трагичного клоуна (реж. Р. Г. Балаян (1975)). Та-
ким образом, гуманистическая идея ответствен-
ности человека за свободу выбора (по сравнению 
с инстинктивным существованием животного) 
вытесняется колоритными портретами человека 
ХХ века (добродушного пролетария и рефлекси-
рующего интеллигента), за счет этого происхо-
дит расширение семиотического пространства 
чеховской истории. Данные реалии требуют обя-
зательного лингвострановедческого комменти-
рования (формирование страноведческой компе-
тенции). Отметим, что процесс формирования 
фоновых знаний, необходимых для корректного 
восприятия текста, происходит на первом (пред-
текстовом) этапе работы над текстом. Далее тра-
диционно следует притекстовый этап, который 
представляет собой процесс «обнаружения и 
распредмечивания ключевых смысловых обра-
зов» [7, с. 144]. 

Послетекстовый этап работы над содержани-
ем художественного произведения предполагает 
контроль знания и понимания содержательно-
фактуальной информации: 

 на уровне текста (фабула рассказа); 
 на уровне лексических единиц (подготов-

ка к пересказу). 
Однако в незатейливой на первый читатель-

ский взгляд истории о несчастливой жизни соба-
ки в рассказе А. П. Чехов оставляет открытым 
вопрос о том, почему Каштанка вернулась к ста-
рому хозяину. Таким образом, задания на пони-
мание фабулы рассказа и / или знание лексики не 
позволяют студенту-инофону выйти на уровень 
понимания смысла текста. При этом заявленное 
фабулой рассказа противопоставление двух 
«жизней» Каштанки / Тётки уточняет вопрос − 
отчего собака вернулась в жизнь, полную лише-
ний и насилия? Если в рассказе вопрос остаётся 
открытым, то в экранизациях момент возвраще-
ния Каштанки мотивирован. Мы наблюдаем яв-
ное смещение фокуса внимания с собачки на че-
ловека как представителя своего времени: в ани-
мационном фильме М. М. Цехановского на пер-
вый план выходит столяр Лука Александрович, 
олицетворяющий простой трудовой народ, а в 
фильме Р. Г. Балаяна – клоун, отражающий чув-
ства и эмоции человека периода застоя. В совет-
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ском анимационном фильме, в отличие от перво-
источника, образ столяра является явно положи-
тельным, на это указывают добродушный тон 
персонажа, располагающее музыкальное сопро-
вождение и визуальная составляющая. В этом 
случае возвращение Каштанки к первому хозяи-
ну является закономерным итогом последова-
тельности событий. В более позднем фильме 
уход Каштанки от клоуна Жоржа лишь усилива-
ет мотив экзистенциального одиночества персо-
нажа, являющийся центральным. 

По мнению Т. Ю. Казариной, «визуальное 
мышление отрывочно, фрагментарно, нецелост-
но» [8, с. 48], в рамках последовательной и на-
правленной работы с художественным текстом 
оно предоставляет возможность для предметного 
восприятия образа. Таким образом, допустимо 
утверждение, что киноадаптация выполняет за-
дачу по управлению вниманием студентов: от 
ранее знакомого (обозначенного языковой еди-
ницей) к новому (целостному восприятию пред-
метной ситуации). Экранная трактовка образов 
позволяет проверить понимание первичного тек-
ста с точки зрения соответствия / несоответствия 
содержанию рассказа. 

Для контроля понимания разного типа ин-
формации, а также способности и готовности со-
поставлять художественный текст и кинотекст 
студентам-инофонам могут быть предложены 
различные формулировки заданий для аудитор-
ной и самостоятельной работы: 

А. В закрытой форме: Выберите правиль-
ный вариант…; Отметьте верное / неверное 
утверждение; Подберите толкования / синони-
мы / антонимы к словам; Соотнесите фрагмен-
ты из текста с видеофрагментами / кадрами 
экранизации; Расположите события в порядке 
… и т. п. 

Б. В открытой форме − на лингвострановед-
ческую интерпретацию вербальных / невербаль-
ных компонентов. Например: «M-r Жорж, по-
жалуйте!» – крикнул кто-то за дверью. Хозяин 
встал и т р и  р а з а  п е р е к р е с т и л с я … 
(разрядка наша – А.С., А. Я.) С какой целью в 
рассказе клоун использует этот жест? Когда и 
где используют данный жест? Отражен ли он в 
просмотренных экранизациях? Если нет, то, как 
Вы думаете, почему? 

Следует помнить, что экранизация может 
«превосходить» оригинальный художественный 
текст, прежде всего, благодаря воздействию на 
реципиента через визуальные эффекты, звуковое 
оформление и другие элементы экранного кода 
(ракурс, свет, монтаж и т. п.). В данном случае 
интермедиальность предоставляет возможность 
работы с содержательно-подтекстовой информа-

цией, связанной с авторским кодом. Крайне важ-
но различать коды двух авторов − писательский 
и режиссёрский, которые, как правило, не совпа-
дают. На фундаментальные причины такого «не-
совпадения» указывал знаменитый итальянский 
семиолог и теоретик медиа У. Эко: «Ни форма, 
ни субстанция словесного выражения не могут 
один в один ,,наложиться“ на другую материю» 
[9, с. 389]. Аналогичной точки зрения придержи-
вался отечественный ученый В. И. Мильдон, по-
лагая, что «существуют эстетические границы, 
которых нельзя переходить во избежание эстети-
ческого краха» [10, с. 10]. 

Будучи специально организованной системой 
языковых единиц, любой художественный текст 
требует особой работы по декодированию для 
установления содержательно-ценностных еди-
ниц. Несмотря на специальный (филологиче-
ский) характер подобной работы в рамках обуче-
ния РКИ, она представляет собой одновременно 
и один из видов работы по комментированному 
чтению текста. Значимые для авторской картины 
мира в плане содержания единицы в тексте по-
следовательно реконструируемы в плане выра-
жения. Это типичная для студента-инофона ра-
бота по маркированию (в том числе графическо-
му выделению) единиц текста по определённому 
классифицирующему признаку. Так, в исследуе-
мом рассказе А. П. Чехова установлена группа 
слов чувственного восприятия − люди в рассказе 
воспринимают мир в большинстве своём через 
слуховой и зрительный каналы, в то время как 
Каштанка «видит» мир через запахи, опираясь на 
обоняние, что свойственно животным. Очевидно, 
что последовательное использование корпуса 
единиц ольфакторной семантики позволяет авто-
ру реализовать в плане содержания картину мира 
животного (собаки) с присущей ей детерминиро-
ванностью. Данные единицы функционируют в 
тексте не одинаково: существительные исполь-
зуются для указания на объекты или явления, ко-
торые передают запахи (прямая отсылка: запах, 
вонь; косвенная отсылка: клей, лак, сигара); гла-
голы – для описания действий, связанных с чув-
ственным опытом (нюхать, пахнуть). Поимено-
ванные единицы, а также лексика зрительного и 
слухового восприятия позволяют обнаружить 
контраст недоступности сложных экзистенци-
альных феноменов для животного: «И по его ще-
кам поползли вниз блестящие капельки, какие 
бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в 
чём дело, Тётка и Фёдор Тимофеевич жались к 
нему и с ужасом смотрели на гуся» [11, с. 65]. 
Таким образом, лексика ольфакторной семанти-
ки, отграничивая мир человека и животного, 
прямо указывает на восприятие мира животным, 
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мотивированное (в отличие от человеческого) 
единственно инстинктами. 

Подобный тип работы с текстом позволяет не 
только улучшить понимание содержательно-
фактуальной информации (первичный уровень), в 
том числе при работе с конкретным лексическим 
корпусом, но и установить смысловые связи 
внутри рассказа (уровень содержательно-под-
текстовой информации). Следует подчеркнуть, 
что тематические группы, выделенные и сгруппи-
рованные на первом этапе анализа текста, исполь-
зуются и на последующих этапах (понимание 
подтекста), тем самым обеспечивается целост-
ность алгоритма работы над пониманием текста. 

Важно отметить, что, будучи лингвоэстетиче-
ской (курсив наш. − А. С., А. Я.) категорией, под-
текст передается и конкретными вербальными 
средствами, инициирующими поиск эксплицитной 
информации и позволяющими устанавливать 
внутритекстовые связи, не всегда актуализируемые 
на первичном этапе работы. Например, факт ис-
пользования двойной номинации главной героини 
не влияет на понимание и репродукцию фабулы 
рассказа и допустимо игнорируется; на уровне по-
нимания содержательно-концептуальной инфор-
мации данный факт требует интерпретации как 
знак вторичной знаковой системы (где Каштанка − 
кличка по внешнему признаку, а Тётка − эмоцио-
нально-окрашенное обращение, свойственное рус-
скому этикету). Работа с содержательно-
подтекстовой информацией агрегирует семантику 
разных уровней текста: «возвращение» Тётки в 
Каштанку в заключительной части рассказа проис-
ходит мгновенно и без осложненного когнитивно-
го эмоционального состояния (сомнение, выбор и 
т. п.), одним словом, инстинктивно. 

Трансформация данного эпизода в трансме-
дийном пространстве экранизаций представляет 
собой авторскую интерпретацию. В анимацион-
ном фильме М. М. Цехановского выбор Каштан-
ки в пользу Луки Александровича вполне оправ-
дан, и Каштанка лишь выражает свою предан-
ность и верность. В фильме Р. Г. Балаяна воз-
вращение Каштанки к прежнему хозяину оправ-
дывается сюжетом, выстроенным вокруг лично-
сти одинокого грустного клоуна, выражающего 
проблемы своего времени. 

Эпизод с возвращением Каштанки к столяру 
является финальным, поэтому в качестве формы 
контроля мы предлагаем использовать письмен-
ную работу (эссе). Студенты-инофоны на данном 
этапе работы готовы к продуцированию собст-
венных текстов с опорой на художественный и / 
или трансмедийный текст. Примерные вопросы, 
на которые студентам необходимо ответить при 
написании эссе: 

 Кто является главным героем «Каштан-
ки» (сравните рассказ «Каштанка» и его экрани-
зацию)? 

 Длинная история маленькой собачки 
(расскажите о «новых» деталях в экранизации 
рассказа А. П. Чехова). 

В заключение можно сделать вывод о том, 
что теоретические открытые проблемы филоло-
гического знания, в частности проблема интер-
семиотического перевода языка литературы на 
язык кино, могут определять сценарии и техно-
логии работы с художественным текстом на уро-
ках РКИ. Отсутствие необходимости теоретиче-
ски четко разграничивать понятия «экраниза-
ция», «адаптация» и «интерпретация» в рамках 
филологического образования открывает широ-
кие перспективы методической работы как с 
планом выражения: экранизация (как процесс и 
продукт) и адаптация (как трансформация) свя-
заны с изменением формата, так и с планом со-
держания, поскольку интерпретация – это неиз-
бежное переосмысление текста. Подчеркнем, что 
все поименованные феномены связаны с неиз-
бежными трансформациями оригинального тек-
ста и аудиовизуальный формат кинотекста дает 
возможность, с одной стороны, проверить / 
уточнить знание и понимание оригинального 
текста; с другой − выявить внутренний смысл ав-
торского высказывания. 
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This scientific article examines the concepts of “media-text” and “linguistic and cultural competence”, 
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В статье рассматриваются понятия «медиатекст» и «лингвокультурологическая компетенция», 

анализируются различные определения их в трудах отечественных исследователей, а также опи-
сываются особенности работы с медиатекстами на занятиях по русскому языку как иностранному. 

Автор подчеркивает важность включения медиатекстов в учебный процесс для эффективного 
представления и контроля усвоения лингвокультурологической информации, развития продуктив-
ных и рецептивных видов речевой деятельности у студентов из Китая, в частности аудирования, 
говорения и чтения.  

В статье даны методические рекомендации преподавателям по подбору определенных медиа-
текстов для применения на занятиях по русскому языку как иностранному. Результаты исследова-
ния также могут быть полезны для дальнейшей разработки учебных материалов, направленных на 
развитие лингвокультурологической компетенции у китайской аудитории.  

В результате проведенного исследования автор пришел к выводу, что медиатексты являются 
необходимым инструментом для изучения языка и культуры в поликультурном контексте; исполь-
зование медиатекстов повышает мотивацию и заинтересованность иностранных учащихся к про-
цессу изучения русского языка как иностранного. В статье представлены результаты эксперимен-
тального исследования, которые подтверждают гипотезу о том, что медиатексты способствуют 
развитию лингвокультурологической компетенции и оказывают положительное влияние на про-
цесс обучения. 

 
Ключевые слова: медиатекст, лингвокультурология, лингвокультурологическая компетенция, 
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С развитием информационных технологий 

языковые навыки больше не ограничиваются 
только знанием грамматики и лексики. Одним из 
важных элементов успешного изучения ино-
странного языка на разных этапах является по-
нимание и уважение культурных особенностей 
страны изучаемого языка. Другими словами, 
язык рассматривается не только как предмет 
обучения, но и как способ ознакомления уча-
щихся с культурным наследием, социальными 
взаимоотношениями и образом жизни носителей 
языка [1, с. 78]. Именно поэтому развитие лин-
гвокультурологической компетенции становится 
неотъемлемой частью образования иностранных 
учащихся. 

Цель настоящего исследования – на основе 
проведенного эксперимента определить степень 
и характер влияния медиатекстов на развитие 
лингвокультурологической компетенции у уча-
щихся из Китая. Эксперимент проводился на ба-
зе Института филологии и межкультурной ком-
муникации (ФГАОУ ВО КФУ) с иностранными 
студентами, владеющими русским языком на 
уровне В1-В2, обучающимися по направлению 
45.03.02 Лингвистика. Русский язык как ино-
странный. 

Гипотеза нашего исследования заключается в 
том, что применение медиатекстов положитель-
но влияет на процесс обучения русскому языку 
как иностранному (далее – РКИ), позволяет уча-
щимся эффективно усвоить новые знания и раз-
вить линвокультурологическую компетенцию, а 
также улучшить продуктивные и рецептивные 
виды речевой деятельности, а именно: аудирова-
ние, чтение и говорение. 

Термин «лингвокультурологическая компе-
тенция» рассматривался в трудах многих отече-
ственных ученых, например, В. И. Телия, В. 
А. Масловой, Л. А. Городецкой, С. Р. Дортман, 
И. В. Харченковой, В. В. Воробьева и других. 

Рассмотрим некоторые определения понятия 
«лингвокультурологическая компетенция». 

В. И. Телия характеризует лингвокультуро-
логическую компетенцию как способность по-
нимать национально-культурное мировоззрение 
носителей языка, специфику языковой картины 
мира, выраженных в культурной семантике язы-
ковых символов [2, с. 12]. Схожий взгляд пред-
ставлен и в трудах Д. И. Башуриной, которая 
рассматривает лингвокультурологическую ком-
петенцию как «совокупность знаний о культуре 

и культурных ценностях и комплекс умений по 
оперированию данными знаниями» [3, с. 63]. 

В. В. Воробьев отмечает, что сформирован-
ная лингвокультурологическая компетенция по-
могает более глубоко понять природу культурно-
го значения, связанного с определенным языко-
вым знаком [4, с. 56]. 

По мнению И. В. Харченковой, лингвокуль-
турологическая компетенция включает в себя 
способность анализировать, понимать и объяс-
нять языковые символы и факты посредством 
культурных кодов. Приобретение этих навыков 
происходит через процесс знакомства с этно-
культурными ценностями и понятиями страны 
изучаемого языка [5]. 

Итак, лингвокультурологическая компетен-
ция включает в себя не только знание языка, но и 
знание культуры, обычаев, традиций, ценностей 
и норм общения, необходимых для успешного 
взаимодействия в межкультурной среде. Лингво-
культурологическая компетенция является важ-
нейшим компонентом знаний, умений и лично-
стных качеств, которые формируются посредст-
вом погружения в контекст лингвокультуры [6, с. 
19]. Данная компетенция включает в себя знание 
социальных норм, традиций и обычаев, а также 
умение применять эти знания в устном и пись-
менном общении. Она позволяет иностранным 
учащимся эффективно взаимодействовать с но-
сителями языка и адаптироваться к культурной 
среде. 

Одним из эффективных способов развития 
лингвокультурологической компетенции являет-
ся применение медиатекстов на занятиях по рус-
скому языку как иностранному. 

Термин «медиатекст» появился в англоязыч-
ных работах, посвященных языку массовой ком-
муникации, во второй половине XX века в связи 
с развитием медиасферы, появлением новых 
средств и каналов коммуникации, а также рас-
ширением жанрового разнообразия в медиади-
скурсе [7, с. 242]. 

Медиатексты представляют интерес не толь-
ко для широкой публики, но и для ученых в раз-
личных областях, включая лингвистику, психо-
логию, культурологию, социологию. Термин 
«медиатекст» подробно рассматривается в рабо-
тах таких известных зарубежных авторов, как Т. 
А. ван Дейк (1989), Р. Фаулер (1991), А. Белл 
(1991), М. Монтгомери (1992). Значительный 
вклад в становление и развитие теории медиа-
текста внесли и отечественные исследователи, 
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среди которых Г. Я. Солганик (1970), М. В. Зарва 
(1977), С. И. Бернштейн (1977), Б. В. Кривенко 
(1988), С. И. Трескова (1989), А. А. Тертычный 
(1998), Т. Г. Добросклонская (2005). Это говорит 
о широком академическом интересе к изучению 
медиатекстов и их роли в современном общест-
ве. В исследованиях предлагаются разнообраз-
ные подходы к анализу и интерпретации медиа-
текстов, а также обсуждается их влияние на 
коммуникацию, культуру и общество в целом. 

Традиционно выделяют следующие основ-
ные параметры медиатекста: 

1. Способ создания (авторско-корпоратив-
ный) – указывает на личность автора и формат 
текстового материала. 

2. Способ изложения (устно-письменный) – 
определяет, как текст передается и воспринима-
ется аудиторией. 

3. Канал распространения (средство массо-
вой коммуникации (СМИ)) – показывает, как 
текст доносится до аудитории (к примеру, печат-
ные СМИ, телевидение, радио, Интернет). 

4. Функционально-жанровые типы текста 
(реклама, новости, комментарии) – отражают 
стилистические особенности текста, а также цель 
и замысел автора текста. 

5. Тематическая доминанта (например, эко-
номика, культура, спорт и политика) – определя-
ет основную тему или область, охватываемую 
текстом [8, с. 260]. 

Эти параметры позволяют более полно и сис-
темно описать медиатексты с учетом их разно-
образия и особенностей в контексте средств мас-
совой информации. 

Т. Г. Добросклонская в своей работе опреде-
ляет медиатекст как «сложное явление, выходя-
щее за рамки языкового существования» [9, с. 35]. 
Он включает в себя символы из различных семио-
тических систем, такие как графика, визуальные 
эффекты и звуки, что делает текст обширным и 
многослойным. Особенности использования сим-
волов определяются медийными свойствами ка-
нала коммуникации: печатный текст, телевизион-
ный текст, аудиотекст. Это означает, что медиа-
тексты представляют собой мультимодальную и 
интерактивную форму коммуникации, включаю-
щую как слова и выражения, так и визуальные 
элементы, звуковые эффекты и другие семиотиче-
ские средства, что максимально приближено к 
особенностям естественного восприятия инфор-
мации современным человеком. Следовательно, 
медиатекст является наиболее эффективным спо-
собом передачи лингвокультурологической ин-
формации с опорой на различные эмоции и пред-
ставления аудитории. 

Другой подход к определению медиатекста 
предложен российским ученым Г. Я. Солгани-
ком. Он считает, что медиатексты являются од-
ним из видов текстов, относящихся к сфере пуб-
личной информации. По его мнению, медиатек-
сты создаются с целью привлечения обществен-
ного внимания при помощи СМИ [10, с. 14]. 

С. И. Сметанина не дает определения медиа-
тексту, но рассматривает его как «источник ин-
формации о духовных импульсах и материаль-
ных аспектах человеческой деятельности» [11, с. 
78]. 

Исследователь М. Ю. Казак рассматривает 
медиатекст как общее понятие, охватывающее 
различные типы текстов в массовой коммуника-
ции, такие как публицистические тексты, газет-
ные тексты, радио- и телетексты, гипертексты, 
рекламные тексты [12, с. 65]. Также в ее работе 
анализируются современные технологии, 
влияющие на функционирование текстов, в том 
числе интернет-коммуникацию. Медиатексты 
представляют собой сообщения, в которых ин-
формация дополняется графическим оформлени-
ем, звуком и видео, а сам текст может быть 
уменьшен или вовсе отсутствовать, как в случае 
с форматом «Без комментариев». 

Итак, медиатексты включают в себя звуко-
вые, графические и видеоэлементы, более на-
глядны, эмоционально выразительны и интерак-
тивны, что отвечает представлениям современ-
ных студентов о форматах подачи информации и 
их потребностям, а также быстрому и эффектив-
ному усвоению материала. 

На наш взгляд, одним из решающих факто-
ров включения медиатекстов в учебный процесс 
является соответствие мультимодальности фор-
мы подачи информации тем лингвокультуроло-
гическим явлениям, которые дают возможность 
ближе познакомиться с обычаями, традициями, 
историей, экономикой и политикой страны изу-
чаемого языка, узнать о глобальных проблемах, 
более глубоко понять материал и корректно ус-
воить информацию. Под мультимодальностью 
мы понимаем использование нескольких средств 
или каналов для передачи информации (текст, 
изображение, видео, голос, жесты). Мультимо-
дальная форма подачи позволяет передавать ин-
формацию более полно и эффективно, улучшить 
понимание и запоминание этой информации, по-
скольку учащиеся лучше воспринимают и усваи-
вают материал, когда задействованы несколько 
каналов одновременно. 

Стоит отметить, что в результате применения 
медиатекстов на занятиях по РКИ иностранные 
учащиеся знакомятся с разнообразными меж-
культурными ситуациями, благодаря чему при-
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ходят к пониманию культурных особенностей 
России и быстрее адаптируются к российским 
реалиям. Кроме того, с помощью медиатекстов 
преподаватель учит студентов различать и ана-
лизировать культурные стереотипы страны, 
предрассудки и идеологические установки (ми-
ровоззрение, идеи, интересы и идеалы), которые 
в будущем могут оказать воздействие на резуль-
тативность межкультурного общения. 

На занятиях по РКИ медиатексты могут вво-
диться как в качестве основы для дискуссий и 
дебатов среди иностранных учащихся, так и в 
качестве источника для собственных авторских 
проектов и презентаций. Например, запись ви-
деороликов о своей стране и культуре в сопос-
тавлении со сведениями о России позволит сту-
дентам раскрыть коммуникативные навыки. 

Как было уже отмечено, медиатексты разли-
чаются не только по форме, но и по содержанию, 
что значительно развивает навыки коммуника-
ции с представителями инокультурной среды. К 
примеру, просмотр сериалов или фильмов помо-
гает иностранным учащимся пополнить словарь 
аутентичными конструкциями и оборотами, за 
счет чего значительно улучшаются и навыки 
слушания (аудирования). Введение лингвокуль-
турологических сведений о стране изучаемого 
языка в сопоставлении с родными для студентов 
реалиями развивает критическое мышление, ана-
литические способности и исследовательскую 
деятельность учащихся. 

Отметим, что основными преимуществами 
медиатекстов являются их актуальность, доступ-
ность и информативность. Они предоставляют 
учащимся актуальную информацию о последних 
событиях, фактах и тенденциях в стране изучае-
мого языка, что позволяет организовать обуче-
ние с погружением в языковую и культурную 
среду. 

Однако использование медиатекстов в обра-
зовательных целях требует специальной подго-
товки и методической поддержки со стороны 
преподавателя. Задачей преподавателя является 
подбор медиатекстов, насыщенных лингвокуль-
турологической информацией, соответствующей 
целям обучения языку, а также разработка уп-
ражнений к ним. 

Подбор определенных медиатекстов для 
применения на занятиях по РКИ и способ работы 
с ними зависит и от уровня владения языком са-
мих учащихся. Многие методисты считают, что 
новостные сюжеты как самые популярные виды 
медиатекстов могут применяться начиная с пер-
вого сертификационного уровня владения язы-
ком, так как у учащихся уже есть достаточный 
словарный запас, чтобы понимать их содержа-

ние. Как правило, преподаватели знакомят ино-
странных учащихся с медиатекстами информа-
ционного характера (репортажи о политике, эко-
номике страны, заметки об официальных меро-
приятиях). Такого рода тексты включают рече-
вые обороты и клише, которые характерны для 
публицистического стиля, однако в них отсутст-
вуют сленги и арготизмы, которые могут затруд-
нять понимание содержания учащимися [13, с. 
89]. 

При планировании работы с медиатекстами 
необходимо также учитывать возрастные осо-
бенности иностранных учащихся и их интересы. 
К примеру, темы, связанные с политикой и эко-
номикой страны изучаемого языка, могут заин-
тересовать учащихся продвинутого уровня, но не 
вызвать интереса у начинающих. Анализируе-
мые в медиатекстах темы должны не только по-
могать погрузиться в аутентичную языковую и 
образовательную среду, но и побуждать учащих-
ся к сопоставлению своей культуры с культурой 
носителей изучаемого языка. Если при отборе 
медиатекстов не будут учтены возрастные осо-
бенности учащихся и их интересы, то ожидае-
мый эффект от использования медиаматериалов 
на занятиях не будет достигнут, и это, напротив, 
может стать причиной демотивации учащихся. 

Таким образом, при рациональном подходе 
преподавателя к отбору и использованию обу-
чающих медиатекстов на занятиях по РКИ мож-
но повысить мотивацию иностранных учащихся 
и значительно развить их лингвокультурологиче-
скую компетенцию. 

В проведенном нами эксперименте приняла 
участие группа иностранных учащихся Институ-
та филологии и межкультурной коммуникации, 
обучающихся по направлению 45.03.02 Лингвис-
тика. Русский язык как иностранный (уровень 
владения русским языком В1-В2), в количестве 
36 человек 

Наш эксперимент состоял из нескольких эта-
пов и включал в себя следующие основные шаги: 

1. Определение участников: в эксперименте 
участвовали иностранные учащиеся из Китая с 
одинаковым уровнем владения русским языком 
(согласно обязательному семестровому тестиро-
ванию групп на уровень владения русским язы-
ком как иностранным). 

2. Разработка материалов: подбор медиатек-
стов (тексты из Интернета, фрагменты из филь-
мов и телепередач) для группы, а также состав-
ление заданий к ним. 

3. Практический этап: проведение занятий в 
группе 2 раза в неделю в течение месяца в рам-
ках дисциплины «Коммуникативный практи-
кум». 
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4. Наблюдение, оценка прогресса и анализ 
результатов. 

Перед началом самого эксперимента было 
проведено анкетирование для оценки уровня 
лингвокультурологической компетенции уча-
щихся (15 вопросов). Например: 

- Какие традиционные праздники отмеча-
ются в России? Опишите один из них и его ис-
торию. Какие подарки обычно дарят на этот 
праздник? 

- Какие традиции и обычаи связаны с празд-
нованием Нового года в России? 

- Вспомните русские фразы, которые ис-
пользуют для поздравления и пожелания. 

Согласно результатам последующего анкети-
рования, не у всех учащихся развита лингвокуль-
турологическая компетенция (только 58% опро-
шенных правильно ответили на предложенные 
вопросы). Поэтому после анкетирования нами 
была разработана программа занятий (подбор 
медиатекстов по темам «Город», «Кухня народов 
России», «Традиции и праздники России»). 

В процессе эксперимента все иностранные 
учащиеся изучали русский язык в рамках дисци-
плины «Коммуникативный практикум» с приме-
нением медиатекстов. В качестве основных ис-
точников были взяты такие российские телепе-
редачи, как: «Жизнь своих» (выпуск от 
05.02.2023), «Повара на колесах» (выпуск от 
01.10.2023), тревел-шоу «Приехали» (выпуск 5, 
2022), «Россия, любовь моя!» (телепередача ка-
нала «Культура», выпуск 2018 г., о русских зим-
них праздниках), а также фрагменты из новогод-
ней комедии Тимура Бекмамбетова «Ёлки» 
(2010). Далее приведем пример одного занятия, 
посвященного теме «Русские народные праздни-
ки. Масленица». Для данного занятия нами были 
выбраны видеофрагменты из телепередачи «Рос-
сия, Любовь моя! (01:20-02:35, 20:20-22:22): 

Преддемонстрационный этап. Готовимся 
к просмотру. 

Задание 1. До просмотра видеофрагмента 
преподаватель предлагает иностранным учащим-
ся ответить на вопросы: Скажите, пожалуйста, 
что вы слышали о Масленице? Как вы думаете, 
что символизирует слово «Масленица»? Чему 
посвящен этот праздник? Когда его празднуют? 
Далее преподаватель рассказывает об этом 
празднике (презентация нового материала). 

Задание 2. Иностранные учащиеся выполня-
ют задания на устранение лексических и грамма-
тических трудностей, которые встретятся в ви-
деофрагменте. К примеру: 

Прочитайте существительные. Подберите 
однокоренные глаголы к ним: 

Праздник, встреча, угощение, проводы, про-
щение, игра, посиделки. 

Демонстрационный этап. Проверяем по-
нимание. 

На данном этапе преподаватель демонстри-
рует видеофрагмент и проверяет, насколько кор-
ректно учащиеся понимают содержание фраг-
мента. 

Задание 3. Посмотрите видео и ответьте на 
вопрос: Как вы думаете, почему сжигают чуче-
ло? 

Задание 4. Определение верных / неверных 
утверждений. 

1) Масленица – религиозный праздник. (Да / 
нет) 

2) Сжигание чучела символизирует похороны 
зимы и скорый приход весны. (Да / нет) 

3) Блины на Масленицу едят только вечером. 
(Да / нет) 

4) Масленица проводится в апреле. (Да / нет) 
Задание 5. Далее предлагается выполнить 

тест на понимание основного содержания фраг-
мента. Например: 

Выберите правильный вариант: 
1) Главный символ Масленицы – это … . 
а) блины 
б) чучело 
в) весна 
2) Масленица длится … . 
а) неделю 
б) месяц 
в) два дня 
3) После Масленицы начинается … . 
а) пост 
б) угощение блинами 
в) веселье. 
Последемонстрационный этап. Обсужда-

ем. 
Задание 6. На данном этапе студентам зада-

ются вопросы для закрепления пройденного ма-
териала: Расскажите, что вы узнали о Маслени-
це. Когда в России празднуют Масленицу? Какое 
блюдо готовят на празднование Масленицы? С 
каким обрядом были связаны проводы Маслени-
цы? Есть ли в вашей стране праздник, похожий 
на русскую Масленицу? Как у вас празднуют 
Масленицу? 

Задание 7. Прочитайте пословицы: Не все 
коту Масленица, будет и Великий пост! Без бли-
на не масленица, без пирога не именинник. Слы-
шали ли вы их раньше? Как вы думаете, в каких 
ситуациях так говорят? 

В конце эксперимента было проведено по-
вторное анкетирование для оценки уровня лин-
гвокультурологической компетенции иностран-
ных учащихся. Опрос был аналогичным предва-
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рительному опросу и включал задания, связан-
ные с пониманием культурных особенностей и 
интерпретацией медиатекстов. В целом резуль-
таты проведенного исследования подтверждают 
гипотезу об эффективности использования их на 
занятиях по РКИ для развития лингвокультуро-
логической компетенции иностранных учащих-
ся. Применение медиатекстов в процессе обуче-
ния дает им возможность погрузиться в реаль-
ную языковую и культурную среду, а также спо-
собствует улучшению аналитического, критиче-
ского мышления, развитию навыка поликультур-
ного общения, которые являются существенны-
ми компонентами лингвокультурологической 
компетенции. 

Кроме того, медиатексты значительно разно-
образят виды учебной деятельности на уроке, что 
положительным образом сказывается на темпе 
усвоения материала. 

Таким образом, результаты нашего исследо-
вания подтверждают значимость медиатекстов 
для эффективного усвоения лингвокультуроло-
гического материала современными студентами, 
ориентированными на мультимодальную пере-
дачу информации; они способствуют погруже-
нию в языковую и культурную среду нашей 
страны, развитию навыков межкультурной ком-
муникации. Поэтому применение медиатекстов в 
образовательном процессе является серьезным 
шагом на пути к успешному развитию лингво-
культурологической компетенции иностранных 
учащихся. 
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Статья посвящена описанию различий, существующих между английским языком для общих 

целей (General English / GE) и английским языком делового общения (English for Business Purposes 
/ EBP), с точки зрения лингвистики и лингводидактики. Исследование нормативных документов и 
фундаментальных работ в данной области помогло выделить и описать важность ключевых аспек-
тов в обучении английскому языку делового общения, а именно: учет потребностей и оценивание 
способностей целевой аудитории, описание роли преподавателя иностранного языка делового об-
щения, создание необходимых условий в поликультурной образовательной среде для осуществле-
ния обучающимися обмена культурными ценностями, создание учебно-методических материалов, 
таких как коммуникативно-направленные задания проблемного типа, способствующих развитию 
необходимых компетенций и умений для ведения успешной межкультурной коммуникации в де-
ловой среде, и другие. С целью обоснования актуальности и выявления дальнейшей перспективы 
исследования в данной области в работе изучен и проанализирован ряд курсов английского языка 
делового общения, преподаваемых в высших учебных заведениях Российской Федерации, и про-
изведена попытка соотнесения их содержания с требованиями, прописанными в федеральных на-
циональных нормативных образовательных документах (ФГОС ВО (3++)). 
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Языковое образование ввиду стремительного 

развития информационной сети Интернет, рас-
тущей технологизации и тенденции цифровиза-
ции социальной жизни общества претерпевает 

ряд существенных качественных изменений на 
всех уровнях общего и профессионального обра-
зования, которые в том числе отражаются в та-
ких нормативных и рекомендательных образова-
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тельных документах, как Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR – 
Общеевропейские компетенции владения ино-
странным языком: изучение, преподавание, 
оценка), Федеральные государственные образо-
вательные стандарты, ФГОС 3(++) и другие.  

В процессе изучения изменений в норматив-
ных документах нас заинтересовал перечень 
универсальных компетенций (УК), приведенных 
в Федеральном государственном стандарте, а 
именно раздел коммуникация, который подразу-
мевает способность «осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) языке(ах)» [1, с. 9]. При-
мечательно, что универсальные компетенции 
одинаковы для всех направлений подготовки 
специалистов по программам бакалавриата, что 
определяет актуальность предмета «Английский 
язык делового общения» для большинства обу-
чающихся в высших учебных заведениях.  

На сегодняшний день вопрос определения 
места предмета «Английский язык делового об-
щения» в рамках иноязычного образования явля-
ется довольно острым и неоднозначным. Е. Н. 
Соловова отмечает, что, несмотря на то, что 
«язык для делового общения не имеет специаль-
ной аббревиатуры, именно данный вариант мож-
но смело назвать вторым по важности вариантом 
изучения языка, после языка для общих целей» 
(General English/GE) [2, c. 5]. Многие специали-
сты в данной области относят язык делового об-
щения (Ellis, M. & Johnson, Hutchinson T., Gollin-
Kies S., David R. Hall, Stephen H. Moore и другие) 
к языку для специальных целей (English for Spe-
cific Purposes / ESP). Данная статья ставит перед 
собой цель выявить ключевые особенности язы-
ка делового общения для определения его места 
в образовательном процессе в контексте совре-
менной межкультурной компетентностной пара-
дигмы. Стоит также подчеркнуть важность анг-
лийского языка в деловой среде, так как на сего-
дняшний день именно он является наиболее рас-
пространённым языком межкультурного и меж-
дународного общения. Данная мысль подтвер-
ждается мировыми статистическими данными. 
Так, по оценкам статистического центра Statistica 
от 2023 года английский язык используют 1.45 
миллиарда людей по всему миру [3].  

Хотелось бы отметить, что исследования в 
области делового дискурса уходят своими кор-
нями в исследования LSP (Language for Specific 
Purposes) (Johns, 1986), и, хотя в последние два 
десятилетия наблюдается значительный отрыв 
LSP от прикладной науки (Louhiala Salminen, 
2002; Bargiela-Chiappini et al. al., 2007), количе-

ство и разнообразие накопленных исследований 
приводит к пониманию делового дискурса в ши-
роком смысле; он отражен в таких влиятельных 
периодических изданиях в данной сфере, как 
Business and Professional Communication Quarterly 
[4] под редакцией Melinda Knight и Interbational 
Journal of Business Communication [5] под редак-
цией Jacqueline and Milton Mayfield и других. 

Ф. Баргиела-Чиаппини поясняет, что бизнес-
дискурс включает в себя все, связанное с тем, как 
люди общаются, используя речь или письмо, в 
коммерческих организациях для выполнения 
своих задач [6]. Подобный взгляд демонстрирует 
междисциплинарный характер предмета иссле-
дования. Это создает стимул для сравнения и со-
поставления различных жанров, включая как 
устные, так и письменные способы общения (пе-
реговоры, посредничество, деловые встречи, 
профессиональные презентации, (новостные) ин-
тервью, дизайн документы, общение с конкурен-
тами и клиентами и т. д.). Все вышеупомянутое 
говорит о том, что деловой дискурс имеет свои 
коммуникативные, прагматические, лексические, 
синтаксические, текстовые, композиционные, 
визуально-графические, нормативные, жанрово-
стилистические и другие особенности, учет ко-
торых необходим для осмысления сути предмета 
«Английский язык делового общения» и обуче-
ния ему. 

Рассуждая о специфике описываемого пред-
мета, в первую очередь хотелось бы обратиться к 
истории его становления. Необходимо отметить, 
что основой предмета «Английский язык делово-
го общения» являются исследования в области 
ESP (English for specific purposes); базу для него 
традиционно составляют такие дисциплины, как 
лингвистика и социолингвистика. Последняя 
раскрывает связь между языком и социальными 
условиями, где этот язык используется. Немало-
важная роль в данном контексте отведена анали-
зу языковой вариативности как в академическом, 
так и в профессиональном контексте. Научный 
подход к изучению английского для академиче-
ских и профессиональных деловых целей 
(English for Academic / EA and Occupational 
Business Purposes / OBP) возник из основных ис-
следований ESP, которые, в свою очередь, берут 
свое начало в прикладной лингвистике, в частно-
сти в работе M. А. К. Халлидея, А. Макинтоша и 
П. Стревенса о языковой вариативности в анг-
лийском языке [7]. Они отмечают, что «язык ме-
няется в зависимости от его функции; он отлича-
ется в разных коммуникативных ситуациях» (пе-
ревод наш – Г. Х.) [Там же, с. 87]. В своей работе 
исследователям удалось выделить разновидности 
языка, различаемые на основе статистически 
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значимых вариаций в лексико-грамматических 
характеристиках. С тех пор были выявлены и 
описаны характерные особенности различных 
академических и профессиональных реестров, 
таких как научный английский, деловой англий-
ский, юридический английский и другие. 

EBP (English for Business Purposes), также из-
вестный как деловой английский, стал независи-
мой областью изучения в конце 80-
90-х годов в первую очередь из-за глобализации 
в сфере торговых отношений, которая в значи-
тельной мере изменила сущность деловых взаи-
модействий. На тот момент международное де-
ловое общение не учитывало межкультурные 
особенности коммуникации и социокультурные 
характеристики коммуникантов. Тем не менее 
рост международных контактов и глобализация 
бизнеса показали актуальность межкультурной 
составляющей общения. Массовое распростра-
нение СМИ, значительно продвинувшееся в тра-
диционную деловую среду, стало еще одной 
причиной зарождения новых способов междуна-
родной коммуникации без границ, чему способ-
ствовал Интернет.  

Говоря о разновидностях английского языка 
делового общения, вслед за западными исследо-
вателями (Dudley-Evans T., Jo St. John M.) мы 
разделяем деловой английский для общих целей 
(EGBP English for General Business Purposes) и 
деловой английский для специальных целей 
(ESBP English for Specific Business Purposes). 
Обучающимся, которые занимаются или плани-
руют заниматься бизнесом на профессиональном 
уровне, необходимо глубокое изучение делового 
языка с целью его практического применения в 
бизнес-среде. Это означает, что для обучения 
нужна четко разработанная программа ESBP. 
Курсы английского языка для делового общения, 
как правило, фокусируются на развитии комму-
никативных умений на одном или двух ино-
странных языках, при этом используются кон-
кретные коммуникативные ситуации, присущие 
бизнес-среде (переговоры, публичная презента-
ция и другие). Материалы также будут отличать-
ся, поскольку они должны иметь профессио-
нально ориентированный характер [8 с. 56]. 

Ряд специалистов (Ellis, M. & Johnson, 
Hutchinson T., Gollin-Kies S., David R. Hall, 
Stephen H. Moore и другие) сходятся во мнении, 
что английский язык делового общения должен 
рассматриваться в общем контексте английского 
языка для специальных целей в силу того, что, 
как и в случае с другими разновидностями ESP, 
обучение английскому языку делового общения 
подразумевает определение конкретного языко-
вого корпуса и конкретных видов общения в оп-

ределенном контексте. Эллис и Джонсон в своей 
работе «Teaching business English» отмечают: 
«…деловой английский отличается от других 
разновидностей ESP тем, что он часто представ-
ляет собой сочетание конкретного контента (от-
носящегося к определенной области работы или 
отрасли) и общего контента (связанного с общей 
способностью общаться более эффективно, осо-
бенно в деловых ситуациях)» [9, с. 3]. Пикетт 
признает деловой английский разновидностью 
ESP и в своем рассуждении отмечает, что он (де-
ловой английский) намного ближе к повседнев-
ному языку, на котором говорит общество, чем 
многие другие сегменты ESP. Язык бизнеса го-
раздо шире языка для специальных целей, ведь в 
случае с ESP общению свойственны ситуативные 
границы, где коммуникация, как правило, имеет 
узконаправленный характер. Подобная характе-
ристика не вписывается в реалии делового обще-
ния [10]. Эта мысль находит свое подтверждение 
и в работе британских лингвистов Тони Дадли-
Эванса и Мэгги Джо Сент Джона, которые, раз-
мышляя на тему определения места языка дело-
вого общения в языковом образовании, заклю-
чают, что с момента возникновения и до сих пор 
ESP неизменно связано с нуждами обучающих-
ся: будь то анализ текста, подготовка к коммуни-
кации в контексте определенной ситуации или 
рабочей обстановки [8]. Согласно Тони Дадли-
Эвансу и Мэгги Джо Сент Джону (1998), деловой 
английский – это общий термин, охватывающий 
английский для общих деловых целей (EGBP) и 
английский для особых деловых целей (ESBP). 
Далее данный термин дробится на более мелкие 
составляющие, которые охватывают разные ас-
пекты английского языка делового общения: 
английский для руководителей MBA, англий-
ский для международной торговли, английский 
для финансов, английский для секретарей и дру-
гие. Таким образом, различные программы EBP 
предназначены для удовлетворения потребно-
стей обучающихся. Широкое разнообразие целе-
вой аудитории определяет узкое направление 
обучения. 

Определение потребностей конкретных 
групп обучающихся является основополагающей 
чертой деятельности ESP, особенно в контексте 
EBP, и рассматривается с точки зрения форми-
рования и развития лингвистической, коммуни-
кативной, дискурсивной стратегической и других 
компетенций [9]. Отправной точкой для боль-
шинства учебных программ по деловому англий-
скому (будь то студенческая аудитория или 
взрослые обучающиеся) является тщательное ис-
следование, основанное на выявлении потребно-
стей конкретной целевой группы обучающихся. 
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Здесь необходимо учитывать ряд аспектов, ка-
сающихся как обучающих: имеющиеся ресурсы, 
преподавательский опыт, форма и сроки обуче-
ния и прочее (см. И. И. Игнатенко, Е. Н. Солово-
ва, Barton D., Burkart J., Sever C. и др.), так и 
обучающихся: уровень владения иностранным 
языком, фактор времени, цель обучения и другие 
(см. Dudley-Evans T., Jo St. John M., Ellis, M. & 
Johnson, C. и др.). Следом за созданием учебной 
программы можно перейти к разработке методи-
ческих материалов. Немаловажным является вы-
бор подходящей концепции преподавания языка. 
Отмечается, что особой методики для обучения 
деловому языку не существует, и зачастую пре-
подаватели, учитывая андрагогические аспекты, 
используют то, что уже имеется для обучения 
языку для общих целей и ESP. Последним эта-
пом разработки учебной программы является 
выбор процедуры тестирования и оценки. Не-
смотря на то, что в рамках данной статьи мы не 
рассматриваем этот вопрос, все же стоит отме-
тить, что оценивание в курсе английского языка 
для делового общения отличается от оценивания 
в школе или даже в ВУЗе в силу андрагогиче-
ских принципов.  

Размышляя об особенностях коммуникации в 
бизнес-среде, необходимо учитывать вербаль-
ную составляющую делового общения, вклю-
чающую в себя, помимо определенной, специ-
альной, узконаправленной лексической базы, 
достаточный уровень владения иностранным 
языком, что, безусловно, является важным и оп-
ределяющим отличием языка делового общения 
от других разновидностей ESP. Построение кур-
са ESBP происходит на основе общего языка 
(GE). Вместе с общими коммуникативными спо-
собностями (бытовое социальное взаимодейст-
вие, установление оптимальных взаимоотноше-
ний с окружающими и другие) важно владеть 
необходимыми умениями для реализации про-
фессионального общения (презентация, собесе-
дование, переговоры, командная работа и дру-
гие). Обучающиеся, которые изучают англий-
ский язык делового общения, нуждаются в раз-
витии и формировании коммуникативной компе-
тенции как для межличностного, так и для груп-
пового общения. Очень важным является обуче-
ние не только вербальному выражению, но и не-
вербальной составляющей. В научных публика-
циях отмечается, что обучение лексике пред-
ставляется приоритетным направлением (Т. Б. 
Назарова, В. С. Слепович, И. В. Драбкина и дру-
гие), однако акцент на другие аспекты (грамма-
тику, фонетику) также является необходимым в 
деловой коммуникации (см. работы Т. В. Тол-
стовой, А. В. Морозова, Bowen T., Brieger N., 

Emmerson P. и других). Специфика обучения 
английскому языку делового общения состоит в 
том числе и в том, что преподаватель (в англоя-
зычной терминологии часто “coach”– ‘тренер’) 
должен создавать определенные учебные усло-
вия, позволяющие ощутить межкультурную сре-
ду общения, которая отличается от общения с 
представителями своей национальности. Таким 
образом, преподаватель английского языка дело-
вого общения выполняет функции медиатора, 
выступает в качестве посредника в мир деловой 
межкультурной коммуникации. 

В глобализированной бизнес-среде растет 
языковое и социокультурное разнообразие. Дру-
гими словами, деловой контекст становится все 
более поликультурным. Рассмотрение понятия 
«культура» как фактора международного делово-
го общения и того, что в контексте различных 
культур общение имеет определенную, отлич-
ную от других, специфику, представляется акту-
альным, особенно в рамках обучения языку де-
лового общения. 

Понятийное содержание предмета «Англий-
ский язык делового общения» представляется 
неоднозначным, тем не менее бесспорным явля-
ется тот факт, что «деловой английский (Business 
English) – это общий термин, который использу-
ется сейчас в отношении языка международной 
торговли, финансов, индустрии, то есть языка, 
так или иначе связанного с экономической дея-
тельностью» [11, с.119]. Таким образом, основ-
ная специфика и особенность делового общения 
обусловлена тем, что подобная коммуникация 
возникает на основе определенного вида дея-
тельности, связанного с бизнесом; при этом сто-
роны общения выступают в формальных отно-
шениях, которые определяют необходимые нор-
мы и стандарты поведения людей. Важная отли-
чительная черта делового общения заключается в 
том, что оно не является самоцелью, а служит 
средством для достижения других целей, зачас-
тую связанных с коммерческими интересами од-
ной или более сторон. В силу последних тенден-
ций особую важность представляет межкультур-
ный характер делового общения, что, в свою 
очередь, определяет необходимость развития у 
обучающихся культурной компетентности 
(cultural quotient, CQ), в том числе и в деловой 
среде (Ang, S. and Van Dyne L, 2003; Livermore 
D., 2009), которая способствует эффективному 
взаимодействию людей с разными культурными 
кодами [12]. Обладатели высокого уровня куль-
турной компетентности имеют более глубокое и 
осознанное понимание своего окружения с ког-
нитивной точки зрения. Зачастую им легче уста-
навливать связи и оценивать окружающую сре-
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ду, поведение других и свое собственное поведе-
ние. Интересно также то, что сформированность 
культурной компетенции на достаточно высоком 
уровне помогает легче отбросить существующие 
стереотипы и увидеть общую картину [13]. Не-
маловажным для предмета «Английский язык 
делового общения» является также учет особен-
ностей деловой этики в мультикультурной среде 
(особое внимание нужно обратить на корпора-
тивную культуру среды, где осуществляется 
коммуникация). При этом общение должно бази-
роваться на уважении, взаимопонимании и пред-
ставлении не только своих интересов, но и инте-
ресов партнеров, клиентов и общества. 

Безусловно, когда мы говорим об обучении 
английскому языку делового общения, помимо 
учета вышеизложенных особенностей корпора-
тивного языка (культурная этика в мультикуль-
турной среде, вербальная и невербальная состав-
ляющие, понимание отправной точки и конечной 
цели коммуникации и другие), необходимо по-
нимать, что первостепенным для преподавателя 
является определение целевой аудитории по-
средством разделения обучающихся на тех, кто 
имеет опыт коммуникации в бизнес-среде (как 
правило, взрослые обучающиеся), и тех, кто по-
добного опыта не имеет (к примеру, студенты). 
Разработка пошаговой инструкции или модели 
обучения английскому языку делового общения, 
учитывая специфику аудитории, а также прини-
мая во внимание вышеописанные особенности и 
характеристики коммуникации в деловом про-
странстве, может в значительной степени повы-
сить эффективность и целесообразность образо-
вательного процесса.  

Как уже упоминалось ранее, умение вести 
деловую коммуникацию на иностранном языке 
регламентировано Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом для студентов 
всех специальностей (как лингвистических, так и 
нелингвистических) на уровне бакалавриата. 
Программы по курсу «Язык делового общения» в 
разных российских вузах могут варьироваться, 
однако общий набор тем, а также развиваемые 
навыки и умения обычно включают в себя: осно-
вы деловой коммуникации; основные принципы 
эффективного делового общения, включая пра-
вила этикета; форматы деловой переписки (дело-
вые письма, электронные письма, меморандумы, 
составление бизнес-планов и другие); правила 
представления презентации (подготовка и пред-
ставление деловых презентаций, включая подбор 
и оформление информации, использование визу-
альных материалов и эффективное использова-
ние речевых навыков) и другие. 

Оценка ведущих российских вузов (МГУ, 
СПБГУ, РУДН, ВШЭ и другие) на предмет на-
личия курса «Язык делового общения» в образо-
вательных программах бакалавриата показала, 
что данная дисциплина представлена не на всех 
направлениях подготовки. Зачастую курс пред-
ставлен в качестве факультатива в вариативной 
части образовательной программы или дополни-
тельного образования, но нередко отдельные ас-
пекты деловой коммуникации представлены и в 
учебных программах обязательных дисциплин:  

 «Английский язык (базовый)» – обяза-
тельная дисциплина на экономическом факуль-
тете МГУ имени М. В. Ломоносова, преподается 
на первом курсе студентам, обучающимся по на-
правлениям «Экономика» и «Менеджмент». Со-
гласно содержанию курса наряду с английским 
языком для общих целей обучающиеся также 
изучают аспекты английского языка делового 
общения[14]. 

 «Английский язык делового общения»: 
курс представлен на философском факультете 
МГУ имени М. В. Ломоносова для обучающихся 
на втором курсе по специальности «Связи с об-
щественностью» [15]. 

 «Деловой английский язык. ВЕС»: дис-
танционный курс, представленный в Санкт-
Петербургском государственном университете в 
качестве общеобразовательной программы в раз-
деле дополнительного образования [16]. 

 «Английский язык для делового обще-
ния»: факультативный курс для обучающихся в 
Высшей школе экономики. Курс предусматрива-
ет развитие различных компетенций, знаний и 
умений. Тем не менее в описании не говорится о 
межкультурных особенностях делового общения, 
что является одним из ключевых аспектов со-
временного делового взаимодействия [17].  

 «Практический курс первого иностранного 
языка» в Московском государственном лингвисти-
ческом университете для обучающихся по про-
грамме «Реклама и связи с общественностью». Ра-
бочая программа дисциплины включает элементы 
делового общения как в письменной, так и устной 
форме, но тем не менее не упоминается межкуль-
турный характер подобного общения [18]. 

Это не исчерпывающий список проанализи-
рованных нами рабочих программ в разных 
высших учебных заведениях России. Тем не ме-
нее, даже приведенные в данной работе примеры 
показывают, насколько разнообразным является 
отношение к предмету «Английский язык дело-
вого общения»: различается место дисциплины в 
программе, ее тип, наименование и, соответст-
венно, содержание. Безусловно, нужно отметить, 
что содержание учебного курса будет варьиро-
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ваться в зависимости от специальности и на-
правления подготовки, но несомненным остается 
необходимость учета межкультурного характера 
делового общения. 

 Анализируя вышеизложенное, можно резю-
мировать, что предмет «Английский язык делово-
го общения» не представлен в российских вузах в 
том объеме, который бы обеспечил развитие у 
обучающихся необходимых компетенций для 
осуществления деловой коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранных языках. Без-
условно, необходимо больше внимания уделить 
созданию методических пособий и программ, ко-
торые бы отображали суть предмета и готовили 
обучающихся к практическому использованию 
полученных знаний. Этому, на наш взгляд, могут 
поспособствовать коммуникативно-направлен-
ные, проблемные задания деловой тематики. При-
ведем пример подобного задания, которое можно 
было бы внедрить в курс «Английский язык дело-
вого общения» для студентов с продвинутым или 
профессиональным уровнем владения иностран-
ным языком (согласно европейской системе оцен-
ки, Common European Framework of Reference, 
CEFR) с целью развития необходимых компетен-
ций для ведения продуктивной межкультурной 
коммуникации в деловой среде. 

Приведенное ниже коммуникативно-
направленное, проблемное задание направлено 
на развитие у студентов с продвинутым уровнем 
владения английским языком необходимых уме-
ний для общения на английском языке в деловой 
профессиональной среде; обучающиеся должны 
уметь применять свои знания в различных сце-
нариях и демонстрировать эффективные комму-
никативные стратегии. 

Задание: Negotiation Role-Play «The Interna-
tional Business Deal»  

Сценарий: You are a team of delegates repre-
senting a multinational company, “GlobalTech,” 
specializing in manufacturing and selling high-tech 
consumer electronics. You are negotiating a business 
deal with a potential client, “Pacific Electronics”, 
which is a well-established company based in a dif-
ferent cultural context. Pacific Electronics is inter-
ested in purchasing and distributing GlobalTech's 
latest flagship smartphone in their region. The nego-
tiation will cover pricing, distribution channels, 
marketing strategies, and delivery timelines. 

Инструкция:  
- Students will be divided into pairs or groups 

and assigned different roles for a negotiation scenar-
io. 

- Each group will be given specific objectives 
and information about their role. 

- Each team should spend time researching and 
familiarizing themselves with the cultural norms, 
communication styles, business practices, and nego-
tiating approaches typical in the region represented 
by the opposing team. 

-Students must use their business English skills 
to negotiate and reach a mutually beneficial agree-
ment while maintaining a professional demeanor. 

-Final Presentation: Each group should present 
their negotiation outcomes, highlighting the cultural 
differences that influenced their negotiation strate-
gies, along with a reflection on the techniques uti-
lized to reach an agreement. 

-After completion of negotiation sessions, facili-
tate a debriefing discussion to reflect on the negotia-
tion process, challenges faced, and lessons learned. 
Topics to discuss may include cultural misunder-
standings, effective negotiation techniques across 
cultures, and strategies for creating win-win out-
comes. 

- Following the role-play, students will reflect on 
their performance, identifying strengths and areas 
for improvement, and discussing negotiation strate-
gies.  

Цель ролевой игры – предоставить обучаю-
щимся возможность отработать умение ведения 
международных переговоров в контексте кросс-
культурного бизнеса. Процесс подготовки и про-
ведение ролевой игры «Международные деловые 
переговоры» позволяет студентам извлекать уро-
ки из каждого этапа переговоров и вносить кор-
рективы в свои финальные презентации. С по-
мощью данного задания студенты практикуют 
деловое общение с учетом культурных норм, 
вербальных и невербальных особенностей (жес-
ты, мимика, интонация и другие), характерных 
технологий ведения переговоров для определен-
ной культуры. Обеспечение обратной связи, в 
свою очередь, помогает выявить области, нуж-
дающиеся в анализе и доработке.  

При оценивании обучающихся важно обра-
тить внимание на следующие критерии: точность 
и уместное использование языковых единиц анг-
лийского языка делового общения; ясность, ла-
коничность и профессионализм в письменной и 
устной речи; способность вовлекать аудиторию в 
тему презентации и дискуссии; демонстрация 
умений критического мышления и решения про-
блем при анализе деловых ситуаций; умение ра-
ботать в команде, включая активное слушание, 
уважение к чужому мнению и конструктивную 
обратную связь. 

Данное исследование подтвердило, что по-
прежнему существует потребность в развитии 
необходимых компетенций у обучающихся в 
высших учебных заведениях для осуществления 
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деловой коммуникации в межкультурной среде. 
Преподаваемые в вузах учебные дисциплины и 
практикуемые методики не могут быть признаны 
в равной степени применимыми для обучающих-
ся всех направлений и специальностей. Исследо-
вав сущность предмета «Язык делового обще-
ния», мы разделили его на две категории, а 
именно: деловой английский для общих целей 
(EGBP English for General Business Purposes) и 
деловой английский для специальных целей 
(ESBP English for Specific Business Purposes). Та-
ким образом, обучающиеся высших учебных за-
ведений, где деловая коммуникация является 
профильным предметом, изучают его на более 
глубоком уровне (ESBP); если же деловая ком-
муникация не входит в профиль обязательных 
дисциплин, студентам предлагается освоить 
EGBP. Такое разделение поможет в постановке 
цели обучения, определении нужд целевой ауди-
тории и содержания.  

В данном контексте очевидным представля-
ется создание отдельного курса либо совершен-
ствование существующих путем конкретизации 
изучаемого предмета (ESBP или EGBP), включе-
ния в программу заданий проблемного типа, уче-
та межкультурной составляющей, изучения со-
временных тенденций делового дискурса и дру-
гие.  

Таким образом, на начальном этапе следует 
обратить внимание на факторы, которые в своей 
совокупности помогут решить поставленную за-
дачу, а именно:  

 определение целевой аудитории, а также 
тщательное исследование, основанное на выяв-
лении потребностей конкретной целевой группы 
обучающихся; 

 индивидуальный подход к постановке 
цели обучения в зависимости от потребностей 
обучающихся, вуза и рынка труда; 

 содержание курса «Английский язык де-
лового общения» должно быть направлено на 
формирование, закрепление, развитие компетен-
ций по профилю соответствующей образова-
тельной программы, учитывая современные тен-
денции деловой коммуникации. Анализ практи-
куемых в российских вузах курсов по предмету 
«Язык делового общения» подтвердил, что, по-
мимо разночтений в наименовании предмета и 
различий в его содержании, одной из существен-
ных сложностей является отсутствие межкуль-
турной составляющей, важность которой сложно 
переоценить в контексте современной деловой 
коммуникации; 

 разработка критериев оценивания (крите-
рии оценивания должны в том числе включать 
особенности ведения деловой коммуникации, а 

именно: культурную чувствительность, языко-
вую компетентность, навыки невербальной ком-
муникации, эмоциональный интеллект, гибкость 
и адаптивность, краткость и ясность выражения, 
способность слушать и другие); 

 определение роли преподавателя англий-
ского языка делового общения как медиатора.  

Учет вышеупомянутых аспектов может по-
мочь в создании и реализации курса «Англий-
ский язык делового общения», что впоследствии 
будет способствовать развитию у обучающихся 
необходимых компетенций для осуществления 
межкультурной деловой коммуникации на анг-
лийском языке. 

К перспективе данного исследования можно 
отнести межпредметные связи между дисципли-
ной «Язык делового общения» и предметами, 
включёнными в образовательную программу по 
направлению подготовки или специальности. 
Важным в перспективе также представляется 
изучение иностранного языка на базе родного 
языка, которое в том числе способствует разви-
тию социокультурной компетенции.  
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Четвертая промышленная революция и концепция «Открытых инноваций» не только изменили 

характер международных экономических процессов, но и внесли существенные изменения в обра-
зовательную сферу, что указывает на актуальность настоящей работы, цель которой – проанализи-
ровать, какие цифровые технологии могут быть использованы при подготовке преподавателей му-
зыки в Китайской Народной Республике. Указанная цель опосредует реализацию следующих за-
дач: раскрыть содержание понятия «цифровые технологии»; обозначить, в силу каких историче-
ских причин китайское руководство на государственном уровне стремилось повысить цифровые 
компетенции будущих преподавателей музыки; перечислить цифровые технологии, которые ак-
тивно использовались в подготовке китайских преподавателей музыки в период с 2000 по 2010 г. и 
в период с 2010 по 2023 г. Основу исследования составили работы таких авторов, как 
М. Г. Бреслер, Т. Л. Гурулева, Ч. Хуаи, Л. С. Орлова, К. Шваб, Л. Хан и другие. Научная новизна 
заключается в систематизации мнений различных исследователей по теме работы. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы практикующими преподавателями музыкальной педагогики. 
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На рубеже нового тысячелетия руководство 

Китайской Народной Республики реализует вось-
мую реформу образования, нормативно-правовой 
базой которой становится документ «Основные 
положения реформы учебных программ для базо-
вого образования», согласно которому указанная 
реформа в полной мере соответствует бурному 
социально-экономическому развитию страны и в 

долгосрочной перспективе сможет повысить ме-
ждународную конкурентоспособность выпускни-
ков [1]. Там же указано, что целью восьмой ре-
формы являлось внедрение образования, ориен-
тированного на качество, воспитание глобально 
конкурентоспособных граждан со всесторонним 
развитием в моральном, интеллектуальном, физи-
ческом и эстетическом плане.  
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Однако, как утверждают М. Г. Бреслер и его 
коллеги, руководство Китая, проводившее образо-
вательные реформы, использовало в качестве ос-
новы образовательную модель, характерную для 
Соединенных Штатов Америки [2]. В результате 
модель, рассчитанная на внедрение в условиях 
свободного рынка, была использована постсоциа-
листической страной, что закономерно привело к 
негативным финансовым последствиям. В период с 
2010 по 2020 г. китайское руководство принимает 
решение о запуске новой реформы, продемонстри-
ровавшей высокий уровень эффективности.  

Т. Л. Гурулева, один из ведущих отечествен-
ных экспертов по Китаю, отмечает, что в резуль-
тате количество населения, имеющего диплом о 
получении высшего образования, увеличилось с 
двадцати четырех процентов в 2009 г. до практи-
чески пятидесяти процентов в 2018 г. [3]. В пер-
вую сотню рейтинга THE-2020 вошли три вуза 
континентального Китая, а в первую сотню рей-
тинга QS-2020 – шесть.  

При этом эстетическое воспитание продолжило 
занимать важное место в китайской системе учеб-
ных планов, что позволяет рассматривать его в ка-
честве неотъемлемой части начального и среднего 
школьного образования. Китайское правительство 
опубликовало ряд программ по реформированию 
эстетического образования. В 2020 г. китайские 
чиновники от образования заявили, что Китай на-
мерен включить предметы эстетического образо-
вания во вступительные экзамены в китайские 
средние школы, что позволит в долгосрочной пер-
спективе всесторонне укрепить и улучшить эсте-
тическое образование в школах [4]. 

Согласно тексту этого документа, эстетиче-
ское образование включает в себя семь предме-
тов, одним из которых является музыка. В совре-
менном Китае главной целью музыкального обра-
зования для руководства страны является воспи-
тание нравственных качеств учеников. По этой 
причине этому предмету придается большое зна-
чение, что, в свою очередь, опосредует усиленный 
контроль со стороны надзирающих органов.  

Как утверждает Ч. Хуаи, китайское руково-
дство в период c 2000 по 2020 г. столкнулось со 
следующими проблемами: недостаточное коли-
чество преподавателей музыки и академических 
дисциплин; низкий уровень квалификационных 
навыков преподавателей музыки, связанный с 
использованием цифровых технологий в образо-
вательном процессе [5]. В рамках решения пер-
вой проблемы были реализованы следующие 
действия: был повышен социальный статус учи-
телей; была создана магистратура изящных ис-
кусств, что позволило подготовить музыкальные 
и художественные кадры высокого класса в ки-

тайских университетах; финансовое положение 
штатных музыкальных учителей было улучшено 
посредством приведения заработной платы учи-
телей начальной и средней школы в соответствие 
с заработной платой государственных служащих. 
Эти меры в определенной степени позволили 
обеспечить достаточное количество учителей 
музыки в Китае и заложили относительно проч-
ную основу для продолжения реформы музы-
кального образования в стране. 

Несмотря на увеличение количества музы-
кальных педагогов в Китае, в рамках цифровой 
трансформации образовательной среды китайское 
руководство приходит к выводу, что цифровые 
компетенции музыкальных учителей должны 
быть улучшены по следующим причинам: доля 
учителей начальных и средних школ в Китае, 
привлекающих своих учеников к использованию 
информационно-коммуникационных технологий 
для выполнения домашних заданий и занятий в 
классе, составляет порядка десяти процентов, что 
значительно ниже среднего показателя в двадцать 
пять процентов в странах Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития [6, с. 4–5]; 
число китайских школ, оснащенных информаци-
онными учебными средами и беспроводными се-
тями, в 2020 г. превысило двести десять тысяч, а 
восемьдесят пять процентов школ достигли пол-
ного охвата мультимедийным учебным оборудо-
ванием [7]. Вышеперечисленные факты свиде-
тельствовали о том, что цифровые технологии 
должны быть активно использованы при подго-
товке будущих преподавателей музыки в Китае. 

В первую очередь представляется необходи-
мым раскрыть содержание понятия «цифровые 
технологии». Цифровые технологии – это сово-
купность электронных инструментов, систем, 
устройств и ресурсов, генерирующих, хранящих 
или обрабатывающих данные.  

Х. Ли и Т. Йу, исследователи из КНР, в 
2020 г. занимались разработкой профессиональ-
ной авторской модели, позволяющей с высокой 
степенью эффективности готовить будущих му-
зыкальных педагогов на основе интегративного 
подхода, сочетающего в себе развитие навыков и 
умений научного, исследовательского, исполни-
тельского и педагогического характера [8]. В ча-
стности, в рамках своих работ исследователи вы-
сказывали точку зрения, согласно которой наи-
более актуальными цифровыми технологиями в 
музыкальной образовательной сфере являются 
следующие: дистанционное обучение с помощью 
видеоконференций, использование аудио- и ви-
деозаписей. Аргументируя свою точку зрения, 
авторы утверждали, что эти технологии не толь-
ко позволяют совершенствовать исполнитель-
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ские навыки будущих преподавателей, но и по-
зволяют наиболее эффективно выстраивать ком-
муникацию со своими учениками.  

Ю. Джин и С. Луо, анализируя проблемы, с 
которыми сталкиваются будущие преподаватели 
музыки в Китае, акцентируют внимание на сле-
дующей категории – рефлексивной компетент-
ности будущего учителя [9]. Так, китайские спе-
циалисты высказывают точку зрения, согласно 
которой рефлексивная компетентность представ-
ляет собой личностное качество, связанное с 
осуществлением профессиональной деятельно-
сти и позволяющее реализовывать процессы 
рефлексивной направленности в условиях адек-
ватности и высокой эффективности, что опосре-
дует не только самостоятельное развитие буду-
щего педагога, но и активацию его творческих 
компетенций. Особый интерес в рамках настоя-
щей работы представляют инструменты, которые 
Ю. Джин и С. Луо предлагают в качестве средств 
формирования указанной компетенции. Среди 
них следует отметить следующие: методические 
и учебные пособия в электронном формате, ви-
деофайлы.  

Так, например, еще десять лет назад в пере-
подготовке музыкальных педагогов в Китае ак-
тивно использовались мультимедийные средства, 
которые также следует отнести к цифровым тех-
нологиям (на сегодняшний день устаревшим). 
Л. Хан, в свою очередь, акцентировал внимание 
на следующей особенности, характерной для пе-
дагогов музыки, посещающих курсы повышения 
квалификационных навыков: он полагал, что су-
ществует определенная связь между компетен-
циями преподавателя и тем, насколько качест-
венно он составлял конспекты [10].  

Проблема заключалась в том, что большая 
часть китайских преподавателей музыки, на мо-
мент посещения курсов активно осуществляв-
ших трудовую деятельность в школах, демонст-
рировали отсутствие навыков составления кон-
спектов, что не позволяло им в полной мере ос-
ваивать содержание лекций. Это, в свою очередь, 
приводило к ситуации, при которой полученный 
материал оставался проработанным не в доста-
точной степени. В частности, это касалось теоре-
тических знаний педагогического, психологиче-
ского и дидактического характера. В дальнейшем 
было установлено, что преподаватели музыки, 
которые конспектировали теорию ненадлежа-
щим образом, не могли адекватно реализовывать 
полученные знания на практике в школе: учени-
ки получали неправильные стилевые ориентиры 
в музыке, неверные аксиологические ориентации 
в сложной панораме современной художествен-
ной жизни Китая. 

Л. Хан, проанализировавший указанную про-
блему, предложил внедрить в переподготовку 
учителей мультимедийные средства, позволяю-
щие использовать дидактические возможности 
систем гипертекста, с помощью которых можно 
создать перекрестные ссылки в текстовых масси-
вах, что может сделать поиск нужной информа-
ции по ключевым словам наиболее быстрым. 
Системы гипермедиа позволяют связать друг с 
другом не только фрагменты текста, в том числе 
и нотного, но и графику, оцифрованную речь, 
аудиоматериалы, фотографии, видеоклипы. В ре-
зультате преподаватели, на момент прохождения 
переподготовки утратившие навыки составления 
конспектов, могли использовать средства муль-
тимедиа, облегчающие оперативный доступ к 
необходимой теоретической информации.  

Полагаем, что на сегодняшний день персо-
нальный компьютер и мультимедийные средства 
не являются актуальными цифровыми техноло-
гиями, позволяющими эффективно повышать 
профессиональные компетенции будущих музы-
кальных педагогов в Китае. С наступлением Чет-
вертой промышленной революции появились но-
вые технологические инструменты и методы, 
среди которых следует отметить следующие: мо-
бильный Интернет, искусственный интеллект, 
Интернет вещей (IoT), робототехника, само-
управляемые автомобили, 3D-печать, нанотехно-
логии и квантовые вычисления [11, c. 65]. Ана-
логичным образом, концепция «открытых инно-
ваций», предложенная Г. Чесброу в 2003 г. и 
расширенная Европейской комиссией в 2016 г. 
до «Открытых инноваций 2.0», подразумевает, 
что на сегодняшний день наступила новая эра 
более открытых и современных технологий [12].  

Развивающиеся технологии служат интегра-
ции различных регионов между собой, тем са-
мым обеспечивается продолжение и дальнейшее 
развитие эволюции глобального технологическо-
го ландшафта, обусловленной «Открытыми ин-
новациями 2.0» и четвертой волной промышлен-
ной революции. Как сказал Г. Чесброу в 2017 г., 
будущее открытых инноваций – это более об-
ширные, коллективные и вовлеченные в процесс 
разнообразные участники [Там же].  

Иными словами, новейшие технологии обла-
дают огромным потенциалом и в образователь-
ной сфере. В некоторых странах мира существу-
ют исследовательские центры, занимающиеся 
использованием технологий для повышения эф-
фективности преподавания и обучения. Напри-
мер, в Великобритании в 1989 г. был создан 
центр «Computers in Teaching Initiative», который 
охватывал множество различных областей зна-
ний – от естественных наук до искусства и дру-
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гих профессий. Примечательно, что все больше 
людей или организаций (например, Междуна-
родное общество музыкального образования 
(ISME) или Национальная ассоциация музыкаль-
ного образования (NAfME)) начинают призывать 
к более эффективному использованию новых 
технологий в образовательной сфере. 

Необходимо говорить о том, что указанные 
новейшие технологии на сегодняшний день ак-
тивно используются при подготовке будущих 
учителей музыки, что имеет место в образова-
тельных системах различных стран. Так, напри-
мер, в Республике Татарстан (Россия) в 2022 г. в 
профиль «Учитель музыки» (КазГИК) была вве-
дена дисциплина «Искусственный интеллект и 
большие данные». Кроме того, активное внедре-
ние указанной технологии происходит и в сле-
дующей дисциплине: «Сбор и расшифровка му-
зыкального фольклора» для автоматической нота-
ции музыкальных текстов народных песен со сту-
дентами направления «Народная художественная 
культура». Результаты данной работы представ-
лены в различных научных исследованиях, наи-
более полно – в статье в музыковедческом журна-
ле «Rast Müzikoloji Dergisi» в 2022 г. [13]. 

Искусственный интеллект активно использу-
ется и при подготовке будущих преподавателей 
музыки в Китае, что подтверждается анализом 
публикаций средств массовой информации. Так, 
3 июля 2023 г. в КНР стартовала программа 
«Сертификация инструкторов цифровой музы-
ки», основой которой является платформа 
«Auralia & Musition» (структурированная с по-
мощью ИИ-технологии) [14].  

Полагаем, что ИИ может управлять данными 
каждого ученика и предоставлять преподавателю 
индивидуальный план обучения, соответствую-
щий способностям его воспитанников. Напри-
мер, образовательная онлайн-платформа по 
предмету «Музыка», основанная на ИИ и вклю-
чающая в состав себя большой массив синтети-
ческих данных, может помочь учителю мгновен-
но диагностировать академические достижения 
студентов, выявить их проблемы и давать мгно-
венную обратную связь. 

На основании вышеизложенного приходим к 
выводу о том, что активное использование циф-
ровых технологий, представляющих собой сово-
купность электронных инструментов, систем, 
устройств и ресурсов, генерирующих, хранящих 
или обрабатывающих данные, в подготовке бу-
дущих преподавателей музыки в Китайской На-
родной Республике обусловлено следующим: 
провалом восьмой реформы образования (и, соот-
ветственно, успехом реформы в 2010–2020 гг.), а 
также низким уровнем цифровых квалификаци-

онных навыков преподавателей музыки в Китае в 
2000–2010 гг. Кроме того, эстетическое образова-
ние, включающее в состав себя предмет «Музы-
ка», является частью государственной политики 
Китая, что делает проблему развития цифровых 
компетенций актуальной. В рамках настоящей ра-
боты нами были проанализированы следующие 
цифровые технологии, активно использовавшиеся 
при подготовке и переподготовке учителей музы-
ки в Китае: средства мультимедиа (на сегодняш-
ний день устарели), искусственный интеллект (на 
сегодняшний день актуален). Так, мультимедий-
ные средства позволили китайским преподавате-
лям музыки с большей эффективностью усваивать 
теоретический материал на курсах переподготов-
ки. На необходимость использования искусствен-
ного интеллекта при подготовке будущих учите-
лей указывают следующие факты: он позволяет 
управлять данными каждого ученика, предостав-
ляет преподавателю индивидуальный план обуче-
ния, соответствующий способностям его воспи-
танников, диагностирует академические достиже-
ния студентов, выявляет их проблемы и дает 
мгновенную обратную связь. 
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ON DEVELOPING LANGUAGE SUBCOMPETENCE IN CADETS  

OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE RUSSIAN MINISTRY  
OF INTERNAL AFFAIRS: FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

 
Valentina Shashkova 

The development of foreign language professional communicative competence is based on improving 
the students’ language subcompetence since only with the automated language skills it is possible to 
move on to the types of speech activity with the concomitant development of communication skills. Giv-
en the variety of forms of organizing students’ educational activities, aimed at mastering their lexical and 
grammatical skills in the formulation of utterances, it is important to solve the problem of a systematic 
approach to the implementation of tasks. In this regard, the main goal of the article is to develop a con-
sistent model for improving the lexical and grammatical skills in cadets of educational organizations of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia based on a specific type of the task. To this end, the article elic-
its the possibilities of developing a series of tasks in the format of lexical and grammatical transfor-
mations to improve language subcompetence as a constitutive part of foreign language professional com-
municative competence. 

The proposed system of tasks for improving lexical and grammatical skills is built on the principle of 
growing complication: from one-component grammatical transformations, which are aimed at practising 
one specific skill on the studied lexical material without restrictions of thematic repertoire, to multi-
component lexical grammatical transformations.  

The range of tasks includes grammatical transformations of the active voice patterns into the passive 
voice ones, the use of modal verbs and their equivalents to convey the given modal meanings with atten-
tion to the use of infinitive forms, the reconstruction of syndetic conditionals into asyndetic ones, the 
transformation of compound sentences into sentences complicated by predicative constructions and vice 
versa.  

Within the framework of the lexical skills development, we illustrate the transformations requiring the 
use of synonyms or synonymous phrases, antonyms (taking into account phrasal verbs, which represent a 
separate lexical group), as well as substitutions, taking into account the collocation properties of lexemes 
and different degrees of idiomaticity inherent in complex nominative units. 

Consistent and regular use of transformations is one of the effective ways to form a mechanism of 
equivalent substitutions. 

 
Keywords: foreign language professional communicative competence, language subcompetence, lexi-

cal and grammatical skills, transformations with a keyword 
 
Развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции основано на совер-

шенствовании языковой субкомпетенции обучающихся, так как только при условии автоматиза-
ции языковых навыков возможен переход к работе над видами речевой деятельности с сопутст-
вующим развитием коммуникативных умений. При многообразии форм организации учебной дея-
тельности обучающихся, направленной на овладение ими лексико-грамматическими навыками 
оформления высказывания, актуальной остаётся проблема системного подхода к внедрению зада-
ний. В этой связи основной целью статьи является разработка последовательной модели совер-
шенствования лексико-грамматических навыков курсантов образовательных организаций МВД 
России на материале конкретного типа задания. В ходе реализации указанной цели в статье рас-
смотрены возможности разработки серии заданий в формате лексико-грамматических трансфор-
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маций для совершенствования языковой субкомпетенции как конституирующей части иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции.  

Предлагаемая система заданий для совершенствования лексико-грамматических навыков по-
строена по принципу усложнения: от однокомпонентных грамматических трансформаций, кото-
рые нацелены на отработку одного конкретного навыка на изученном лексическом материале без 
ограничений по тематическому принципу, до многокомпонентных лексико-грамматических 
трансформаций.  

В спектр заданий включены грамматические трансформации активного залога в пассивный; 
использование модальных глаголов и их эквивалентов для передачи заданных модальных значе-
ний при внимании к употреблению форм инфинитива; перестройка союзных условных придаточ-
ных предложений в бессоюзные; перевод сложноподчинённых предложений в предложения, ос-
ложнённые предикативными конструкциями.  

В рамках совершенствования лексических навыков проиллюстрированы трансформации, тре-
бующие использования синонимов или синонимических фраз, антонимов (с учётом фразовых гла-
голов, которые представляют собой отдельную лексическую группу), а также замены с учётом со-
четаемостных свойств лексем и различной степени идиоматичности комплексных номинативных 
единиц.  

Последовательное использование трансформаций можно рассматривать как один из эффектив-
ных способов формирования механизма эквивалентных замен. 

 
Ключевые слова: иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция, языковая суб-

компетенция, лексико-грамматические навыки, трансформации с ключевым словом 
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Введение 

Ведущей задачей языковой подготовки в 
высшем учебном заведении является «подготов-
ка специалистов, способных в своей профессио-
нальной деятельности вступать в активное ин-
теллектуально-коммуникативное взаимодейст-
вие» [1, с. 98]. Иноязычная профессиональная 
коммуникативная компетенция определяется по-
требностью использовать язык сообразно прак-
тическим и коммуникативным целям профессио-
нальной деятельности с учётом специфики усло-
вий и протекания коммуникации в профессио-
нальной среде. Поэтому изучение иностранного 
языка в неязыковом вузе является неотъемлемым 
компонентом профессиональной подготовки 
обучающегося [2, с. 13]. Основополагающим 
компонентом иноязычной коммуникативной 
компетенции выступает языковая, или лингвис-
тическая, компетенция [3, с. 15], которая заклю-
чается во владении языковыми средствами и 
знании правил и норм их функционирования в 
языке. При таком подходе очевидно, что форми-
рование иноязычной коммуникативной компе-
тенции невозможно без закладывания основ язы-
ковой компетенции, что предполагает усвоение 
орфоэпических, акцентологических, лексиче-
ских, грамматических, орфографических и пунк-
туационных норм, а также правил лексической и 
стилистической сочетаемости. 

М. А. Шеманаева принимает узкую трактов-
ку этого понятия для работы с обучающимися в 
высшей школе, отмечая, что в языковую субком-
петенцию входит «знание профессиональной 
лексики, так как эта составляющая позволяет ра-
ботать с профессионально ориентированными 
материалами» [4, с. 204]. Мы придерживаемся 
широкого понимания ключевого термина иссле-
дования. В данном случае речь идёт о знании 
языковых норм, правил функционирования язы-
ка и его единиц на всех уровнях языковой систе-
мы. При этом в исследовании мы не охватываем 
все компоненты языковой субкомпетенции, а ис-
ходим из постулата о том, что только при авто-
матизации лексико-грамматических навыков 
возможно дальнейшее оперирование лексико-
грамматическим компонентом в рецептивных и 
продуктивных видах речевой деятельности. 

Совершенствование лексических и грамма-
тических навыков является обязательным усло-
вием формирования языковой субкомпетенции 
при развитии иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенции [5, c. 282]. Мы 
разделяем позицию, согласно которой «в основе 
компетенции должны лежать знания, умения и 
навыки, с помощью которых индивид обязан 
справляться с различными стоящими перед ним 
задачами» [6, с. 146]. Тенденции рассмотрения 
возможностей формирования иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компетенции 
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отражают размытие традиционных знаний, на-
выков и умений. «Современное образование 
подразумевает комплексный подход к формиро-
ванию будущего специалиста, то есть знания и 
навыки не разделяются, а представляются как 
общий набор образовательных компонентов» [7, 
с. 121]. Мы исходим из того, что и знания, и 
умения, и навыки являются теми компонентами 
общей коммуникативной компетенции, которые 
необходимы для овладения иностранным язы-
ком. Без знаний невозможна автоматизация на-
выков, так как она требует осмысленного упот-
ребления. Без автоматизированных навыков не-
возможно совершенствование умений в различ-
ных видах речевой деятельности. В этом смысле 
языковая подготовка курсантов образовательных 
организаций МВД России соответствует двум 
ступеням в формировании иноязычной профес-
сиональной компетенции согласно модели З. И. 
Конновой: «иноязычной профессиональной гра-
мотности» и «иноязычной профессиональной 
образованности» [8, с. 329]. 

В этой статье мы не останавливаемся на спо-
собах введения знаний в работе с курсантами об-
разовательных организаций МВД России, а оста-
новимся на методах совершенствования именно 
языковой субкомпетенции у данной категории 
обучающихся. Вследствие высокой плотности 
практических занятий в учебном графике (мак-
симальный объём академического времени и уз-
ко специальные темы приходятся на 4-й семестр 
для наборов 2022 года или на 3-й семестр для на-
боров с 2023 года) и их интенсивности одним из 
факторов, снижающих эффективность отработки 
навыков, является монотонность и однообразие 
видов учебных заданий. Поэтому внедрение раз-
нообразных заданий, нацеленных на достижение 
индикаторов компетенций, требуемых рабочими 
программами учебной дисциплины «Иностран-
ный язык», является основополагающим услови-
ем повышения мотивации к изучению языка. 

В качестве проблемного аспекта при форми-
ровании языковой субкомпетенции Л. Р. Щер-
бенко отмечает тот факт, что «не все обучаю-
щиеся легко удерживают в памяти информацию, 
полученную в процессе работы над темой» [9, с. 
74]. Одним из типичных способов перевода ин-
формации, языковой и экстралингвистической, 
из оперативной памяти в кратковременную – и 
последовательно – в долговременную, является 
повторение. Притом организовано повторение 
должно быть таким образом, чтобы оно не было 
монотонным, чтобы можно было активизировать 
различные интеллектуальные операции с языком 
при восприятии и производстве текстов (анализ, 
синтез, трансформацию и др.). 

В данной статье мы ограничиваемся обосно-
ванием целесообразности одного типа задания, а 
именно: л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и х  
т р а н с ф о р м а ц и й  с  к л ю ч е в ы м  с л о в о м  
(key word transformations), а также описанием 
возможных путей его внедрения в процесс фор-
мирования языковой субкомпетенции курсантов. 
Упражнения, нацеленные на трансформацию 
структуры предложения с использованием лек-
сических замен, не являются уникальными. Они 
активно используются в секции Use of English 
сертификационных экзаменов, разработанных 
Кэмбриджем [10, с. 13]. Однако возможности 
планомерного внедрения этого типа заданий в 
образовательный процесс не на уровне отдель-
ных предложений, требующих трансформации, а 
серии заданий, способствующих активизации 
лексического компонента изучаемой темы на ма-
териале разнообразных грамматических конст-
рукций, освещения в лингводидактической лите-
ратуре не получили. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Сначала определим те направления работы, 
которые будут включены в предлагаемую серию 
заданий. Работа над совершенствованием грам-
матических навыков курсантов неизбежно вклю-
чает в себя трансформации активного залога в 
пассивный; использование модальных глаголов и 
их эквивалентов для передачи заданных модаль-
ных значений при внимании к употреблению 
форм инфинитива; перевод сложноподчинённых 
предложений в предложения, осложнённые пре-
дикативными конструкциями; употребление со-
слагательного наклонения в условных придаточ-
ных предложениях. 

Совершенствованию лексических навыков в 
рамках рассматриваемого типа задания посвяще-
ны трансформации, требующие использования 
синонимов или синонимических фраз, антонимов 
(с учётом фразовых глаголов, которые представ-
ляют собой отдельную лексическую группу), а 
также замены с учётом сочетаемостных свойств 
лексем и различной степени идиоматичности 
комплексных номинативных единиц. 

Единственным отличием в формате задания, 
который изначально был разработан для кэм-
бриджских сертификационных экзаменов FCE и 
CAE, рекомендуемым для внедрения при работе 
с курсантами, особенно на начальных этапах от-
работки определённого навыка, – это снятие ог-
раничения на количество слов для трансформа-
ции предложения. Если в заданиях, нацеленных 
на проверку сформированности лексико-
грамматических навыков, в рамках кэмбридж-
ских экзаменов допускается трансформация с 
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использованием 3–6 слов [10, с. 13], в рамках ра-
боты с курсантами в целях развития оперативной 
и кратковременной памяти это ограничение мы 
сняли. На этапе однокомпонентных заданий для 
синтаксических трансформаций сложных пред-
ложений, предполагающих перестройку структу-
ры (например, когда причина и следствие меня-
ются позициями), целесообразно допускать ран-
жирование от 3 до 10 слов. 

Обратимся к примерам заданий: 
Yesterday the police apprehended the criminal 

wanted in connection with the bank robbery. 
WAS 
Yesterday the criminal ……. . 
Такая трансформация является простой: она 

не требует от обучающихся интеллектуального 
переосмысления пропозиционального содержа-
ния предложения, а предполагает лишь владение 
навыками преобразования глаголов, стоящих в 
активном залоге, в соответствующую форму пас-
сивного залога: Yesterday the criminal wanted in 
connection with the bank robbery was apprehended. 
Трансформация также является иллюстративной 
с точки зрения синтаксических моделей распро-
странения именных фраз в английском языке и 
места определений, сложных с точки зрения со-
става именной фразы, в предложении. Такие ва-
рианты трансформаций являются однокомпо-
нентными: они требуют применения одной 
грамматической операции. Целесообразно ис-
пользовать такого рода трансформации на этапе 
первичной отработки грамматических навыков 
при изучении темы. 

То же предложение может быть использова-
но в задании произвести лексико-граммати-
ческую трансформацию, двухкомпонентную по 
количеству ментальных операций: 

Yesterday the police apprehended the criminal 
wanted in connection with the bank robbery. 

DETAINED 
Yesterday the criminal ……. . 
При этом замена ключевого слова, которое 

необходимо использовать, на часть сложной 
формы пассивного залога detained позволяет 
осуществить контроль уровня сформированности 
как грамматического навыка перевода действи-
тельного залога в страдательный, так и контроль 
усвоения семантики глагола to detain с учётом 
синонимических системных связей в подъязыке 
уголовно-процессуального права. Искомой 
трансформацией будет следующее предложение: 
Yesterday the criminal wanted in connection with 
the bank robbery was detained. Последовательное 
усложнение материала для отработки позволяет 
за короткое время одновременно актуализиро-
вать некоторое количество эквивалентных замен. 

Первая ступень усложнения задания заклю-
чается в сочетании синтаксической трансформа-
ции и лексической замены. Например: 

If the forensic expert had processed the physical 
evidence at the crime scene correctly, without spoil-
ing it, the criminal might have been brought to jus-
tice. 

CONTAMINATING 
Had the forensic expert ….. , the criminal might 

have been brought to justice. 
С точки зрения грамматического аспекта 

оформления высказывания трансформация наце-
лена на проверку сформированности навыка ис-
пользования форм сослагательного наклонения в 
составе сложного предложения с придаточным 
условия, а также навыка использования герун-
дия. Следует отметить и синтаксическую пере-
стройку предложения: значение условия выража-
ется при помощи инверсии в соответствующем 
придаточном предложении. И хотя эта транс-
формация уже задана в том предложении, где 
требуется использовать форму герундия, матери-
ал задания акцентирует типовые и притом разно-
структурные случаи выражения однотипного со-
держания. 

С точки зрения лексического компонента 
оформления высказывания трансформация пред-
полагает знание и использование профессио-
нально ориентированной номинативной единицы 
to contaminate в форме герундия Indefinite Active, 
которая дана в качестве ключевого слова, а так-
же комплексного номинатива to bring (the crimi-
nal) to justice в форме Perfect Passive Infinitive. 
Искомая трансформация предложения имеет 
следующий вид: Had the forensic expert processed 
the physical evidence at the crime scene correctly, 
without contaminating it, the criminal might have 
been brought to justice. 

Методически целесообразным решением в 
случае работы над грамматическими темами с 
курсантами со слабым уровнем подготовки явля-
ется разработка трансформаций с одной грамма-
тической структурой и разным лексическим на-
полнением. Например: If the forensic expert had 
collected the physical evidence at the crime scene 
correctly, without contaminating it, the criminal 
might have been brought to justice. 

RETRIEVED 
Had the forensic expert …. at the crime scene 

correctly, without contaminating it, the criminal 
might have been brought to justice. 

Искомая трансформация имеет следующий 
вид: Had the forensic expert retrieved the physical 
evidence at the crime scene correctly, without con-
taminating it, the criminal might have been brought 
to justice. 
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Ещё одна допустимая трансформация может 
быть представлена в следующей форме: If the fo-
rensic expert had retrieved the physical evidence at 
the crime scene correctly, without contaminating it, 
the criminal might have been indicted. 

BROUGHT 
Had the forensic expert retrieved the physical 

evidence at the crime scene correctly, without con-
taminating it, the criminal might have …. . 

Объектом отработки в этом примере высту-
пают синонимические связи лексических единиц. 
Ключом к заданию будет следующая лексиче-
ская трансформация: Had the forensic expert re-
trieved the physical evidence at the crime scene cor-
rectly, without contaminating it, the criminal might 
have been brought to justice. 

Антонимические связи в задании на исполь-
зование трансформаций с ключевым словом ти-
пично актуализируются при переводе отрица-
тельных предложений в положительные или на-
оборот. Например: 

If the forensic expert had retrieved the physical 
evidence at the crime scene correctly, without con-
taminating it, the criminal might have been indicted. 

EXONERATED 
If the forensic expert had retrieved the physical 

evidence at the crime scene correctly, without con-
taminating it, the criminal could … . 

Ключ к предлагаемой трансформации будет 
предполагать не только антонимическую замену, 
но и включение в структуру предложения опера-
тора отрицания, а также учёт замены собственно 
модального глагола при включении оператора 
отрицания: If the forensic expert had retrieved the 
physical evidence at the crime scene correctly, with-
out contaminating it, the criminal could not have 
been exonerated. 

Трансформации с внедрением предикативных 
конструкций предполагают уточнение необхо-
димости использования конструкции во избежа-
ние использования омонимичных форм. В ином 
случае необходимо учитывать несколько воз-
можных вариантов трансформации предложения. 
Например: 

Had the chief forensic expert kept track of how 
the trainee was retrieving the physical evidence at 
the crime scene, the latter wouldn’t have contami-
nated it. 

WATCHED 
If the chief forensic expert …. retrieving the 

physical evidence at the crime scene, the latter 
wouldn’t have contaminated it. 

Первым ключом к заданию будет следующее 
предложение, в котором актуализированы фор-
мы сослагательного наклонения и предикативная 
конструкция в качестве грамматических струк-

тур, а также произведена лексическая замена, 
предопределяющая использование конструкции 
Complex Object (with Participle I): If the chief fo-
rensic expert had watched the trainee retrieving the 
physical evidence at the crime scene, the latter 
wouldn’t have contaminated it. В случае отсутст-
вия уточнения, касающегося использования кон-
струкции, в качестве возможной трансформации 
следует принять вариант: If the chief forensic ex-
pert had watched how the trainee was retrieving the 
physical evidence at the crime scene, the latter 
wouldn’t have contaminated it. 

 
ВЫВОДЫ 

Составление подобного рода цепочек после-
довательных трансформаций для каждого прак-
тического занятия с учётом комбинации лекси-
ческого и грамматического компонентов в каче-
стве объектов совершенствования языковой суб-
компетенции способствует закреплению синтак-
сических моделей выражения определённого со-
держания, развитию навыков учёта синтагмати-
ческих свойств изучаемых лексических единиц и 
специфики актуализации комплексных номина-
тивов. Кроме того, предложенный вариант по-
следовательных трансформаций способствует 
формированию механизма эквивалентных замен. 
Он обеспечивает гибкость лексико-грамматичес-
ких навыков и лёгкость в выражении однообраз-
ных типов содержания разными способами. Ко-
нечно, номенклатура трансформаций не ограни-
чивается теми явлениями, которые были отраже-
ны в статье. Логическое построение работы над 
выполнением лексико-грамматических транс-
формаций с заданным словом позволяет далее 
использовать рассмотренные речевые образцы 
для мини-диалогов, выстраивая плавный переход 
от отработки языковых навыков к совершенство-
ванию речевых умений. 

 
Список источников 

 
1. Фокина О. С. Историко-педагогический ана-

лиз становления понятия коммуникативной компе-
тенции студентов // Научно-педагогическое образова-
ние. 2016. № 3 (13). С. 97–101.  

2. Балобанова А. Г. К вопросу о профессиональ-
ной иноязычной коммуникативной компетенции в 
высшей школе // Направления и перспективы разви-
тия образования в военных институтах войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации: Сборник на-
учных статей XI Межвузовской научно-практической 
конференции с международным участием, Новоси-
бирск, 21 ноября 2019 года / Под общей редакцией С. 
А. Куценко. Часть 3. Новосибирск: Новосибирский 
военный институт имени генерала армии 
И. К. Яковлева войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, 2019. С. 10–14. 



ВАЛЕНТИНА ШАШКОВА 
 

 204 

3. Соловова Е. Н. Методика обучения иностран-
ным языкам: базовый курс лекций. 3-е изд. М.: Про-
свещение, 2005. 239 с. 

4. Шеманаева М. А. Профессиональная ино-
язычная коммуникативная компетенция как цель про-
грамм дополнительного профессионального иноязыч-
ного образования // Концепт. 2015. № 12. С. 201–205.  

5. Шашкова В. Н. Специфика дидактической 
работы над развитием профессиональной коммуника-
тивной компетенции курсантов образовательных ор-
ганизаций МВД России в контексте профессиональ-
ной деятельности // Язык. Культура. Коммуникация: 
изучение и обучение. Сборник научных трудов VI 
Международной научно-практической конференции. 
Орел: Картуш, 2022. С. 280–285. 

6. Зайцева Н. Н. К вопросу о сущности понятий 
«компетенция» и «компетентность» // Образование и 
наука без границ: фундаментальные и прикладные ис-
следования. 2016. № 3. С. 144–147.  

7. Мартынова Н. А. Развитие системы термино-
логической лексики административного права как 
фактор формирования коммуникативной компетен-
ции будущего специалиста ГИБДД // Вестник Уфим-
ского юридического института МВД России. 2019. № 
3 (85). С. 120–124. 

8. Коннова З. И. Развитие профессиональной 
иноязычной компетенции специалиста при много-
уровневом обучении в современном вузе: моногра-
фия. Калуга: изд-во КГПУ им. К. Э. Циолковского, 
2003. 340 с. 

9. Щербенко Л. Р. К вопросу о формировании 
профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции // Вестник педагогических наук. 2022. № 
8. С. 73–76. 

10. C1 Advanced. Handbook for Teachers for Ex-
ams. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. 92 p.  

 
References 

 
1. Fokina, O. S. (2016). Istoriko-pedagogicheskii 

analiz stanovleniya ponyatiya kommunikativnoi 
kompetetsii studentov [The Historical and Pedagogical 
Analysis of the Formation of the Term “Students’ Com-
municative Competence”]. Nauchno-pedagogicheskoe 
obrazovanie. No. 3 (13), pp. 97–101. (In Russian) 

2. Balobanova, A. G. (2019). K voprosu o 
professional'noi inoyazychnoi kommunikativnoi 
kompetentsii v vysshii shkole [The Question of Profes-
sional Foreign Communicative Competence in Higher 
Education Revisited]. Napravleniya i perspektivy 
razvitiya obrazovaniya v voennykh institutakh voisk 
natsional'noi gvardii Rossiiskoi Federatsii: Sbornik 
nauchnyh statei XI Mezhvuzovskoi nauchno-
prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, 
Novosibirsk, 21 noyabrya 2019 goda. Pod obshchei 
redaktsiei S. A. Kutsenko. Vol. 3. Novosibirsk, 
Novosibirskii voennyi institut imeni generala armii I. K. 
Yakovleva voisk natsional'noi gvardii Rossiiskoi 
Federatsii. Pp. 10–14. (In Russian) 

3. Solovova, E. N. (2005). Metodika obucheniya 
inostrannym yazykam: bazovyi kurs lektsii [The Method-
ology of Teaching Foreign Languages: The Basic Course 
of Lectures]. 239 p. Moscow, Prosveshchenie. (In Rus-
sian) 

4. Shemanaeva, M. A. (2015). Professional'naya 
inoyazychnaya kommunikativnaya kompetentsiya kak tsel' 
programm dopolnitel'nogo professional'nogo 
inoyazychnogo obrazovaniya [Professional Foreign 
Communicative Competence as an Objective of Further 
Professional Foreign Language Education]. Kontsept. No. 
12, pp. 201–205. (In Russian) 

5. Shashkova, V. N. (2022). Spetsifika 
didakticheskoi raboty nad razvitiem professional'noi 
kommunikativnoi kompetentsii kursantov 
obrazovatel'nykh organizatsij MVD Rossii v kontekste 
professional'noi deyatel'nosti [The Specificities of Di-
dactic Work at Developing Professional Communicative 
Competence of Cadets Studying in Educational Institu-
tions of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the 
Context of Professional Activities]. Yazyk. Kul'tura. 
Kommunikatsiya: izuchenie i obuchenie. Sbornik 
nauchnykh trudov VI Mezhdunarodnoi nauchno-
prakticheskoi konferentsii. Oryol, izd-vo Kartush, pp. 
280–285. (In Russian) 

6. Zaitseva, N. N. (2016). K voprosu o sushchnosti 
ponyatii “kompetentsiya” i “kompetentnost'” [The Issue 
of the Essence of the Term “Competence”. Revisited]. 
Obrazovanie i nauka bez granits: fundamental'nye i 
prikladnye issledovaniya. No. 3, pp. 144–147. (In Rus-
sian) 

7. Martynova, N. A. (2019). Razvitie sistemy 
terminologicheskoi leksiki administrativnogo prava kak 
faktor formirovaniya kommunikativnoj kompetentsii 
budushchego spetsialista GIBDD [The Development of 
the Terminological Lexis of Administrative Law as a Fac-
tor of Formation of Communicative Competence of a Fu-
ture Specialist of the Traffic Police]. Vestnik Ufimskogo 
yuridicheskogo instituta MVD Rossii. No. 3 (85), pp. 
120–124. (In Russian) 

8. Konnova, Z. I. (2003). Razvitie professional'noi 
inoyazychnoi kompetentsii spetsialista pri 
mnogourovnevom obuchenii v sovremennom vuze [The 
Development of Professional Foreign Communicative 
Competence Under the Condition of Multi-Layered Edu-
cation in a Modern Educational Institution]. Monografiya. 
340 p. Kaluga, izd-vo KGPU im. K. E. Tsiolkovskogo. 
(In Russian) 

9. Scherbenko, L. R. (2022). K voprosu o 
formirovanii professional'noi inoyazychnoi 
kommunikativnoi kompetentsii [The Question of Forming 
Professional Foreign Communicative Competence Revis-
ited]. Vestnik pedagogicheskih nauk. No. 8, pp. 73–76. 
(In Russian) 

10. C1 Advanced (2023). Handbook for Teachers for 
Exams. 92 p. Cambridge, Cambridge University Press. (In 
English) 

 
The article was submitted on 22.01.2024 

Поступила в редакцию 22.01.2024 



ПЕДАГОГИКА 
 

 205 

 
Шашкова Валентина Николаевна,  
кандидат филологических наук, 
профессор, 
Орловский юридический институт  
МВД России имени В. В. Лукьянова, 

Shashkova Valentina Nikolaevna,  
Ph.D. in Philology, 
Professor, 
Lukyanov Orel Law Institute  
of the Ministry of the Interior of Russia, 

302027, Россия, Орел, 
Игнатова, 2. 
valentina.shash@mail.ru 

2 Ignatov Str.,  
Orel, 302027, Russian Federation. 
valentina.shash@mail.ru 

 
 



ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. PHILOLOGY AND CULTURE. 2024. №1(75) 
 

ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА 
УДК 811.161.1 
DOI: 10.26907/2782-4756-2024-75-1-206-208 

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ УЧЕНЫХ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
(К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА ГИЛАЗЕТДИНОВОЙ Г.Х.) 

 
© Альмира Аминова, Зульфия Юсупова 

 
SCIENTIFIC HERITAGE OF KAZAN UNIVERSITY SCHOLARS  

(ON THE ANNIVERSARY OF PROF. G. GILAZETDINOVA) 
 

Almira Aminova, Zulfiya Yusupova 
Для цитирования: Аминова А., Юсупова З. Научное наследие ученых Казанского университета 

(к юбилею профессора Гилазетдиновой Г. Х.) // Филология и культура. Philology and Culture. 2024. 
№1 (75). С. 206–208. DOI: 10.26907/2782-4756-2024-75-1-206-208 

 
В 2024 году Казанский университет отмечает 

свой юбилей – 220-летие со дня основания. В те-
чение двух столетий многие ученые своими тру-
дами внесли неоценимый вклад в развитие оте-
чественной науки и снискали глубокое уважение 
и признание, связали свою научную судьбу с Ка-
занским университетом. К числу таких ученых 
относится Гилазетдинова Гелиня Хайретдинов-
на, доктор филологических наук, профессор, ав-
тор многочисленных научных трудов, яркий 
представитель современной Казанской лингвис-
тической школы, более 40 лет посвятившая вос-
питанию молодого поколения филологов [1, с. 
314],[2, с. 92–95]. 

Г. Х. Гилазетдинова – ученый-филолог, кото-
рый в течение многих лет продолжает исследо-
вать русско-тюркские контакты, занимается про-
блемами исторической лексикологии и истори-
ческого словообразования. Она следует лучшим 
традициям Казанской лингвистической школы, 
яркими представителями которой являются 
В. Г. Марков, Г. А. Николаев, М. З. Закиев, 
Д. Г. Тумашева, Р. А. Юналеева, Н. А. Андрамо-
нова, К. Р. Галиуллин, Э. А. Балалыкина, 
Л. К. Байрамова и другие ученые, и привносит 
новые идеи, актуальные для современной науки. 

Судьба каждого большого ученого начинает-
ся с малого. Мечта поступить в Казанский уни-
верситет осуществилась в 1976 году, когда Гели-
ня Гилазетдинова стала студенткой первого кур-
са историко-филологического факультета, в пе-
риод обучения с большим интересом изучала все 
лингвистические и литературоведческие дисцип-
лины. В 1981 году после успешного окончания 
университета она стала работать в должности ас-
систента кафедры современного русского языка 

Казанского университета. Начались годы ста-
новления молодого ученого-исследователя: ра-
бота с рукописями в научной библиотеке 
им. Н. И. Лобачевского, в Российской научной 
библиотеке в Москве и Санкт-Петербурге, изу-
чение богатого наследия ученых Казанской лин-
гвистической, в том числе и тюркологической, 
школы. В 1986 году Гелиня Хайретдиновна стала 
аспиранткой кафедры истории русского языка и 
языкознания филологического факультета Ка-
занского университета. Под руководством вы-
дающегося ученого-лингвиста Румии Айнетди-
новны Юналеевой написала кандидатскую дис-
сертацию на тему «Ориентализмы в русском 
языке ХV–ХVII вв. (жанрово-функциональный 
аспект)», которую успешно защитила в 1990 году 
в г. Баку в Азербайджанском педагогическом ин-
ституте русского языка и литературы. Офици-
альными оппонентами были ученые-филологи 
Лидия Михайловна Грановская, Адам Евгенье-
вич Супрун. Основным лейтмотивом научных 
устремлений молодого ученого становится ис-
следование семантических и словообразователь-
ных особенностей ориентализмов – заимство-
ванной из восточных языков лексики (например, 
из монгольского, арабского, персидского, тюрк-
ских языков). 

В последующие годы изучение проблемы 
адаптации восточной лексики в русском языке 
продолжалось уже на более обширном языковом 
материале. Как отмечает Г. Х. Гилазетдинова: 
«Контакты с тюркоязычными народами и заимст-
вования из восточных языков представляют наи-
более важную страницу в эволюции словарного 
состава русского языка с древнейшего периода 
его развития до XVII в. включительно» [3, с. 5]. 
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Широкий диапазон научных интересов, ре-
зультаты глубоких и многолетних исследований 
восточной лексики (картотека составила около 2 
тысяч слов) на материале более 150 разнообраз-
ных в жанровом отношении памятников пись-
менности XV–XVIII вв. (публицистические па-
мятники, русские повести, деловая письмен-
ность, таможенные книги, этимологические, ис-
торические словари и т. д.) позволили ученому 
прийти к фундаментальным обобщениям, кото-
рые нашли воплощение в диссертации на тему 
«Восточные заимствования в языке Московской 
Руси» [3] на соискание ученой степени доктора 
филологических наук по научной специальности 
10.02.01 – Русский язык, которую Гелиня Хай-
ретдиновна блестяще защитила в 2011 году (на-
учный консультант – Балалыкина Эмилия Ага-
фоновна). Официальные оппоненты – Замир 
Курбанович Тарланов, Мирфатых Закиевич За-
киев, Мария Алексанровна Пильгун – дали высо-
кую оценку исследованию, отметив его научную 
новизну, теоретическую и практическую значи-
мость. Впервые «на основе изучения динамики 
заимствования восточных элементов русского 
языка эпохи Московского государства были ус-
тановлены закономерности их адаптации в лек-
сико-семантическом, фонетико-морфологичес-
ком, словообразовательном и функциональном 
аспектах на материале разножанровых письмен-
ных текстов» [Там же, с. 6]. 

В настоящее время в поле зрения научных 
интересов ученого оказываются вопросы мета-
форизации восточной лексики; фонетических, 
словообразовательных, грамматических особен-
ностей заимствованной лексики; отражение на-
циональной картины мира в художественных 
текстах; лингвокультурологический аспект изу-
чения лексики и др. Результаты исследований 
нашли отражение в монографиях [4], [5], [6] уче-
ного и в многочисленных научных статьях на 
русском и английском языках в журналах «Уче-
ные записки Казанского университета», «Науч-
ный Татарстан», «Филология и культура», 
«Вестник Санкт-Петербургского университета», 
«Русский язык в школе», «Русская речь», 
«Journal of Language and Literature», «Tarih Kültür 
ve Sanat Araştırmaları», «XLinguae» др. 

Профессор Г. Х. Гилазетдинова успешно ру-
ководит аспирантами, уделяет большое внима-
ние работе с молодыми учеными, она подготови-
ла нескольких кандидатов наук, среди которых: 
Ахметзянова Л. М. Антропонимы в художест-
венных текстах Д. Хармса: структурно-
семантический аспект. Казань, 2009. Специаль-
ность 10.02. 01 – Русский язык; Багманова Л. Н. 
Мир русского православия в творчестве 

И. С. Шмелева (лингвокультурологический ас-
пект). Казань, 2013. Специальность 10.02. 01 – 
Русский язык; Акбари Рогайе Мохарам. Русско-
персидские языковые контакты (на материале 
заимствований). Казань, 2014. Специальность 
10.02.20 – Сравнительно-историческое, типоло-
гическое и сопоставительное языкознание; Ербу-
латова И. К. Национально-культурные реалии в 
произведениях казахского писателя Дукенбая 
Досжана и способы их перевода на русский язык. 
Казань, 2019. Специальность 10.02.20 – Сравни-
тельно-историческое, типологическое и сопоста-
вительное языкознание. 

Г. Х. Гилазетдинова с 2014 по 2021 годы бы-
ла членом диссертационных советов КФУ по 
присуждению ученых степеней кандидата и док-
тора филологических наук, рецензировала и оп-
понировала кандидатские и докторские диссер-
тации, была редактором, автором-составителем, 
рецензентом справочных и учебных изданий [7] . 

С 1981 по 2021 годы Гелиня Хайретдиновна 
проработала в Казанском университете в разных 
должностях: от ассистента до профессора. С 
1999 по 2000 год была заместителем декана фи-
лологического факультета Казанского универси-
тета. В разные годы Гелиня Хайретдиновна чи-
тала лекции в зарубежных вузах, например, в 
Хэйлунцзянском университете в г. Харбин Ки-
тайской Народной Республики; в Институте сла-
вистики университета им. Юстуса Либига, г. 
Гиссен Германии и др. Многолетнее преподава-
ние в университетах дало возможность ученому 
обратить внимание на методику преподавания 
филологических дисциплин у бакалавров, маги-
странтов и аспирантов. Гелине Хайретдиновне 
интересно было работать не только с российски-
ми, но и с иностранными обучающимися, кото-
рые требуют к себе особого внимания и приме-
нения активных и интерактивных методов обу-
чения русскому языку. 

В настоящее время Гелиня Хайретдиновна 
работает в должности старшего научного со-
трудника отдела лексикологии и лексикографии 
Института языка, литературы и искусства Ака-
демии наук Республики Татарстан. 

За многолетний добросовестный труд Г. Х. 
Гилазетдинова награждена многочисленными 
Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами, нагрудным знаком «За заслуги в обра-
зовании РТ». 

Коллеги, редакция журнала «Филология и 
культура» поздравляют Гелиню Хайретдиновну 
с юбилеем и желают дальнейших творческих ус-
пехов. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34039160
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=61759
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=61759
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220-летие со дня основания Казанского уни-

верситета дает возможность еще раз обобщить 
многолетний опыт ученых-филологов и наметить 
перспективы дальнейшего развития казанской 
русистики. 

Казанский университет для многих совре-
менных ученых стал не только храмом науки, но 
и дал возможность для научно-педагогического 
развития. Судьба многих ученых тесно связана с 
Казанским университетом. В рамках данной ста-
тьи мы хотим написать о докторе филологиче-
ских наук, авторе многочисленных научных тру-
дов, более 40 лет проработавшей в университете 
– о Хайрутдиновой Гульшат Ахматхановне [1, с. 
227–230], [2, с. 111]. Путь Гульшат Ахматханов-
ны в науке является настоящим примером любви 
и преданности своему делу. 

Г. А. Хайрутдинова – ученый-филолог, кото-
рый продолжает развивать идеи Казанской лин-
гвистической школы. Становление ее как учено-
го-исследователя состоялось в окружении таких 
ученых, как В. Г. Марков, Л. З. Шакирова, 
Г. А. Николаев, Т. М. Николаева, Д. Г. Тумашева, 
Р. А. Юналеева, Н. А. Андрамонова, А. А. Амино-
ва, К. Р. Галиуллин, Э. А. Балалыкина, Л. К. Бай-
рамова. 

Гульшат Ахматхановна окончила с отличием 
Казанский университет в 1976 году. После окон-
чания университета она работала учителем рус-
ского языка в сельской школе в Балтасинском 
районе Республики Татарстан. Этот опыт в даль-
нейшем пригодился ей при разработке отдель-
ных вопросов методики обучения русскому язы-
ку, описании типичных ошибок учащихся. 

С 1979 года она продолжила трудовую дея-
тельность в должности ассистента кафедры рус-
ского языка Казанского университета. Гульшат 

Ахматхановна в разные годы работала на кафед-
рах русского языка, русского языка и литературы 
в национальной школе, сопоставительной фило-
логии и межкультурной коммуникации, русского 
языка и прикладной лингвистики, а в последние 
годы на кафедре русского языка и методики его 
преподавания в должности профессора. 

В 1985 году Гульшат Ахматхановна успешно 
защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Развитие навыков употребления видо-временных 
форм глагола в русской монологической речи (у 
учащихся 4-6 классов татарской школы)» под ру-
ководством выдающегося ученого-лингвомето-
диста Лии Закировны Шакировой. По воспомина-
ниям научного руководителя, при написании дис-
сертации Гульшат Ахматхановна продемонстриро-
вала лингвистическое и методическое чутье, про-
явила качества, необходимые молодому исследо-
вателю: целеустремленность, самостоятельность, 
дисциплинированность, ответственность, творче-
ский подход в решении поставленных задач. 

Ценные методические рекомендации Гуль-
шат Ахматхановна смогла применить при разра-
ботке и написании учебника русского языка для 
6 класса и методических указаний к нему в соав-
торстве с другими известными учеными-
методистами. Следует отметить, что данный 
учебник использовался при обучении русскому 
языку татарских школьников в течение двух де-
сятилетий [3]. 

В дальнейшем область научных интересов 
Гульшат Ахматхановны была связана с исследо-
ванием эстетического потенциала лексических и 
морфологических единиц русского языка. Ре-
зультатом многолетних исследований стала дис-
сертация на тему «Эстетические ресурсы морфо-
логических средств русского языка» на соиска-
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ние ученой степени доктора филологических на-
ук по научной специальности 10.02.01 – Русский 
язык, которую Гульшат Ахматхановна защитила 
в 2009 году в Казанском университете. Научный 
консультант – Николаева Татьяна Михайловна, 
официальными оппонентами выступили ученые-
филологи Татьяна Геннадьевна Бочина, Камиль 
Рахимович Галиуллин, Мария Александровна 
Пильгун [4]. 

Гульшат Ахматхановна провела комплекс-
ный анализ и описание эстетических ресурсов 
морфологических средств русского языка, ис-
пользуемых в художественном (литературном) 
произведении. При этом анализу подверглись 5,5 
тысяч примеров из разножанровых литературных 
источников, то есть поэтических и прозаических 
текстов, относящихся к XIX – XX векам. Она 
отмечает: «Исследование эстетики языковых 
единиц требует использования комплексного, 
интегративного подхода, предполагающего 
творческое применение выводов и перспектив-
ных идей, содержащихся не только в трудах по 
лингвистике, но и в смежных научных сферах – 
эстетике, литературоведении» [Там же, с. 10]. В 
диссертации представлена собственная трактовка 
понятия эстетических ресурсов языковых еди-
ниц, установлен комплекс факторов, обусловли-
вающих эстетические свойства элементов языко-
вой системы, определены аспекты анализа мор-
фологических средств языка как эстетически 
значимых элементов художественного текста, 
осуществлено классификационное описание 
морфологических средств с точки зрения реали-
зации их эстетических ресурсов. Г. А. Хайрутди-
нова разработала собственную концепцию се-
мантики грамматического рода существитель-
ных, выявила имеющие в языке предпосылки, 
которые способствуют реализации эстетических 
функций категории рода русских субстантивов, 
проанализировала эстетический потенциал рода 
имен существительных, используемых в составе 
стилистических приемов. 

В последние годы в поле зрения ученого ока-
зываются вопросы семантики и образных свойств 
темпоральной лексики, функционирования грам-
матических единиц; креативный потенциал грам-
матических категорий, лингвокультурологиче-
ский анализ морфологических единиц русского 
языка, функционирование гидронимов, оронимов 
и др. Гульшат Ахматхановна владеет русским, та-
тарским, немецким и польским языками, поэтому 
проблемы сопоставительного изучения языков и 
культур также представляли для нее интерес. Ре-
зультаты исследований нашли отражение в моно-
графиях ученого [5], [6] и в многочисленных на-
учных статьях на русском и английском языках в 

журналах  «Ученые записки Казанского универ-
ситета», «Филология и культура», «Теория языка 
и межкультурная коммуникация», «Вестник Вят-
ского государственного университета», «Journal of 
Language and Literature» др. [7]. 

Более 40 лет Гульшат Ахматхановна препо-
давала в Казанском университете, она внесла 
большой вклад в подготовку филологов и педа-
гогов в области русского языка и литературы. Ею 
были разработаны лекционные курсы: «Морфо-
логия современного русского языка», «Методика 
преподавания русского языка в национальной 
школе», «Стилистика частей речи», «Эстетика 
морфологических средств русского языка», 
«Дискуссионные вопросы морфологии», «Фило-
логический анализ текста», «Актуальные про-
блемы русистики», «Казанская лингвистическая 
школа» и др. 

Лекции Г. А. Хайрутдиновой отличались вы-
соким научным уровнем, глубиной исследования 
освещаемых проблем. Она всегда демонстриро-
вала оригинальный подход к решению сложных 
вопросов лингвистики. По воспоминаниям ее 
студентов, которые в далекие 2000-ые годы слу-
шали лекции по эстетическим ресурсам русского 
языка, они всегда удивлялись, насколько тща-
тельно был подобран материал к каждой теме. 
Только после окончания университета, когда са-
ми начали работать на одной кафедре с Гульшат 
Ахматхановной, они поняли, почему такими ин-
тересными и насыщенными были ее занятия. За 
этим скрывался огромный труд Профессионала, 
человека, который никогда не позволял себе 
прийти к студентам неподготовленным, в плохом 
расположении духа. 

До сих пор выпускники вспоминают лекции 
по «Методике преподавания русского языка», 
которые читала Гульшат Ахматхановна. Будучи 
сама методистом и имея опыт работы в средней 
школе, она научила главному: не теряться в лю-
бой ситуации, которая может возникнуть в про-
цессе преподавания в школе. 

Гульшат Ахматхановна обладает таким каче-
ством, которое сейчас, к сожалению, является 
редкостью у многих молодых ученых, – огром-
ной требовательностью к себе и к своим учени-
кам. Она всегда очень кропотлива в поиске мате-
риала, сохраняет индивидуальность в науке и 
верна своим творческим и человеческим идеа-
лам. Именно такие Учителя нужны молодым 
преподавателям, чтобы понимать, насколько 
нужно быть самокритичным и требовательным к 
себе в науке и никогда не расслабляться. И годы 
совместной работы на кафедрах «Русского языка 
и литературы в национальной школе», «Сопоста-
вительной филологии и межкультурной комму-
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никации» запомнились интересными научными 
проектами, в которых принимала участие Гуль-
шат Ахматхановна (например, в 2012 году был 
подготовлен словарь-справочник «Межкультур-
ная коммуникация: филологический аспект», в 
котором большая статья, посвященная пробле-
мам билингвизма, была написана Гульшат Ах-
матхановной) [8]. 

Г. А. Хайрутдинова в разные годы была чле-
ном диссертационных советов КФУ по присуж-
дению ученых степеней кандидата и доктора фи-
лологических наук, рецензировала и оппониро-
вала кандидатские и докторские диссертации, 
была редактором, автором-составителем, рецен-
зентом справочных и учебных изданий [9], [10], 
[11], [12]. 

Под руководством  Г. А. Хайрутдиновой за-
щищены 2 кандидатские диссертации: Чжан Синь-
синь «Эстетические ресурсы морфологических ка-
тегорий существительных (на материале русской 
поэзии XX века), Казань, 2019 (Специальность 
10.02. 01 – Русский язык) и Ван Сяосюй «Эстети-
ческий потенциал темпоральных лексем, обозна-
чающих времена года (на материале русской по-
эзии XX–XXI веков), Казань, 2022 (Специальность 
10.02. 01 – Русский язык). Подготовка иностранно-
го аспиранта требует огромного количества време-
ни и сил, внимания и терпения. Гульшат Ахматха-
новна консультировала каждого аспиранта, помо-
гала познать все многообразие русского языка, 
научила познавать красоту русской речи. 

За многолетний добросовестный труд Г. А. 
Хайрутдинова награждена Почетными грамота-
ми и Благодарственными письмами, нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федера-
ции» (2010 г.). Но больше чем награды, о ее про-
фессиональных качествах говорят воспоминания 
выпускников и ее коллег. Так, до сих пор выпу-
скница 2000 года вспоминает, как шла ее работа 
над дипломным сочинением, как они вместе с 
Гульшат Ахматхановной систематизировали ма-
териал исследования, сколько дала ей в профес-
сиональном и человеческом плане ее научный 
руководитель (теперь выпускница Гульшат Ах-
матхановны руководит крупным лицеем РТ). 

Творческий портрет ученого и человека был 
бы неполным, если бы мы не упомянули о том, 
что, по воспоминаниям студентов и коллег, 
Гульшат Ахматхановна прекрасно играла на гита-
ре и исполняла песни на трех языках: русском, та-
тарском и польском; ее любимым видом спорта 
был волейбол, и она виртуозно владела мячом. 
Она входила в состав сборной команды сотрудни-
ков Казанского университета по волейболу и не-
однократно отстаивала честь университета в со-

ревнованиях. Г. А. Хайрутдинова много лет кури-
ровала работу, связанную с поддержкой сотруд-
ников-ветеранов филологического факультета, 
была методистом, профоргом кафедры русского 
языка и литературы в национальной школе, воз-
главляла методическую комиссию факультета. 

Коллеги, ученики, редакция журнала «Фило-
логия и культура» поздравляют Гульшат Ахмат-
хановну со славным юбилеем и желают даль-
нейших творческих успехов. 
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Общие положения 

Научный журнал «Филология и культура. Philology and Culture» публикует статьи 
по следующим разделам: 

 филологические науки; 
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предпочтение ссылкам на публикации последних 15 лет. В журнале печатаются материалы, 
которые не опубликованы и не переданы в другие редакции. 

Все статьи проходят рецензирование. Результаты рецензирования и решение 
редколлегии о принятии представленной статьи к публикации в журнале «Филология и 
культура. Philology and Culture» сообщаются авторам по электронной почте. 

Небольшие исправления стилистического и формального характера вносятся в статью 
без согласования с авторами. При необходимости более серьезных исправлений правка 
согласовывается с авторами или статья направляется авторам на доработку.  

Рукописи авторам не возвращаются. 
 
Порядок приема и движения рукописи 

Редакция журнала принимает статьи исключительно в электронном виде (формат Word, 
файл типа .doc) на электронный адрес журнала: journal@ifi.kpfu.ru 

Научные статьи должны быть объемом от 20 000 до 40 000 знаков (с пробелами). 
Аннотация на русском и английском языках должна включать характеристику 

основной темы, проблемы, стоящие перед автором, цели работы и ее результаты. Не 
рекомендуется приводить цитаты из текста статьи. Средний объем аннотации от 150 до 250 
слов. В тексте аннотации должны быть использованы все ключевые слова (5–7 понятий, 
терминов и имен собственных). 

В конце статьи приводится краткая информация об авторе на русском и английском 
языках:  

– фамилия, имя, отчество (жирным шрифтом), 
– научная степень (если есть),  
– должность, место работы с указанием почтового адреса, e-mail (данные – 12 кегль, 

почтовый адрес – 10 кегль). 
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Образец: 
(перевод наш. – П. И., М. А.) 
 
Качество иллюстраций должно быть максимальным (не ниже 600 dpi). Иллюстрации 

прилагаются к статье отдельным файлом в формате jpeg и должны быть с подписями на 
русском и английском языках, указанием места иллюстрации в статье. Подписи к 
иллюстрациям дублируются в отдельном файле. 

После того как рукопись пройдет двойное «слепое» рецензирование, мнение 
рецензента сообщается автору. 

Анкета статьи должна быть заполнена следующим образом: 
 
ФИО автора / Author 
Организация / Organization 
Страна / Country 
Город / City 
Е-mail: 
Наименование статьи / Title of article 
Аннотация / Abstract 
Ключевые слова / Keywords 
 
1) Перечень затекстовых библиографических ссылок помещают после основного текста 

статьи с предшествующими словами «Список источников». Использование слов 
«Библиографический список», «Библиография» не рекомендуется. 

2) В перечень затекстовых библиографических ссылок включают записи только на 
ресурсы, которые упомянуты или цитируются в основном тексте статьи. 

3) Библиографические записи в перечне затекстовых библиографических ссылок 
нумеруют и располагают в порядке цитирования источников в тексте статьи. Для связи с 
текстом статьи порядковый номер библиографической записи и страницу указывают в 
квадратных скобках. Сведения разделяют запятой. Пример: 

В тексте статьи: 
[10, с. 81] 
В Списке источников: 
10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с.  
4) Пристатейный библиографический список помещают после перечня затекстовых 

ссылок с предшествующими словами «Библиографический список» (в пристатейный 
библиографический список включают записи на ресурсы по теме статьи, на которые не даны 
ссылки). 

6) Библиографические записи в пристатейном библиографическом списке нумеруют и 
располагают в алфавитном порядке. 

Библиографический список оформляется следующим образом: 
– Список литературы (по центру); 
– труды должны быть представлены в алфавитном порядке: сначала указывается 

литература на русском языке, затем – на иностранном языке (согласно алфавиту английского 
языка); 

– References (по центру); 
– транслитерированный список литературы (порядок должен быть изменен согласно 

алфавиту английского языка). 
 

Просьба оформлять научные статьи по следующему образцу: 
Текст научной статьи должен быть оформлен на листе формата A4 по ГОСТ 9327-60, 

ориентация книжная, шрифт Times New Roman, кегль 14. Межстрочный интервал 1,5.  
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– Формат MS Word 
– Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое и правое – 2 см. 
– Абзацный отступ – 1,25. 
– Выравнивание текста статьи по ширине. 
Межбуквенный интервал – обычный. 
Квадратные скобки – на латинской клавиатуре. 
Межсловный пробел – в один знак. Пробелы обязательны после всех знаков 

препинания (включая многоточие), в том числе в сокращениях т. е., т. п., т. д. 
Два знака пунктуации подряд пробелом не разделяются, например: М., 1995. В личных 

именах все элементы разделяются пробелами, например: А. С. Пушкин. 
Дефис должен отличаться от тире, например: литературно-художественный (дефис), 

русская литература конца XIX – начала XX века (тире с пробелами слева и справа, без 
пробелов – в числах и датах, например: 1960–1970 гг., с. 52–65. 

Кавычки в тексте статьи: 
– французские («елочки»), внутри цитаты – немецкие („лапки“). 
Образец: 
«Роман И. С. Тургенева „Отцы и дети“ был опубликован в журнале „Русский вестник“». 
– при переводе значения иноязычного слова используют английские одиночные 

(‘марровские’) кавычки.  
Образец: 
Критика в комментарии может быть также выражена при помощи лексемы leider ‘к 

сожалению’.  
– в тексте на иностранном языке употребляются “английские двойные кавычки“.  
Образец: 
I. S. Turgenev’s novel “Fathers and Sons“ was published in the journal “Russian Messenger“. 
Точка, запятая и точка с запятой при слове с надстрочным знаком сноски ставятся 

после знака сноски. 
Римские цифры набираются с помощью латинской клавиатуры. 
Буква ё / Ё заменяется буквой е / Е за исключением важных для смыслоразличения 

контекстов и имен собственных, например: Генрих Бёлль. 
При наборе не допускается использование стилей, не задаются колонки. 
Не допускаются пробелы между абзацами. 
Выделения в тексте должны осуществляться по следующим правилам: 
Жирный шрифт – для заголовков, подзаголовков. 
Разрядка – для смысловых выделений. 
Светлый курсив – для коротких примеров. 
Образец: 
Значение оборота «по сравнению с чем-нибудь» в составе устойчивой конструкции 

против / противу прежнего: «Я думал издерживать втрое против прежнего, вышло 
вдесятеро…» [Пушкин, т. 8, с. 7–47]. 

Мелкий шрифт с отбивкой от основного текста (полуторный интервал, кегль 12) – для 
фрагментов текста. 

Образец: 
Так, у А. И. Куприна читаем: 
 
«В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие 

так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землею и морем 
густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра 
шел не переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в 
сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи» [Куприн, с. 3]. 
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Порядок оформления статьи 
В начале статьи указывается УДК (в левом верхнем углу). 
Название статьи – по центру, без отступа, прописными буквами. 
Автор (ы): имя, фамилия.  
Далее необходимо продублировать название статьи, имя и фамилию автора (или 

авторов) на английском языке. 
Аннотация на английском языке (интервал 1,5; кегль 12). 
Ключевые слова на английском языке. Слово keywords курсивом. После ключевых слов 

точка не ставится. 
Аналогично – аннотация и ключевые слова на русском языке. После ключевых слов 

точка не ставится. 
Текст статьи. 
Список источников. 
Библиографический список (если есть). 
References. Библиографический список (если есть). 
Данные об авторе: на русском языке и английском языках. 
 
Внимание! Обязательны указания на количество страниц в издании и на страницы 

цитируемых статей.  
Ссылки на иностранные источники следуют после русскоязычных. 
Для ссылок на электронные ресурсы используют аббревиатуру URL (Uniform resource 

Locator – унифицированный указатель ресурса) и дату обращения.  
 
Например: URL: http://www.ruslit.ru (дата обращения: 12.01.2016). 
 
Список источников оформляется на языке оригинала издания с обязательным 

указанием места издания, издательства, года, количества страниц. 
К статье прикладывается расшифровка использованных сокращений. 
 

Примеры оформления списка литературы: 
 

Список источников 
 

Гринвалд Д. Кассандра // Сюжеты. 1990. № 10. С. 3–103. 
Зайцев В. В. Теория и практика развития личностной свободы учащихся в системе начального 

образования: автореф. дис. ... докт. пед. наук: Волгоград, 1999. 48 c.  
Ильинская С. Б. Константинос Кавафис. На пути к реализму в поэзии XX века. М.: Наука, 1984. 320 с. 
Исаева Е. Две жены Париса // Isaeva.ru: Поэтесса и драматург Елена Исаева, 2015. URL: 

http://www.isaeva.ru/plays/wife.html (дата обращения: 24.02.2015). 
Rabassa G. One hundred years of solitude. New York: Harper Perennial Modern Classics, 2006. 417 p. 

 
References 

 
Grinvald, D. (1990). Kassandra [Cassandra]. Siuzhety, No. 10, pp. 3–103. (In Russian) 
Ilinskaya, S. B. (1984). Кonstantinos Кavafis. Na puti k realizmu v poesii XX veka [Constantinos Cavafy. 

On the Way to Realism in the Poetry of the Twentieth Century]. 320 p. Moscow, Nauka. (In Russian) 
Isaeva, E. (2015). Dve zheny Parisa [Two Wives of Paris]. Isaeva.ru: Poe'tessa i dramaturg Elena Isaeva. 

URL: http://www.isaeva.ru/plays/wife.html (accessed: 24.02.2015). (In Russian) 
Rabassa, G. (2006). One Hundred Years of Solitude. 417 p. New York, Harper Perennial Modern 

Classics. (In English) 
Zaitsev, V. V. (1999). Teoriia i praktika razvitiia lichnostnoi svobody uchashchikhsia v sisteme 

nachal'nogo obrazovaniia: avtoref. dis. … d-ra ped. nauk [Theory and Practice of the Learner Personal 
Freedom Development in Primary Education: Doctoral Thesis Abstract]. Volgograd, 48 p. (In Russian) 
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Приложение 1. 
Транслитерация текста 

(пошаговая инструкция) 
1. На главной странице сайта http://translit.net в строке «Включен» выбираем 

«русский транслит», вариант BSI (при этом следует делать исключение для имен 
собственных и названий периодических изданий, которые необходимо транслитерировать в 
соответствии со сложившейся традицией).  

Например: 
Вопросы языкознания = Voprosy jazykoznaniia, а не Voprosy iazykoznaniia. 
2. Копируем из списка литературы данные об источнике (например: Ильинская С. Б. 

Константинос Кавафис. На пути к реализму в поэзии XX века. М.: Наука, 1984. 320 с.), 
вставляем в поле и нажимаем кнопку «в транслит». Получаем: Il'inskaya S. B. Konstantinos 
Kavafis. Na puti k realizmu v poe'zii XX veka. M.: Nauka, 1984. 320 s. 

3. После фамилии автора ставим запятую, затем инициалы. 
4. В скобках год издания. 
5. После названия книги (дается курсивом) в квадратных скобках даем перевод на 

английский язык. 
6. Количество страниц (на английском). 
7. Город (указывается полностью, например: Moscow, Leningrad, Kazan, St. 

Petersburg). 
8. Издательство (без кавычек). 
9. В скобках указываем язык оригинала: 

На русском – (In Russian) 
На татарском – (In Tatar) 
На английском – (In English) 
На немецком – (In German) 
На французском – (In French) 
На испанском – (In Spanish) 
На китайском – (In Chinese) 
На турецком – (In Turkish) 
На казахском – (In Kazakh) 
На польском – (In Polish) 
На чешском – (In Czech) 
На башкирском – (In Bashkir) 
На чувашском – (In Chuvash) 
На хакасском – (In Khakas) 
На туркменском – (In Turkmen) 
На киргизском – (In Kyrgyz) 
На корейском – (In Korean) 
На узбекском – (In Uzbek) 
На азербайджанском – (In Azerbaijani) 
На якутском – (In Yakut) 

С требованиями к рукописям, обзорами номеров журнала можно ознакомиться на 
сайте: http://philology-and-culture.kpfu.ru 
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