
 

Р А Ш И Н  С А Й Н С  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К А З А Н С К А Я  Н А У К А  

 

 
 

№10  2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань - 2023  



УДК 08 
ББК 72 

К4 94 
 

 

К4 94 Казанская наука. №10 2023г. – Казань: Издательство Рашин Сайнс, 2023. – 366. 

ISSN 2078-9955 (print)  
ISSN 2078-9963 (online) 
 
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (реестровая запись от 08.05.2019  
серия ПИ № ФС 77 – 75730). 

Журнал размещен в открытом бесплатном доступе на сайте www.kazanscience.ru. 

 

Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» № Е11209. 

 

Главный редактор А.Р. Шагимуллин 

Редакционная коллегия 

А.С. Афансаьев – д.филол.н., доцент; Р.Ф. Бекметов – д.филол.н., профессор;  
Г.В. Ившина – д.пед.н., профессор; В.В. Кондратьев – д.пед.н., профессор; 

Ю.М. Кудрявцев – д.пед.н., профессор; А.М. Саяпова – д.филол.н., профессор; 
Р.Р. Хуснулина – д.филол.н., профессор; О.В. Чевела – д.филол.н., профессор. 

 
 
 

В журнале отражены материалы по теории и практике направлений науки, наиболее 
интенсивно развивающихся в настоящее время. Представлены труды ученых и специалистов 
вузов, институтов РАН, организаций, учреждений и предприятий, представителей органов 
власти. 

Материалы журнала будут полезны преподавателям, научным работникам, специалистам 
научных предприятий, организаций и учреждений, а также аспирантам, магистрантам и 
студентам.  

 

 
 

 
УДК 08 
ББК 72 

 

ISSN 2078-9955 (print)  
ISSN 2078-9963 (online)                                                                       © Рашин Сайнс, 2023 г. 



 
3 Казанская наука №10 2023                                                                                       Содержание 

СОДЕРЖАНИЕ 

Ю.М. Кудрявцев, Р.С. Куликов, Е.В. Тубол ИНТЕГРАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОИНСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ВЫСШИХ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СУХОПУТНЫХ 
ВОЙСК  13 

 
5.8.2. – ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 
 

Н.В. Акимова, Д.Е. Меренкова, М.В. Овчинникова ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 19 
Е.Е. Белова, А.И. Копаева, З.И. Лобанова, У.И. Смирнова ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО 22 
С.С. Белокурова ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В ЕГЭ  
ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 24 
М.В. Буранова, А.З. Журтова, Е.М. Шериева, Р.А. Теуважукова ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ МИРА НА ОСНОВЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 27 
О.А. Дормидонтова, Г.Н. Завьялова ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ НАЧАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЦАР В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА  30 
Т.Н. Егорова ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
«НАВЫК» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ 33 
С.К. Ефимова ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 36 
К.К. Кадырова, М.В. Овчинникова РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ С ОВЗ  39 
О.В. Кирьякова ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
AHASLIDES В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 42 
Л.П. Колоколова, М.А. Индиенкова ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ РУССКОЙ РОК-ПОЭЗИИ 46 
Ли Шимэй ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ УРОКА 
МУЗЫКИ В КИТАЕ 49 
Т.А. Маркова, Ю.В. Смирнова ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ЯЗЫКА-ПОСРЕДНИКА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 53 
Л.В. Матвеева, Чжан Хэсинь КОУЧИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПОЗИЦИЯ СТУДЕНТОВ КИТАЙСКИХ ВУЗОВ 56 
С.В. Молукова РОЛЬ АКТИВИЗАЦИИ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РОДНОГО (ЯКУТСКОГО) ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ 
РЕЧИ 59 
В.В. Никитина, О.Ю. Рождественская ТЕКСТЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  
У СТУДЕНТОВ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 62 
Л.М. Орбодоева ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 65 
С.В. Параховская, А.И. Копаева, З.И. Лобанова, У.И. Смирнова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЕСЕН НА УРОКАХ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО 68 
  



 
 

4 Казанская наука №10 2023                                                                                       Содержание 

Р.Ф. Фаттахова, Л.Г. Гилязова, Р.Р. Шамсутдинова РАЗВИТИЕ 
КОМПЕНСАТОРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН 70 
Хаоян Сюй СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ОВЛАДЕНИЯ 
РУССКОГОВОРЯЩИМИ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ЧТЕНИЕМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК СРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ 73 
М.М. Шакурова АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ТАТАРСКОМУ 
ЯЗЫКУ XX ВЕКА В МЕТОДИЧЕСКОМ ПЛАНЕ 77 
Т.Г. Юсупова ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ФГОС НОО 80 

 
5.8.7. – МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 
 

Р.К. Ахметгареева, М.К. Гулканян ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧНОГО ПОДХОДА  
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНОЛОГИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ» 83 
А.С. Кац АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ) 86 
Е.В. Кириллина, О.Н. Кочмар, Д.И. Захарова, Ж.В. Стребкова, И.В. Щукина 
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕНСИВНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 91 
О.Л. Назарова, Е.В. Аверьянова ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 94 
Л.А. Юдина НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 97 

 
5.9.1. – РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 
Д.А. Арипова, А.В. Погукаева ЭЙДОЛОГИЯ ЛЮБВИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ 
В. ДУДАРЕВА 100 
Д.В. Берская, Н.И. Николаев ПОЭЗИЯ Г.Р. ДЕРЖАВИНА В «МОСКОВСКОМ 
ЖУРНАЛЕ» ЗА 1791 ГОД 103 
В.В. Борисова, Ли Юе ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РИТОРИКА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «БЕСЫ») 107 
О.В. Дедюхина, В.Н. Кузьмина АНТИНИГИЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В РОМАНАХ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБРЫВ» И Н.С. ЛЕСКОВА «НА НОЖАХ» 110 
М.А. Дударева, В.В. Никитина ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ОГОНЬ»  
В ПОЭЗИИ ВАЛЕРИЯ ДУДАРЕВА: МЕТАФИЗИКА СВЕТА 114 
Лань Си САМЫЙ РАННИЙ ПЕРЕВОД РОМАНА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» В КИТАЕ 117 
Г.Х. Самирханова А.Р. Султангареева А.Р. Умуткужина ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА  
В ТВОРЧЕСТВЕ МУСТАЯ КАРИМА  120 
Чжу Хой ПРОБЛЕМЫ МЕТАФИЗИКИ В КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 123 
О.Ю. Юрьева ДОСТОЕВСКИЙ  В МИРЕ АННЫ АХМАТОВОЙ СТАТЬЯ 2 129 
Л.А. Яковлева, Л.В. Платонова ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ  
А.Е. КУЛАКОВСКОГО 133 



 
5 Казанская наука №10 2023                                                                                       Содержание 

 

5.9.5. – РУССКИЙ ЯЗЫК. ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИИ 
(ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 
В.В. Аргунов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ КАК КУЛЬТУРНЫЙ  
И КОГНИТИВНЫЙ МАРКЕР В ЯКУТСКОМ СПОРТИВНОМ ДИСКУРСЕ 136 
Г.Р. Бекбулатова ГЛАГОЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В ЯЗЫКЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  139 
Т.Г. Борисова, Т.Б. Кузнецова ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА КАК СРЕДСТВО 
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ М.М. ЗОЩЕНКО «АРИСТОКРАТКА», «БАНЯ», 
«ОБЕЗЬЯНИЙ ЯЗЫК», «ЦАРСКИЕ САПОГИ», «МОНТЕР») 142 
М.Г. Воднева КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ДЕРЕВНЯ» В ЯЗЫКЕ 
СОВРЕМЕННОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСА (НА МАТЕРИРИАЛЕ ИЗДАНИЯ 
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА») 145 
Е.А. Григорова, О.А. Попова АКТИВНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ «СЛОВАРЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА КОРОНАВИРУСНОЙ ЭПОХИ») 148 
Э.Р. Ишемгулова СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ: ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 151 
М.А. Казазаева ГЛАГОЛЫ ВѣДѣТИ И ВѣДАТИ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ: 
ДЕРИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 154 
М.В. Калашникова, Ю.В. Шуйская КВАНТИТАТИВНЫЙ МЕТОД  
В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОСЕМАНТИКИ  
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ «ВРАТАРЬ») 157 
А.К. Канатова, Л.М. Хусаинова ВИДЫ НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛОВ  
В БАШКИРСКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ 160 
Г.М. Лисина, Л.Г. Ибрагимова ТЮРКИЗМЫ В СОСТАВЕ РУССКОГО АРГО 163 
Ли Ся НЕАКТАНТНАЯ СУБСТАНТИВНАЯ МЕТОНИМИЯ В ПЕРЕВОДАХ  
НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ Л.Н. ТОЛСТОГО) 166 
К.М. Миннуллин, Л.М. Гиниятуллина ВИДЫ ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ  
В ТЕКСТАХ ТАТАРСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН 169 
Н.Ю. Моспанова ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АПЕЛЛЯТИВ ДОМ И ЕГО ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В ЛИРИКЕ А.К.ТОЛСТОГО 172 
Одои-Аджей С. К ВОПРОСУ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРЯ 
РУССКОЙ ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ВВЕДЕНИЕМ ТЕРМИНА 
«МЕТРОНИМ» 176 
А.И. Ощепкова, Т.С. Монастырев СЕВЕРНЫЙ ТОПОС В ЛИРИКЕ И.А. БРОДСКОГО 179 
Д.О. Платонова, Л.Г. Компанеева, М.В. Денисенко ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА  
КАК ЯДРО ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА «РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК»  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 182 
Л.М. Салимова РОЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ  
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ  
В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ) 185 
А.А. Симонова, И.В. Уварова ТЕРМИНЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ  
В ЯЗЫКЕ МЕДИЦИНЫ 188 
Е.П. Филиппова, О.С. Шемонаева К ВОПРОСУ О КОМБИНАЦИЯХ АВТОРСКИХ 
ПРИЕМОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 191 
Р.И. Хазиев, А.М. Тарасов УРБОНИМИЯ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 194 
А.А. Хамраева ЦИТАТНОЕ ПИСЬМО КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
ПОСТРОЕНИЯ РЕЛИГИОЗНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 197 
О.О. Хасанова ЛИНГВОКРЕАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ СЕМАНТИЗАЦИИ СЛОВА  
В РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ ВЫШИВАЛЬЩИЦ 200 



 
 

6 Казанская наука №10 2023                                                                                       Содержание 

К.Ю. Юрикова ДЕРИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКИХ 
НАИМЕНОВАНИЙ Г. ЕЛАБУГА НАЧАЛА XX ВЕКА 203 
Н.П. Ячина, М.М. Давлатова ЯЗЫК ПИСАТЕЛЯ И СТИЛИСТИКА 
ХУДОЖЕССТВЕННОЙ РЕЧИ КАК СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 
ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА)  206 

 
5.9.6. – ЯЗЫКИ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

(С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОГО ЯЗЫКА ИЛИ ГРУППЫ ЯЗЫКОВ) 
(ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 
Н.Е. Бажайкин ИМПЛИЦИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕМЕЦКИХ КОМПАРАТИВНЫХ 
ГЛАГОЛОВ  209 
А.А. Васильева, М.М. Худаев ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ ЧЭНЪЮЙ С КОМПОНЕНТОМ «КИШКА»  
(«肠») 212 
Т.А. Винникова, М.А. Федорова, И.Н. Чурилова СТАНОВЛЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 216 
Р.Д. Дасаева, Г.В. Садыкова ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
ТЕКСТОВ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ПО ЭКОНОМИКЕ 219 
Л.Г. Карандеева, С.В. Попова, А.А. Салхенова МЕТАФОРИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ЛЕКСИКИ В СПОРТИВНОМ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ 224 
О.А. Мелентьева ЧОСЕРОВСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 231 
Р.Й. Мухтарова, Ф.М. Валиуллина СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИИ СТРАХА  
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРИЛЛЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОМАСА 
ХАРРИСА «КАРИ МОРА») 234 
С.С. Новгородова, К.Г. Егорова СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА В КОРЕЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 238 
М.В. Носкова, О.В. Звада АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕПТА 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИДИОМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ЦВЕТЫ  241 
Е.В. Плисов, М.В. Зимина, Е.В. Игнатьева, Е.Д. Авдошина, Е.Е. Сергиенко 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРАВНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ 244 
Е.В. Плисов, А.С. Казаков, И.В. Матвеева, Ю.Н. Зинцова, Т.Е. Никольская,  
О.Ю. Буйнова МЕТАФОРА КАК ВЕДУЩЕЕ СРЕДСТВО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ  
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 247 
И.А. Шидловская, О.В. Кабанова ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ С ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 250 
Е.Ю. Юкина, О.А. Горбачева, Н.А. Иванова, О.С. Федорович ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ СОБАК В ТЕКСТАХ 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 253 
Е.А. Яшкина ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА  
В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 258 

 
5.9.8. – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПРИКЛАДНАЯ И СРАВНИТЕЛЬНО-

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 
 
Л.В. Базарова СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСКРИПЦИИ  
И ТРАНСЛИТЕРАЦИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 261 
Н.С. Баребина, В.Е. Глызина, В.А. Косяков, М.Б. Санина НАРУШЕНИЕ НОРМ 
ПРАВОПИСАНИЯ В ТЕКСТОВОМ ПОЛЕ МЕДИАПЛАТФОРМЫ ЯНДЕКС.ДЗЕН 264 
Е.В. Белова, Н.А. Тунанова, А.В. Белов РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 
КОНФЛИКТУЮЩИХ ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ИХ 
УСТАНОВОК  267 



 
7 Казанская наука №10 2023                                                                                       Содержание 

 

О.В. Березовская, В.Е. Глызина, И.В. Пашаева, А.А. Шубина ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ В ТЕКСТАХ МЕДИАПЛАТФОРМЫ ЯНДЕКС.ДЗЕН 270 
Р.Е. Богачев, И.А. Котенева, Ю.Н. Мельникова, И.А. Авилова ПРОБЛЕМА 
ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОЙ ФОНОЛОГИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОДХОДОВ  
К ПЕРИОДИЗАЦИИ 275 
Е.В. Бутенко РАЗНОУРОВНЕВАЯ АДВЕРСАТИВНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
АКЦЕНТУАЦИИ СМЫСЛОВ В КИНОТЕКСТЕ 278 
Л.Г. Васильев, В.В. Неборская, М.А. Садыкова ПРИНЦИП КОНТРОЛЯ  
И СОЦИОКОММУНИКАТИВНЫЕ СТИЛИ 281 
Ю.А. Гаврикова, Е.Е. Белова, Е.В. Плисов, С.Ю. Филиппова, Э.Д. Шапиро 
ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ПЕРЕВОДА ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ 284 
О.В. Гончарова, З.А. Заврумов, А.А. Левит АКУСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
СОСТОЯНИЯ «ГНЕВ» В РЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ РУССКОЙ И АРМЯНСКОЙ 
ЭТНОГРУПП РЕГИОНА КМВ 287 
И.И. Дубинина МНОГОУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА ВЫСКАЗЫВАНИЯ, 
ИНИЦИИРУЮЩАЯ КОММУНИКАТИВНУЮ СИТУАЦИЮ КУЛЬТУРЫ ОТМЕНЫ 
(НА ПРИМЕРЕ ФЛЭШМОБА «Я РУССКИЙ») 292 
М.А. Жилина ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ 
ЛИНГВОКУЛЬТУР) 297 
Н.Г. Иванова, А.В. Кириллова, Д.Е. Меренкова, М.В. Шурупова ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  
В РЕЧИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА  300 
В.А. Колчевская, Л.Н. Мирошниченко ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА 
ТУРИСТА (НА МАТЕРИАЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ) 303 
Т.Д. Куршакова, С.Ш. Схаляхова РОЛЬ ЦВЕТА В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИЙ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 306 
В.И. Поречная К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ ВОСПРИЯТИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ПРОСТРАНСТВА 310 
А.А. Сидорова, С.В. Филиппова СОМАТИЧЕСКИЙ КОД «ГОЛОВА»  
В АНГЛИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 313 
Т.Р. Тагаева ОБЬЕКТИВАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕПТА «ҒАМ» 
(ПЕЧАЛЬ) В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОРПУСА ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 316 
Л.И. Шадаева МЯГКАЯ СИЛА ДИСКУРСА А. ЛИНКОЛЬНА 320 

 
5.9.9. – МЕДИАКОММУНИКАЦИИ И ЖУРНАЛИСТИКА  

(ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 
 

М.С. Арканникова МУЗЕЙНЫЙ ДИСКУРС КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  
И СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ ФЕНОМЕН РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  323 
Р.М. Галиева, Р.Л. Зайни РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ  
В ИНТЕРНЕТЕ 326 
Л.В. Гурленова, Е.В. Дымова ВИДЕОБЛОГИ ПО ИСКУССТВУ: ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЕБ-КОНТЕНТА 329 
В.Г. Моргун, И.Г. Нагибина, В.В. Марцинович ДИСКУРСИВНОЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЕ МЕДИАОБРАЗА КИТАЙСКОГО КУЛИНАРНОГО БЛОГЕРА 
(НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИКАЦИЙ АНЬ ЦЮЦЗИНЯ) 332 
И.Г. Нагибина, М.А. Степаненко РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕДИАОБРАЗА РОССИИ XXI 
В. В ТЕКСТАХ КИТАЕЯЗЫЧНЫХ БЛОГОВ 338 
 

АННОТАЦИИ 342 



 
 

8 Казанская наука №10 2023                                                                                       Содержание 

THE RELEASE MAINTENANCE 
 
Iu.M. Kudriavtsev, R.S. Kulikov, E.V. Tubol INTEGRATIVE FOUNDATIONS  
OF PROFESSIONAL TRAINING OF CADETS OF MILITARY COLLECTIVES  
OF THE HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUIONS OF LAND FORCES 13 

 
5.8.2. – THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION 

(PEDAGOGICAL SCIENCES) 
 

N.V. Akimova, D.E. Merenkova, M.V. Ovchinnikova METHODS OF TEACHING 
STUDENTS WITH DISABILITIES IN A FOREIGN LANGUAGE LESSON 19 
E.E. Belova, A.I. Kopaeva, Z.I. Lobanova, U.I. Smirnova GAME TECHNOLOGIES  
IN THE PRACTICE OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 22 
S.S. Belokurova LINGUISTIC AND REGIONAL STUDIES COMPONENT  
IN THE CHINESE LANGUAGE UNIFIED STATE EXAM  24 
M.V. Buranova, A.Z. Zhurtova, E.M. Sherieva, R.A. Teuvazhukova THE DEVELOPMENT 
OF CULTURE OF PEACE BASED ON THE DIALOGUE OF CULTURES 27 
O.A. Dormidontova, G.N. Zavialova THE PROBLEM OF ACCESSIBILITY  
OF PRIMARY EDUCATION IN THE CAR IN THE CONDITIONS OF THE MODERN 
SOCIO-POLITICAL CONTEXT 30 
T.N. Egorova THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF THE “SKILL” 
CONCEPT IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE 
PROFESSIONALLY ORIENTED READING 33 
S.K. Efimova THE ORIENTAL VECTOR IN THE EDUCATIONAL POLICY  
OF THE HIGHER SCHOOL OF THE RUSSIAN FEDERATION  36 
K.K. Kadyrova, M.V. Ovchinnikova METHODS OF TEACHING STUDENTS  
WITH DISABILITIES IN A FOREIGN LANGUAGE LESSON 39 
O.V. Kiryakova EXPERIENCE OF USING AHASLIDES INTERACTIVE 
PRESENTATIONS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS  
OF NON-LINGUISTIC FACULTIES 42 
L.P. Kolokolova, M.A. Indienkova TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE  
ON THE MATERIAL TEXTS OF RUSSIAN ROCK POETRY 46 
Li Shimei HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION  
OF CHINESE MUSIC LESSONS 49 
T.A. Markova, Y.V. Smirnova POSSIBILITIES OF USING ENGLISH  
AS AN INTERMEDIATE LANGUAGE IN THE TRAINING PROCESS OF FOREIGN 
STUDENTS 53 
L.V. Matveyeva, Zhang Hexin COACHING AS A TECHNOLOGY OF MUSIC 
EDUCATION: THE POSITION OF CHINESE UNIVERSITY STUDENTS 56 
S.V. Molukova THE ROLE OF ACTIVIZATION OF STUDENTS' TEXTUAL ACTIVITY 
AT THE LESSONS OF NATIVE (YAKUT) LANGUAGE IN SPEECH DEVELOPMENT 59 
O.Y. Rozhdestvenskaya, V.V. Nikitina TEXTS OF CULTURAL POTENTIAL  
IN LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE WITH STUDENTS  
OF MEDICAL AND BIOLOGICAL PROFILE 62 
L.M. Orbodoeva USING NEURAL NETWORKS IN TEACHING THE LEXICAL 
ASPECT OF FOREIGN SPEECH 65 
S.V. Parakhovskaya, A.I. Kopaeva, Z.I. Lobanova, U.I. Smirnova USE OF SONGS  
ON THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 68 
R.F. Fattakhova, L.G. Gilyazova, R.R. Shamsutdinova DEVELOPMENT  
OF COMPENSATORY SKILLS IN THE STUDY OF THE TATAR LANGUAGE  
AS THE STATE LANGUAGE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 70 
Haoyang Xu WAYS TO OVERCOME THE DIFFICULTIES OF RUSSIAN-SPEAKING 
STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY IN READING CHINESE AS A MEANS 
OF COMMUNICATION 73 



 
9 Казанская наука №10 2023                                                                                       Содержание 

M.M. Shakurova ANALYSIS OF EDUCATIONAL PROGRAMS IN THE TATAR 
LANGUAGE OF THE XX CENTURY IN THE METHODOLOGICAL PLAN 77 
T.G. Yusupova PERSONALITY-ORIENTED EDUCATIONAL TECHNOLOGIES  
AS A TOOL TO INCREASE MOTIVATION IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 
IN THE CONDITIONS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 80 

 
5.8.7. – METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

(PEDAGOGICAL SCIENCES) 
 

R.K. Akhmetgareyeva, M.K. Gulkanyan TASK BASED APPROACH IN THE SYSTEM  
OF TRAINING STUDENTS IN THE DIRECTION OF "TECHNOLOGY  
OF TRANSPORT PROCESSES" 83 
A.S. Kats ALGORITHM OF UNIVERSITY TEACHERS’ TRAINING: FOREIGN 
PRACTICE (ON THE EXAMPLE OF JAPAN) 86 
E.V. Kirillina, O.N. Kochmar, D.I. Zakharova, Zh.V. Strebkova, I.V. Shchukina  
THE ISSUES OF MONITORING AND CONTROL SYSTEM IN THE CONTEXT  
OF INTENSIVE-MODULAR FOREIGN LANGUAGE TEACHING  
IN NONLINGUISTIC UNIVERSITY 91 
O.L. Nazarova, E.V. Averyanova PROBLEMS OF TRAINING SPECIALISTS  
FOR THE MODERN CONSTRUCTION INDUSTRY 94 
L.A. Yudina MENTORING AS AN EFFECTIVE MODEL OF PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF A TEACHER IN THE CONDITIONS OF AN EDUCATIONAL 
ORGANIZATION 97 

 
5.9.1. – RUSSIAN LITERATURE AND LITERATURE OF THE PEOPLES  

OF THE RUSSIAN FEDERATION (PHILOLOGICAL SCIENCE) 
 

D.A. Aripova, A.V. Pogukaeva AIDOLOGY OF LOVE IN THE ART WORLD  
BY V. DUDAREV 100 
D.V. Berskaya, N.I. Nikolaev POETRY G.R. DERZHAVINA IN THE MOSCOW 
MAGAZINE FOR 1791 103 
V.V. Borisova, Li Yue LITERARY RHETORIC F.M. DOSTOEVSKY  
(USING THE EXAMPLE OF THE NOVEL “DEMONS”) 107 
O.V. Dediukhina, V.N. Kuzmina ANTI-NIHILISTIC TENDENCIES IN THE NOVES  
OF I.A. GONCHAROV «THE Cliff» AND N.S. LESKOV «ON KNIVES» 110 
M.A. Dudareva, V.V. Nikitina LEXICAL-SEMANTIC FIELD “FIRE” IN VALERY 
DUDAREV’S POETRY: METAPHYSICS OF LIGHT 114 
Lan Xi F.M. DOSTOEVSKY'S NOVEL "CRIME AND PUNISHMENT" TRANSLATED 
BY WEI TSUNWU: PECULIARITIES AND PROBLEMS 117 
G.Kh. Samirkhanova, A.R. Sultangareeva, A.R. Umutkuzhina THE IMAGE OF A MAN  
IN THE WORK OF MUSTAI KARIM 120 
Zhu Hui METAPHYSICAL PROBLEMS IN CHINESE LITERATURE 123 
O.Yu. Yureva DOSTOEVSKY IN THE WORLD OF ANNA AKHMATOVA  ARTICLE 2 129 
L.A. Yakovleva, L.V. Platonova FEMALE IMAGES IN THE WORKS  
OF A.E. KULAKOVSKY 133 

 
5.9.5. – RUSSIAN LANGUAGE. LANGUAGES OF THE PEOPLES OF RUSSIA 

(PHILOLOGICAL SCIENCE) 
 

V.V. Argounov CONCEPTUAL METAPHORS AS A CULTURAL AND COGNITIVE 
MARKER IN THE YAKUT SPORTS DISCOURSE  136 
G.R. Bekbulatova VERB VOCABULARY IN THE LANGUAGE OF MASS MEDIA  139 



 
 

10 Казанская наука №10 2023                                                                                       Содержание 

T.G. Borisova, T.B. Kuznetsova EVALUATIVE LEXIS AS A MEANS  
OF REPRESENTING LINGUISTIC PERSONALITY A WORK OF FICTION (USING 
THE EXAMPLE OF M.M. ZOSHCHENKO'S STORIES"CLASSY LADY",  
"A BATHHOUSE", "MONKEY LANGUAGE", "ROYAL BOOTS", "ELECTRICIAN") 142 
M.G. Vodneva CONCEPTUALIZATION OF THE CONCEPT OF “VILLAGE”  
IN THE LANGUAGE OF MODERN NEWSPAPER DISCOURSE  
(BASED ON THE MATERIAL OF THE PUBLICATION “ROSSIYSKAYA GAZETA”) 145 
E.A. Grigorova, O.A. Popova ACTIVE WORD-FORMATION PROCESSES  
IN THE MODERN RUSSIAN (BASED ON THE MATERIAL OF THE «DICTIONARY 
OF THE RUSSIAN OF THE CORONAVIRUS PERIOD») 148 
E.R. Ishemgulova SPECIFIC FEATURES OF ADVERTISING DIFFERENT TYPES: 
LEXICAL ASPECT 151 
M.A. Kazazaeva VERBS VEDETI AND VEDATI IN THE OLD RUSSIAN LANGUAGE: 
DERIVATIONAL ASPECT 154 
M.V. Kalashnikova, Yu.V. Shuiskaya QUANTITATIVE METHOD IN THE STUDY  
OF THE DYNAMICS OF CHANGES IN MICROSEMANTICS (BASED  
ON THE EXAMPLE OF THE LEXEME “VRATAR” [“GOALKEEPER”]) 157 
A.K. Kanatova, L.M. Khusainova TYPES OF VERB MOODS IN THE BASHKIR  
AND KYRGYZ LANGUAGES 160 
G.M. Lisina, L.G. Ibragimova TURKISMS AS A PART OF THE RUSSIAN ARGOT 163 
LI Xia INACTIVE SUBSTANTIVE METONYMY IN CHINESE TRANSLATIONS 
(BASED ON THE NOVELS OF L.N. TOLSTOY) 166 
K.M. Minnullin, L.M. Giniyatullina TYPES OF LOGICAL-SEMANTIC CONNECTION 
IN THE TEXTS OF TATAR FOLK SONGS 169 
N.Yu. Mospanova SPATIAL APPELLATIVE HOUSE AND ITS LEXICAL  
AND SEMANTIC CHARACTERISTICS IN THE LYRICS OF A.K. TOLSTOY 172 
Odoi-Agyei S. THE ISSUE AND PERSPECTIVE OF EXPANDING THE VOCABULARY 
OF RUSSIAN ONOMASTIC TERMINOLOGY BY INTRODUCING THE TERM 
"METRONYM" 176 
A.I. Oshchepkova, T.S. Monastyrev NORTHERN TOPOS IN I.A.’S LYRICS BRODSKY 179 
D.O. Platonova, L.G. Kompaneeva, M.V. Denisenko TRAITS OF CHARACTER  
AS THE CORE OF THE LINGUA-CULTURAL CONCEPT «RUSSIAN PERSON» 
 IN THE RUSSIAN LANGUAGE 182 
L.M. Salimova THE ROLE OF LINGUOCULTUROLOGICAL LEXICOGRAPHY  
IN INTERCULTURAL COMMUNICATION (IN THE ASPECT OF TEACHING 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A CHINESE AUDIENCE) 185 
A.A. Simonova, I.V. Uvarova TERMS WITH COLOR – NAMING ELEMENTS  
IN THE LANGUAGE OF MEDICINE 188 
E.P. Filippova, O.S. Shemonaeva TOWARDS COMBINATIONS OF AUTHOR'S 
TECHNIQUES FOR CONVERTING PHRASEOLOGICAL UNITS 191 
R.I. Khasiev, A.M. Tarasov URBONYMY OF NABEREZHNYE CHELNY CITY 194 
A.A. Khamraeva QUOTATION LETTER AS A UNIVERSAL METHOD  
OF CONSTRUCTING A RELIGIOUS AND JOURNALISTIC TEXT 197 
O.O. Khasanova LINGUOCREATIVE STRATEGIES OF WORD SEMANTICS  
IN THE SPEECH OF MODERN EMBROIDERERS 200 
K.Y. Yurikova DERIVATIONAL FEATURES OF THE CITY NAMES OF YELABUGA 
AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 203 
N.P. Yachina, M.M. Davlatova THE LANGUAGE OF THE WRITER  
AND THE STYLISTICS OF LITERARY SPEECH AS A MEANS OF EDUCATION 
(BASED ON THE TEXTS OF WORKS OF ART BY LEONID ANDREEV) 206 
 
 



 
11 Казанская наука №10 2023                                                                                       Содержание 

 
5.9.6. – LANGUAGES OF PEOPLES OF FOREIGN COUNTRIES  

(INDICATING A SPECIFIC LANGUAGE OR GROUP OF LANGUAGES)  
(PHILOLOGICAL SCIENCE) 

 
N.E. Bazhaykin IMPLICIT POTENTIAL OF GERMAN COMPARATIVE VERBS 209 
A.A. Vasilyeva, M.M. Khudaev LINGUOCULTUROLOGICAL ANALYSIS OF THE 
PHRASEOLOGICAL UNIT CHENYU WITH THE COMPONENT “GUTS” (“肠”) 212 
T.A. Vinnikova, M.A. Fedorova, I.N. Churilova FORMATION PRINCIPLES OF ENGLISH 
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP TERMINOLOGY 216 
R.D. Dasaeva, G.V. Sadykova LEXICAL FEATURES OF ENGLISH TEXTS  
OF SCIENTIFIC ARTICLES ON ECONOMICS  219 
L.G. Karandeeva, S.V. Popova, A.A. Salkhenova METAPHORIZATION OF MEDICAL 
TERMS IN THE GERMAN-LANGUAGE SPORTS DISCOURSE 224 
O.A. Melentyeva CHAUCER LEXICOGRAPHY IN A DIGITAL AGE 231 
R.Y. Mukhtarova, F.M. Valiullina MEANS OF EXPRESSING EMOTION OF FEAR 
IN THE PSYCHOLOGICAL THRILLER ( ON THE BASIS OF THE THRILLER  
“CARI MORA” BY THOMAS HARRIS ) 234 
S.S. Novgorodova, K.G. Egorova SEMANTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL 
UNITS CHARACTERIZING A PERSON IN THE KOREAN AND RUSSIAN 
LANGUAGES 238 
M.V. Noskova, О.V. Zvada ACTUALIZATION OF THE EMOTIONAL CONCEPT 
THROUGH THE PRISM OF IDIOMS REPRESENTING FLOWERS 241 
E.V. Plisov, M.V. Zimina, E.V. Ignatyeva, E.D. Avdoshina, E.E. Sergienko FUNCTIONAL 
POTENTIAL OF COMPARISON IN POLITICAL DISCOURSE 244 
E.V. Plisov, A.S. Kazakov, I.V. Matveeva, Yu.N. Zintsova, T.E. Nikolskaya, O.Yu. Buynova 
METAPHOR AS THE LEADING MEANS OF IMAGERY IN PUBLICISTIC TEXTS 247 
I.A. Shidlovskaya, O.W. Kabanova PROBLEMS OF TRANSFERRING TECHNICAL 
TERMINOLOGY FROM A FOREIGN LANGUAGE TO RUSSIAN 250 
E.Yu. Yukina, O.A. Gorbacheva, N.A. Ivanova, O.S. Fedorovich LEXICAL  
AND SEMANTIC FEATURES OF DESCRIPTIONS OF DOGS IN THE ADVERTISING 
TEXTS IN ENGLISH 253 
E.A. Yashkina FEATURES OF ADVERTISING TEXT ADAPTATION  
IN INTERCULTURAL WORLD 258 

 
5.9.8. – THEORETICAL, APPLIED AND COMPARATIVE LINGUISTICS 

(PHILOLOGICAL SCIENCE) 
 

L.V. Bazarova SPECIFICITY OF TRANSCRIPTION AND TRANSLITERATION  
IN MEDICAL TERMINOLOGY 261 
N.S. Barebina, V.E. Glyzina, V.E. Kosyakov, M.B. Sanina VIOLATION OF SPELLING 
NORMS IN THE TEXT FIELD OF THE YANDEX. ZEN MEDIA PLATFORM 264 
E.V. Belova, N.A. Tunanova, A.V. Belov SPEECH STRATEGIES OF CONFLICTING 
LANGUAGE PERSONALITIES DEPENDING ON THE TYPE OF THEIR 
PSYCHOLOGICAL MENTAL SET 267 
O.V. Berezovskaya, V.E. Glyzina, I.V. Pashaeva, A.A. Shubina SPELLING ERRORS  
IN THE TEXT OF THE YANDEX.ZEN MEDIA PLATFORM 270 
R.E. Bogachev, I.A. Koteneva, Yu.N. Melnikova, I.A. Avilova THE PROBLEM  
OF OLD ENGLISH PHONOLOGY AND APPROACHES TO THE PERIODIZATION 275 
E.V. Butenko MULTI-LEVEL ADVERSARIALITY AS A METHOD OF MEANING 
ACCENTUATION IN THE FILM TEXT  278 
  



 
 

12 Казанская наука №10 2023                                                                                       Содержание 

 

L.G. Vasiliev, V.V. Neborskaya, M.A. Sadykova THE PRINCIPLE OF CONTROL  
AND SOCIO-COMMUNICATIVE STYLES 281 
Yu.A. Gavrikova, E.E. Belova, E.V. Plisov, S.Yu. Filippova, E.D. Shapiro BASIC 
TECHNIQUES FOR TRANSLATING TRANSFORMED PHRASEOLOGICAL UNITS 
IN THE ENGLISH-LANGUAGE PRESS 284 
O.V. Goncharova, Z.A. Zavrumov, A.A. Levit ACOUSTIC MARKERS OF ANGER  
IN THE SPEECH OF THE CMW REGION RUSSIAN AND ARMENIAN ETHNIC 
GROUPS FEMALE REPRESENTATIVES  287 
I.I. Dubinina MULTILEVEL STRUCTURE OF THE STATEMENT, INITIATING  
THE COMMUNICATIVE SITUATION OF CANCEL CULTURE (BY EXAMINING 
THE FLASHMOB "I AM RUSSIAN") 292 
M.A. Zhilina LINGUOCULTURAL SPECIFICITY OF COMMUNICATIVE BEHAVIOR 
(ON THE BASIS OF RUSSIAN AND AMERICAN LINGUOCULTURES) 297 
N.G. Ivanova, A.V. Kirillova, D.E. Merenkova, M.V. Shurupova PHRASEOLOGICAL 
UNITS IN POLITICIANS’ SPEECH AND THEIR TRANSLATION PECULIARITIES 300 
V.A. Kolchevskaya, L.N. Miroshnichenko LINGUISTIC REPRESENTATION  
OF THE IMAGE OF A TOURIST (BASED ON THE MATERIAL OF SOCIAL TOURIST 
NETWORKS) 303 
T.D. Kurshakova, S.Sh. Schalyachova THE ROLE OF THE COLOUR IN EMOTION 
REPRESENTATION (ON THE BASIS OF THE ENGLISH LANGUAGE) 306 
V.I. Porechnaia TO THE QUESTION OF PERCEPTION FUNCTIONS  
IN THE STUDY OF SPACE 310 
A.A. Sidorova, S.V. Filippova ANATOMIC CODES ‘HEAD’ AND ‘头'  IN ENGLISH 
AND CHINESE PHRASEOLOGY 313 
T.R. Tagaeva OBJECTIFICATION OF THE EMOTIONAL CONCEPT "GHAM" 
(SADNESS) IN THE TAJIK LANGUAGE ON THE MATERIAL OF THE NATIONAL 
CORPUS OF THE TAJIK LANGUAGE 316 
L.I. Shadaeva SOFT POWER OF A. LINCOLN’S DISCOURSE 320 

 
5.9.9. – MEDIA COMMUNICATIONS AND JOURNALISM  

(PHILOLOGICAL SCIENCE) 
 
M.S. Arkannikova MUSEUM DISCOURSE AS A SOCIO-CULTURAL  
AND MEANING-BUILDING PHENOMENON OF RUSSIAN SOCIETY 323 
R.M. Galieva, R.L. Zayni DEVELOPMENT OF REGIONAL NATIONAL MEDIA  
ON THE INTERNET 326 
L.V. Gurlenova, E.V. Dymova VIDEO BLOGS ON ART: CHARACTERISTICS  
OF WEB CONTENT 329 
V.G. Morgun, I.G. Nagibina, V.V. Marcinovich DISCURSIVE CONSTRUCTION  
OF THE CHINESE CULINARY BLOGGER MEDIA IMAGE (ON THE EXAMPLE  
OF AN QIUJIN'S PUBLICATIONS) 332 
I.G. Nagibina, M.A. Stepanenko REPRESENTATION THE MEDIA IMAGE OF RUSSIA 
IN THE XXI CENTURY IN THE TEXTS OF CHINESE LANGUAGE BLOGS 338 
 

ABSTRACTS 342 



 
13 Казанская наука №10 2023                                                           Слово редакционной коллегии                                                                                                    

5.8.7. 
Ю.М. Кудрявцев д-р педагог. наук, Р.С. Куликов канд. педагог. наук, Е.В. Тубол 

 
Казанское высшее военное командное танковое училище,  

кафедра эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники 
 

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
КУРСАНТОВ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ВЫСШИХ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК  
 
Статья посвящена описанию особенностей интегративной основы подготовки 

курсантов воинских коллективов высших военно-учебных заведений (ВВУЗ) Сухопутных 
войск. В ней дается понятия интегративный, Сухопутные войска, а также внимание 
уделяется аспекту интегрирования подготовок по различным дисциплинам в единый 
комплекс. Внимательнейшим образом рассмотрен аспект синтеза различных дисциплин в 
ходе учебного процесса, как интегративной основы профессиональной подготовки 
курсантов воинских коллективов высших военно-учебных заведений Сухопутных войск.  
В статье приводится описание положения модели современного состояния подготовки в 
высших военно-учебных заведениях, основной особенностью которой являются 
идеологические ориентиры и гуманные отношения среди курсантов военного вуза. Кроме 
того, не обойдены вниманием и пути формирования личности в практике обучения и 
воспитания в высшем военно-учебном заведении.  

В статье рассматривается проблема формирования готовности к профессиональной 
деятельности курсантов воинских коллективов высших военно-учебных заведений 
Сухопутных войск на основе интегративного подхода. Раскрывается ее значение для 
будущей профессиональной деятельности курсантов.  

 
Ключевые слова: интегративный, Сухопутные войска, курсант, высшее военное учебное 

заведение, профессиональный, подготовка, целостность. 
 
Современная эпоха общества характеризуется сложностью экономических, 

демографических, психологических проблем, появлением новых технических возможностей 
воздействия на природу и человеческое общество. Современное общество предъявляет свои 
требования к вооруженным силам - обеспечение военной безопасности государства, 
создание благоприятных внешних условий, предотвращение военной агрессии извне. В этих 
условиях формирование будущих военных специалистов, обладающих системными, 
комплексными знаниями, профессиональными навыками, профессионально значимыми 
личностными качествами, умением творчески подходить к решению задач боевой и 
мобилизационной готовности воинских частей и подразделений, является приоритетной 
задачей [1].   

Под военным образованием понимается совокупность систематизированных знаний 
основных и специальных военных наук и навыков, необходимых офицерам и другим 
военнослужащим для практической деятельности. Одним из эффективных средств 
повышения качества подготовки современных военных специалистов является интеграция 
образовательной и военно-профессиональной деятельности. 

В философской, педагогической и специализированной литературе есть публикации, 
раскрывающие различные проблемные аспекты интеграции: на философском уровне  
(М.С. Азимов, В.С. Гот, Ю.Г. Баскин Кедров, Н.Т. Костюк, А.С. Кравец, М.Г. Чепиков,  
В.Г. Юдин); на теоретико-методическом уровне (Б.С. Гершунский, З.А. Малкова,  
Н.Д. Никандров, Б.С. Шубинский); отражение интегративных процессов в обучении, 
происходящем в науке (А.П. Беляева, И.Д. Зверев, В.Н. Максимова, В.Н. Федорова); 
осветительные источники, принципы, механизмы интегративного процесса (С.Ю. Батищев, 
В. А. Беловолов, М.Н. Берулава, О.М. Косянова) [3,7].  
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Одна из актуальных задач системы военного образования - задача формирования 
личности, ориентированной на непрерывное саморазвитие, прогресс общества и приоритет 
общечеловеческих ценностей. Процесс профессиональной подготовки рассматривается не 
только как подготовка высококвалифицированных кадров, но и как формирование личности 
будущего офицера, как носителя высокой нравственности, профессионально-педагогической 
культуры и традиций своей страны. Для самообразования и обучения подчиненных, 
будущий офицер должен иметь высокую профессионально-педагогическую подготовку [2,4]. 
В военной педагогике рассматриваемая нами проблема раскрывается в основном в аспекте 
связи естественных, общетехнических, гуманитарных и военных дисциплин  
(А.В. Барабанщиков, И.В. Биочинский, Л.М. Вензик, Н.А. Давыдов, Е.Н. Коротков,  
А.Д. Лазукин, Ю. А. Линев, А. Г. Шабанов). Анализ исследованных материалов, научных 
работ по данной теме, позволяет сделать вывод о том, что проблема интеграции 
образовательной и военно-профессиональной деятельности недостаточно разработана.  

Вооружение и техника составляют материальную основу боевой мощи Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а бронетанковое вооружение и военная техника (БТВТ) - основная 
ударная сила Сухопутных войск. В связи с этим боеготовность частей и подразделений, во 
многом зависит от боеготовности БТВТ. Постоянная высокая боевая готовность войск 
обеспечивается высокими морально-психологическими качествами личного состава и их 
профессиональной подготовкой. Грамотная эксплуатация техники обеспечивается высоким 
уровнем технической подготовки личного состава и твердыми практическими навыками 
управления техникой в различных условиях, характерных для современного общевойскового 
боя. Подготовка курсантов Сухопутных войск, включает ряд вопросов, связанных с 
эффективным использованием и обеспечением высокой боевой готовности БТВТ.  
Для успешного выполнения этих задач будущие офицеры должны иметь необходимые 
знания и обладать твердыми навыками, в эксплуатации БТВТ, уметь на основе объективной 
оценки технических возможностей бронетанкового вооружения и техники обеспечивать их 
технически грамотное использование по назначению, организовывать и проводить 
техническое обслуживание, ремонт и хранение. Изучение работы БТВТ - важная 
составляющая военной подготовки будущих офицеров.  

Содержание военно-профессионального образования характеризуется предметным 
разделением. Часто учебные предметы (дисциплины) не имеют необходимых 
междисциплинарных отношений и зачастую не взаимоувязаны между собой, хотя они 
являются составными частями целостной системы военно-профессиональной подготовки, а 
это в конечном итоге приводит к дезинтеграции ее содержания. [5]. 

В военной педагогике рассматриваемая нами проблема раскрывается в основном в аспекте 
связи естественных, общетехнических, гуманитарных и военных дисциплин.  

Следует подчеркнуть, что процесс социализации курсантов в высших военно-учебных 
заведениях Сухопутных войск строится не только на принципе отношений начальник – 
подчиненный, характерный для подразделений и частей Вооруженных Сил РФ, но и 
межличностных отношениях, важных для системы общего гражданского образования. К ним 
относятся следующие принципы: принцип гуманизации, принцип демократизации и принцип 
дифференциации. Применение этих принципов направлено на оптимизацию военно-
профессионального воспитания и военно-патриотического воспитания в воинских 
коллективах курсантов в условиях обучения в высших военно-учебных заведениях 
Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Кроме того, весь 
педагогический процесс в высших военно-учебных заведениях построен в соответствии с 
основными принципами преподавания. Таким образом, для учебного процесса, проводимого 
в высшем военно-учебном заведении, в рамках применения принципа научности в обучении 
важную роль играет степень научности как мера оценки ценности научных фактов.  

Форма научности учебного материала является важным показателем характера изучаемых 
предметов (дисциплин) в условиях высшего военно-учебного заведения. Соблюдение 
принципа систематичности и последовательности подразумевает, что все передаваемые 
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курсантам знания должны быть усвоены ими в определенной логической системе.  
Таким образом, систему подготовки курсантов по военной специальности, следует 
рассматривать как взаимосвязанный комплекс компонентов, обеспечивающий 
целенаправленное овладение обучающимися образовательными компетенциями, 
осваиваемыми в определенном порядке. Применение принципа связи теории и практики, 
предполагает единство и неразрывную связь в системе приобретения военно-
профессиональных компетенций. Таким образом, в соответствии с требованием обеспечения 
качественной подготовки в высшем военно-учебном заведении, курсанты воинских 
коллективов должны приобретать необходимые практические навыки и умения не только в 
рамках текущего состояния Вооруженных Сил страны, которые будут им полезны в 
будущем. 

Принцип сознательности и активности, предполагает развитие у курсантов военного 
училища навыков критического мышления и осознанности учебных действий. Применение 
данного принципа обучения требует развития у обучающихся таких личностных качеств, как 
инициативность, активность, самостоятельность и другие. Совесть курсантов в ходе 
обучения в высшем военно-учебном заведении, выражается в самодисциплине и 
самоорганизации, что означает высокую учебную мотивацию. Принцип наглядности важен 
для обучения курсантов в рамках военно-учетной специальности, так как формирование 
практических компетенций вне использования наглядного материала (военно-технических 
учебных пособий) невозможно, а для подготовки офицера запаса использование 
визуализации чрезвычайно важна, так как изучение учебной дисциплины под 
непосредственным наблюдением дает возможность приобрести и твердо усвоить 
практические навыки в этой области знаний. Принцип доступности в военно-
профессиональном образовании определяет степень научно-теоретической сложности 
учебного материала, его объем и содержание.  

Интеграция учебной и военно-профессиональной деятельности не происходит сама по 
себе. Это сложный, противоречивый процесс, предполагающий разработку и реализацию 
специальной целевой программы подготовки преподавателей к осуществлению интеграции 
учебной и военно-профессиональной деятельности и обучению курсантов решению 
интегративных междисциплинарных проблем, задач, заданий и упражнений. 

Исследуя профессиональный опыт офицера Сухопутных войск, практика показывает, что 
одним из факторов, обеспечивающих успешность и эффективность профессиональной 
деятельности современного офицера, является его способность грамотно эксплуатировать 
различную боевую технику; уверенно организовывать и осуществлять ремонтно-
восстановительные работы в любых условиях обстановки, в том числе и в бою; в кратчайшие 
сроки осваивать новые образцы военной техники и вооружения. Следовательно, акцент при 
обучении грамотной эксплуатации боевой техники и вооружения делается на формировании 
базовых эксплуатационных умений как основы современной военно-эксплуатационной 
деятельности. 

Таким образом, имеет место противоречие между объективной необходимостью усиления 
интеграции учебной и военно-профессиональной деятельности как одного из эффективных 
средств повышения качества подготовки современного военного специалиста и 
неразработанностью данной научной проблемы. Особое внимание уделяется исследованию 
интегративных основ в профессиональной подготовке курсантов воинских коллективов 
высших военно-учебных заведений Сухопутных войск. Прежде всего, следует отметить, 
какую функцию несут и отражают данные войска [6]. 

Сухопутные войска предназначены для отражения агрессии противника на 
континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и 
национальных интересов России, удержания оккупированных территорий, районов, границ и 
позиций, поражения группировок войск и оккупации территории противника во 
взаимодействии с другими службами и родами войск (специальных войск) Вооруженных 
Сил Российской Федерации.  
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Интегративная сущность военно-профессиональной деятельности обусловливает 
необходимость постановки и решения на теоретическом и методическом уровнях проблемы 
интеграции учебной и военно-профессиональной деятельности в условиях образовательного 
процесса высшей военной школы. 

Прежде всего, обратимся к определению базисных понятий, которые необходимы для 
понимания сущность излагаемой темы. Обращаясь к логическому словарю-справочнику, под 
интеграцией понимается объединение в целое, в единство каких-либо элементов, 
восстановление какого-либо единства. В философском энциклопедическом словаре 
интеграция определяется как "... сторона процесса развития, связанная с объединением в 
целое ранее разнородных частей и элементов". Следовательно, интеграция - процесс 
формирования целостности из множества ранее разобщенных одно- и разнородных 
компонентов. Под интеграцией содержания образования понимается процесс формирования 
его как целостно проявляющейся через диалектическое единство с противоположным ему 
процессом расчленения, с дифференциацией [11]. 

Известно, что понятие "интегративностъ" характеризует состояние, "интегральностъ" - 
свойство целостного образования, понятие "механизмы интеграции" - систему 
последовательно связанных звеньев, обеспечивающих процесс формирования целостности. 

Понятие «готовность к профессиональной деятельности» следует трактовать как 
интегративную категорию, определяющую качество подготовки будущих специалистов. 
Достичь эффективности в процессе формирования готовности курсантов к 
профессиональной деятельности можно, используя интегративный подход в организации 
всей системы профессиональной подготовки курсантов в вузе [7].  

Интегративному подходу к рассмотрению понятия «профессиональная готовность 
выпускников Сухопутных войск» соответствует следующая структура: мотивационная 
готовность (мотивационный компонент), профессиональная пригодность 
(психофизиологический компонент), профессиональная готовность (операционный 
компонент).  

В учебных заведениях Сухопутных войск решаются задачи профессиональной подготовки 
курсантов к активным действиям при выполнении боевых задач в экстремальных ситуациях. 
Экстремальный характер деятельности этих специалистов, значительный 
психоневрологический стресс, связанный с высокой степенью личного риска, 
ответственностью за выполнение профессиональных задач, за жизнь людей, требуют 
изучения проблемы подготовки специалистов экстремального профиля.  

Подготовка курсантов к профессиональной деятельности определяется социально-
экономическими условиями общества, современным научно-техническим прогрессом, 
состоянием и перспективами развития инженерного, ракетного и военного дела. Все это 
требует формирования у курсантов не только общих качеств, присущих всем специалистам, 
но и качеств, обусловленных спецификой их служебной деятельности. Наличие 
профессионально важных личностных качеств - одна из составляющих готовности человека 
к профессиональной деятельности [10].  

В образовательных учреждениях Сухопутных войск изучается целый ряд специальных 
военных дисциплин, в частности таких, как «Эксплуатация бронетанкового вооружения и 
техники», «Тактика», «Устройство вооружения и его боевое применение» и т.д., а также 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, таких как «Физика», «Химия» и т.д. 
Основанием для формирования готовности к профессиональной деятельности курсантов в 
процессе изучения специальных военных дисциплин, а также гуманитарных и социальных 
дисциплин, служат программы по данным дисциплинам, содержание тем которых должны 
быть взаимоувязаны между собой. 

Подводя итог, следует отметить, что важнейшей особенностью формирования 
профессиональной подготовки курсантов Сухопутных войск является, прежде всего, 
воспитательная сторона работы командиров, учителей и психологов, поскольку они наиболее 
живы и доступны для всех. Например, для усвоения и имитации правильного и 
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нравственного поведения. Ведущая роль отводится командиру курсантов, обладающему 
высокой культурой межнационального общения с целью дальнейшей передачи своих 
навыков и умений, понимания морально-этических норм курсантов, что должно 
способствовать сплочению коллектива.  

Проделанная работа показала, что будущий офицер Сухопутных войск должен обладать 
интегративными навыками и профессиональной мобильностью - своевременно реагировать 
на постоянно возникающие изменения в практической и научной деятельности, социальной 
практике в целом. Это станет возможным, если университет оснастит выпускника единой 
интегрированной (междисциплинарной) методикой профессиональной деятельности. 
Другими словами, он подготовит его как специалиста, умеющего использовать «аппарат» 
каждой дисциплины в интегративном общении с другими, как средство решения проблем в 
познавательной и профессиональной деятельности [6].  

Необходимость интеграции однородных, разнородных, смешанных видов 
профессиональной деятельности, решаемых задач, функций, видов, междисциплинарных 
знаний, умений и навыков обусловлена следующими объективными процессами: 

- интегративными процессами в военной науке, военной технике, тактике, образовании, 
культуре и, соответственно, профессиональной деятельности; 

- усилением системного, синтетического подходов к изучению явлений природы и жизни 
общества; 

- усилением интеграции междисциплинарных знаний (естественнонаучных, военно-
профессиональных, гуманитарных); 

- усилением фундаментализации подготовки специалистов; 
- повышением значения методологической функции профессиональной подготовки [8]. 
В ходе обучения курсантов происходит систематическое накопление, переработка и 

использование «разнопредметной» информации, которая создает предпосылки к интеграции 
знаний. В этих условиях интегративная сущность и содержание высшего военного 
образования предопределяются самой жизнью, изменением содержания и структуры 
профессиональной деятельности, ее функций и задач.  

Интегративные процессы изменяют структуру и содержание профессиональной 
деятельности офицера Сухопутных войск, характеризуются набором функций, входящих в 
интегративную профессию, их совмещением, изменением традиционного содержания, 
перераспределением функций и появлением новых сочетаний, комбинаций, расширением 
социокультурной базы квалификации и профессиональной компетенции современного 
военного специалиста. Качество профессиональной подготовки офицера Сухопутных войск 
определяется не только знаниями и умениями, но и уровнем овладения профессиональной 
деятельностью, способностью решать интегративные профессиональные задачи. 
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ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
В работе представлен анализ приемов обучения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Данные приемы могут быть эффективно использованы на уроках 
иностранного языка при условии устранения противоречий, связанных с 
неподготовленностью и необученностью учителей осуществлять инклюзивное обучение.  

 
Ключевые слова: урок иностранного языка, инклюзивное образование, дети с ОВЗ, 

приемы работы. 
 
Иностранный язык, как учебный предмет начинают изучать со 2 класса согласно  

ФГОС НОО. Современная образовательная среда – живой, постоянно меняющийся и 
адаптирующийся организм под запросы общества [2]. Современная инклюзивная 
образовательная среда также имеет видоизменяющеюся структуру, отвечающую запросам 
общества.   

Реалии современной школы таковы, что с каждым годом учителя все чаще сталкиваются с 
такой проблемой, как обучение детей с особенными возможностями здоровья. Из-за наличия 
того или иного заболевания у таких детей зачастую наблюдаются заниженная самооценка, 
неуверенность в себе, застенчивость, поэтому они не могут проявить себя в классе, держатся 
обособленно от остальных детей, боятся выглядеть нелепо в глазах сверстников. В связи с 
этим необходим комплексный подход в воспитании и развитии данной категории детей для 
определения их социальной роли в отношениях с внешним миром и поиска в нем своего 
места. Для устранения многих противоречий, связанных с внедрением инклюзии в школы и с 
обучением учителей, делаются попытки создания особой системы работы с детьми с 
особенными возможностями здоровья.   

При создании такой системы необходимы условия на уроке иностранного языка, при 
которых дети этой категории будут отрабатывать навыки чтения, правильного 
произношения, перевода текста со словарём и многие другие виды речевой деятельности и, 
главное, будут находиться в постоянной ситуации успеха, что немало важно в жизни и 
становлении любой личности. 

Необходимо отметить, что наличие даже одного ребенка с ОВЗ в классе изменяет 
деятельность учителя, т.к. на уроке одновременно приходится организовывать несколько 
видов учебных ситуаций. 
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Выполнение этих действий в одиночку достаточно затруднено, поэтому к совместной 
деятельности привлекаются социальный педагог, дефектолог, логопед или родители 
(законные представители). В данной ситуации очень важно направить все усилия на то, 
чтобы передать детям свой опыт и знания, а главное развить в ребенке его внутреннее «Я», 
раскрыть все его активные способности. Мы должны понимать, что эти дети нуждаются в 
поддержке со всех сторон. При этом важно учитывать, что и учителю нужна помощь и 
сопровождение при обучении детей с ОВЗ. 

Основной целью учителя иностранного языка должно являться построение 
образовательного пространства, направленного на повышение познавательной деятельности 
обучающихся с ОВЗ на уроках иностранного языка средствами урочной и внеурочной 
деятельности. 

Поэтому главными задачами инклюзивного обучения являются: 
• повышение самостоятельности, обучающихся средствами урочной и внеурочной 

деятельности; 
• формирование личностных, метапредметных, предметных результатов через урочную и 

внеурочную деятельность; 
• способствование успешной социализации обучающихся; 
• развитие оценочных компетентностей обучающихся [1]. 
Система работы с детьми с ОВЗ на уроках иностранного языка включает в себя 

следующие компоненты: 
1) выявление детей с ОВЗ (из бесед с классным руководителем), 
2) раскрытие потенциала каждого ребенка с использованием интерактивных технологий 

на уроках и во внеурочной деятельности, 
3) адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников [3]. 
Инклюзивный процесс обучения иностранному языку сопряжен с рядом проблем, 

связанных с широким внедрением такого обучения, как в образовательный процесс по 
иностранным языкам, так и в процесс обучения в целом. Не смотря на это, инклюзивное 
образование осуществляет возможность для детей с ОВЗ освоения элементарного владения 
другим языком. Изучение иностранного языка, в свою очередь, способно помочь детям в 
социализации, уменьшить количество неадаптированных, «выпавших» из структуры 
образования детей и подростков. 

Чем ниже уровень подготовки обучающихся, тем больше должно быть опор для учеников. 
Так, например, одним из эффективных вариантов работы с некоторыми грамматическими 
структурами могут являться подстановочные таблицы или небольшие тексты, разделенные 
на абзацы. 

Зачастую двигательная память у учеников с ОВЗ развита больше, следовательно, задания, 
сопровождающиеся двигательной активностью могут быть наиболее успешно применимы 
для изучения лексического материала. Так, например, изучение цвета, глаголов действия 
предполагает возможность рисования, подвижных игр и жестикуляции. Для изучения букв 
или слов, правил грамматики может быть использована игра в мяч. Для запоминаний 
последовательности действий может применяться игра «кузнечик»: листы бумаги с 
написанными частями предложения располагаются на полу, обучающийся, прыгая с листа на 
лист, должен составит правильную последовательность и прочитать предложение. Для 
развития звукового анализа и синтеза слов применяется игра «Типография», в которой 
педагогом предлагаются буквы слова, которые следует разложить в правильном порядке. 
После этого слово требуется прочитать, записать в тетради (сосчитать буквы, звуки). Что 
касается формирования произвольного внимания, то учитель может тренировать его 
механизмы при помощи игры «Пишущая машинка». Также эта игра способна помочь в 
закреплении навыков чтения. Ученику даётся звук, после чего ведущий вводит слово. Дети, 
поднимаясь и садясь, воспроизводят звуки в порядке, соответствующем слову. Окончание 
«печатания» отмечается хлопком в ладоши. 
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Как показывает опыт, игровая направленность оказывается одной из самых эффективных, 
более всего доступных технологий при работе с детьми с ОВЗ. Проведённый в форме игры 
урок оказывает наиболее эффективное воздействие на обучающихся. Такая предметно-
практическая деятельность должна обеспечивать возможность познания объектов 
посредством всех анализаторов, что даёт учащимся возможность взаимодействовать с 
различными объектами, обыгрывая деятельность с их участием. Так, например, игры с 
театральной направленностью создают творческую атмосферу и психологически комфортны. 
В них процесс игры создаёт условия, в которых мотивация к игре постепенно уступает место 
учебной, при этом не происходит быстрого утомления, следовательно, работоспособность 
учеников повышается. Развитию памяти, сообразительности, внимания, речевых навыков 
способствуют дидактические игры. Поскольку иностранный язык видится детям сложной и 
непонятной теорией, игры становятся необходимым элементом обучения, привнося в 
деятельность детей понятный им смысл. Одной из главных составляющих игрового процесса 
является его эмоциональная сторона. Эмоции вызывают отклик, а, значит, и интерес. 
Интерес активизирует деятельность, способствует повышению внимания, развитию 
воображения, что так или иначе активизирует процесс мышления. Школьники младшего 
звена наиболее предрасположены к непроизвольному запоминанию, которое может быть 
обеспечено посредством игры. Более того, именно игра позволяет реализовать мейнстриминг 
для детей с ОВЗ.  

Приёмы работы, приведённые выше, способны оказать значимую помочь в процессе 
обучения иностранным языкам, поскольку они не угнетают учеников. Они обеспечивают 
появление реабилитирующего пространства для самореализации самого себя, как личности 
всесторонне полноценной в рамках процесса обучения. Задача учителя, в свою очередь, 
показать детям то, что он готов прийти на помощь со всей чуткостью и пониманием; он 
умеет радоваться успехам каждого ученика, любить детей такими, какие они есть и 
демонстрировать мудрое понимание потребностей каждого из своих учеников не допуская 
десоциализации.  
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО  
КАК ИНОСТРАННОГО 

 
Данное исследование рассматривает феномен игры в преподавании Русского языка как 

иностранного и её применение в практике преподавания. В статье представлены различные 
игровые технологии, которые могут быть применены на занятиях. Использование 
разнообразных игр на занятиях обеспечивает более эффективное усвоение информации, 
активизацию лексического и грамматического материала и снятие языковых барьеров. В 
качестве примера приводятся игры, которые классифицируются, исходя из трёх видов 
компетенций, которые должны быть сформированы у иностранных студентов: языковой, 
речевой и коммуникативной. 

 
Ключевые слова: игровые технологии, преподавание, эдьютеймент. 
 
Термин «эдьютеймент» образовался из сочетания двух английских слов: education 

(образование) и entertainment (развлечение). Проще говоря, эдьютейнмент – это образование 
через игру.  

Игровой подход в образовании по принципу «Развлекая, поучай» изобрел Ян Амос 
Коменский [2]. Он утверждал, что игра позволяет а) сделать образовательное пространство 
урока более интересным; б) снять   языковые и психологические барьеры; в) расширить   
лексический запас; г) примерить разные социальные роли; д) оценить знания обучающихся в 
атмосфере здорового соревнования; е) повысить интерес к изучаемому языку. 

Помимо Коменского немаловажную роль игр в процессе обучения подчеркивали  
З. Фрейд, Э. Берн, Д.Б.Эльконин, Г.А. Китайгородская [1].  

Игры позволяют задействовать метапредметные связи. Они не только помогают повысить 
интерес к изучению русского языка, благодаря чему учебный материал усваивается 
успешнее, но также игры способствуют развитию навыков анализа и рефлексии [3]. 

Используя игры на занятиях, необходимо обозначить цель игры. Также учитель должен 
отталкиваться от изучаемой лексической или грамматической темы. Форму игры, количество 
участников, требуемое время, уровень владения языком – всё это необходимо учитывать 
учителю для эффективного внедрения игровой технологии в ход урока.  

Исходя из трёх видов компетенций, игровые технологии делятся на три категории: 
1) Языковые (некоммуникативные); 2) Речевые (предкоммуникативные); 
3) Коммуникативные. 

Языковые игры направлены на отработку основных языковых единиц и грамматических 
конструкций. В данном случае игра проходит на уровне слов и словосочетаний.  

К языковым (некоммуникативным) играм относятся скороговорки или стихотворения 
(чтение с разными типами интонаций: грусть, радость, тоска; чтение на скорость; чтение с 
заменой слов на синонимы. 

Одним из видов языковых игр являются лексические игры, их основная цель— 
отработать пройденную лексику. К лексическим играм относятся: 

1) Игры с мячом, направленные на повторение изученных слов. Отличительная черта игр 
данного вида — быстрый темп, что позволяет варьировать задания по уровню сложности. 
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2) Игры в слова. Цель – составление небольших слов из одного большого. Нужно 
написать каждую букву этого слова на разных листочках. Далее преподаватель называет 
слова, составленные из исходного слова. Задача студентов — выстроиться в один ряд, чтобы 
получились заданные слова. 

Среди языковых игр выделяются также грамматические игры, их цель — отработать 
определенные грамматические конструкции. 

1) Игра «Снежный ком», в которую включаем определённый речевой образец. Задача 
первого студента составить предложение, использовав конструкцию «у меня есть», второй 
студент повторяет предыдущее высказывание, добавляя новую информацию.  

2) Игра «Поздравление» является вариацией предыдущей игры, но отличается 
определенной тематикой. Задача студентов поздравить абстрактного человека, как в игре 
«Снежный ком. «У Маши сегодня день рождения. Мы желаем тебе счастья, здоровья, 
успехов.» 

Третий вид языковых игр – фонетические игры. Они нацелены на сопоставление сходных 
звуков, умение их правильно распознавать. 

1) Лото по слогам. Студенты получают карточки, на которых написаны слоги, сходные по 
произношению: ба, бы, ву, вэ, во. Преподаватель называет слова, содержащие данные слоги. 
Задача студентов закрыть ячейки.  

2) Игра «Рыбалка». На столе разложены слова – минимальные пары. Студенты делятся на 
две команды. Преподаватель произносит слово, члены команд находят и забирают карточку 
с данным словом. Побеждает та команда, у которой больше названных слов. 

Цель речевых игр — отработать основные модели речи на занятии. Они проходят на 
уровне небольших предложений. К такому типу игр относятся: 

1) «Круг». Несколько человек встают в круг, в центре которого стоит один человек, 
которому все задают вопросы. Затем студенты меняются местами. 
    2) Игры с картинками. В игре «Продолжи историю по фото» задача студентов — 
придумать историю по определенной иллюстрации. Таким образом, должна получиться 
небольшая история, составленная по картинке.   

Коммуникативные игры направлены на создание текстов по теме. 
Такие игры проходят на уровне текста. К коммуникативным играм относят: 

1) «Да и нет не говорить». Преподаватель задает правило, по которому нельзя 
произносить слова «Да», «Нет», «Чёрное», «Белое». Затем учитель начинает задавать 
вопросы, подразумевающие подобные ответы. Задача студентов – сформулировать ответы 
без использования этих слов. 

2) «Полицейский». В данной игре каждому студенту отводится роль, их задача – отвечать 
на вопросы полицейского. По сюжету игры было совершено преступление, задача 
полицейского – найти вора. Начинают проигрываться диалоги. В конце опроса студенты 
сами пытаются догадаться, кто же мог совершить данное преступление. 

Таким образом, в данном исследовании были выделены игры по типам классификации, 
позволяющие преподавателю сменить род деятельности, добавить активности занятию и 
активизировать студентов, мотивируя их на использование креатива и фантазии вместе с 
текущей лексикой и грамматикой. 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  
В ЕГЭ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
В работе представлены результаты анализа требований и содержания демо-версий ЕГЭ 

по китайскому языку за 2022 и 2023 год с позиции наличия лингвострановедческого 
компонента. Выявлено, что обе версии содержат похожий лингвострановедческий 
материал, который задействован в каждой части экзамена. Данный анализ актуален как 
для школьного этапа изучения китайского языка, так и в свете преемственности для 
выстраивания образовательной траектории школа-вуз.       

 
Ключевые слова: китайский язык, лингвострановедение, единый государственный 

экзамен. 
 
По состоянию на 2018 год, китайский язык уже изучался в 34 субъектах Российской 

Федерации, причем из 168 образовательных организаций в 75 школах китайский язык 
являлся частью обязательной учебной программы [2]. Начиная с 2019 года, наряду с другими 
иностранными языками, российские школьники получили возможность сдавать ЕГЭ по 
китайскому языку. Структура экзамена ничем не отличается от остальных экзаменов по 
иностранному языку: включает устную и письменную часть, которая, в свою очередь, 
состоит из разделов «Аудирование», «Чтение», «Грамматика, лексика и иероглифика» и 
«Письмо» [1].  

Согласно Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения 
единого государственного экзамена по китайскому языку  [3], объектом контроля помимо  
коммуникативных умений, языковых навыков, компенсаторных и общеучебных умений 
является широкий спектр социокультурных знаний и умений, которые в свою очередь 
проверяются опосредованно в разделах «Аудирование», «Чтение» и являются одним из 
объектов измерения в разделе «Письменная речь», а также в устной части экзамена. В рамках 
создания перспективной модели ЕГЭ по китайскому языку также фигурируют 
компетентностный и культурноориентированные подходы, для которых характерны 
принципы межкультурного взаимодействия; соизучения языка и культуры, диалога культур. 
В этой связи стоит говорить о лингвострановедческом подходе как одном из важных с 
учетом высококонтекстности китайской культуры. В Кодификаторе проверяемых 
требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена по 
китайскому языку указаны следующие компоненты ФГОС СОО, которые связаны с 
культурным компонентом. 

1.1 Языковой лексический материал: 1.1.3 Значения идиоматической лексики в рамках 
изученных тем; 1.1.4 Значения реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого языка. 

1.3 Страноведческая информация из аутентичных источников, сведения о родной 
стране и стране/странах изучаемого языка: 1.3.1 – 1.3.5 Сведения о: культуре и науке; 
исторических и современных реалиях; выдающихся деятелях; месте в мировом сообществе и 
мировой культуре; взаимоотношениях с нашей страной; 1.4 Языковые средства и правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 
партнёра. 
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2.1.1 Диалогическая речь в ситуациях официального и неофициального общения: 
2.1.1.6 Соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в стране/странах 
изучаемого языка; 2.1.1.9 Вести полилог с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка (П* - профильный уровень). 

2.1.2 Монологическая речь: 2.1.2.3 Создавать словесный социокультурный портрет 
своей страны и стран/страны изучаемого языка. 

2.4 Письмо: 2.4.1 Заполнять различные виды анкет; сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка. 

2.5 Социокультурные умения: 2.5.1 Осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 
страны/стран изучаемого языка; 2.5.2 Использовать сведения, полученные в ходе изучения 
других предметов, для расширения своих социокультурных знаний и умений; 2.5.3 
Сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран изучаемого языка; 2.5.4 
Использовать языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии 
с нормами этикета. 

3.4 Лексическая сторона речи: 3.4.2 Распознавать и употреблять в речи наиболее 
распространённые устойчивые словосочетания, идиоматические выражения; 3.4.3 
Распознавать и употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные для 
культуры Китая и других стран изучаемого языка. 

Как мы видим, основное внимание уделяется аспектам, связанным с коммуникацией – 
использование в речи клише, идиом, формул речевого этикета и пр. в форме, принятой в 
стране изучаемого языка. Иными словами, проверяется не количество известных фактов или 
идиом, а умение их применять в рамках коммуникативного акта или в рамках выполнения 
определенных задач на иностранном языке (например, заполнение анкеты в разделе 
«Письмо»). 

Анализируя письменную часть демонстрационного варианта, уже в разделе 
«Аудирование» встретились культурно-маркированные лексические единицы, в частности – 
блюда китайской кухни 糖醋里脊 (жареное филе в кисло-сладком соусе), 鱼香肉丝 (свинина 

с рыбным вкусом), 辣子鸡丁 (жареная курятина с красным перцем). В разделе «Чтение» 
школьникам в одном блоке заданий предлагаются тексты про озеро Байкал, русскую кухню, 
китайские праздники, китайские достопримечательности. Для верного выполнения задания, 
необходимо знать лексические единицы, встречающиеся в текстах.  В другом блоке 
встречаются названия классических китайских романов – «西游记» («Путешествие на 

Запад»), «水浒传» («Речные заводи»), «三国演义» («Троецарствие»). В задании части 
«Письмо», где необходимо написать электронное письмо другу, один из вопросов 
предусматривает презентацию зимних видов досуга и спорта.  

В задании 2 раздела «Говорение» необходимо описать одну из трех фотографий на выбор. 
На одной фотографии изображена девочка на фоне храма Василия Блаженного и Кремля в г. 
Москва; на другой – Дед Мороз и Снегурочка, на третьей – девочка, которая занимается 
конным спортом. В рамках ответа необходимо сказать, когда и где была сделана фотография, 
кто на ней изображен, почему фотография была сделана и почему она была выбрана для 
описания. Чтобы описать первое фото, необходимо знать топонимы «Москва», «Красная 
площадь» и уметь определить по фото, какая из достопримечательностей изображена на 
фото; для описания второго фото необходимо знать лексические единицы «Дед Мороз» и 
«Снегурочка», а также уметь описывать традиции празднования Нового года в России. 
Третье фото является нейтральным с позиции культурного компонента.  

Третье задание является ситуативным заданием, где подразумевается описание 
выполнения проекта. В демо-версии предлагался проект на тему «Какой способ совершения 
покупок лучше?». Необходимо описать и сравнить две предложенные фотографии; описать 
достоинства и недостатки предложенных способов покупок (онлайн или поездка в магазин); 
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выбрать лучшую иллюстрацию для проекта и выразить собственное мнение по 
поставленному вопросу проекта. В данном задании явно не отражается культурная 
составляющая, однако поездка за покупками – та бытовая ситуация, в рамках которой можно 
проследить разницу менталитета русских и китайцев, подходов к распределению финансов и 
пр.  

Критерии оценивания выполнения заданий письменной части ориентированы на 
правильность выполнения тестовой части, отсутствие лексико-грамматических, 
пунктуационных, иероглифических ошибок, логичность повествования и пр. Отдельное 
внимание уделяется соблюдению норм вежливости – приветствие, радость по поводу 
получения письма, надежда на последующие контакты, пожелание; данный критерий 
оценивается в два балла наравне с верной структурой письма и соответствию стилю речи. 
Критерии оценивания выполнения заданий устной части отражают логичность, лексическое 
и грамматическое наполнение высказывания, однако в критериях не отражаются 
социокультурные знания и умения. Тем не менее, они необходимы для корректного 
выполнения поставленного задания.  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что содержание лингвострановедческого материала в 
демо-версиях разных годов во многом идентично ввиду ориентира на программу освоения 
китайского языка в рамках школьного обучения. Тем не менее, содержание такого материала 
широко и разнообразно и затрагивает такие аспекты родной и иноязычной культуры как 
кухня, география, литература и пр., что требует большого внимания при подготовке к 
экзамену. Эту тенденцию необходимо также учитывать в свете перспектив открытия 
программ, предусматривающих обучение китайскому языку в вузе на базе результатов ЕГЭ, 
а не с нуля.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МИРА НА ОСНОВЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

 
В статье рассматривается двуязычная педагогическая система национальной школы, 

представляющая собой реальную практику осуществления межкультурного и 
межличностного взаимодействия, формирования культуры мира и согласия. В качестве 
одного из средств формирования культуры мира, представляется необходимость 
обращения к вековой мудрости, к непреходящим ценностям культуры этноса, в частности 
этической культуре.  

Рассматривая систему образования как основной канал передачи культуры 
подрастающему поколению, мы считаем, что в обучении культуре мира, в том числе 
усвоении этнокультурных ценностей, норм этикета, воплощающих оптимальные формы 
отношений между людьми в различных ситуациях социального взаимодействия, является 
необходимой основой, на которой строится целостная культура мира. 

 
Ключевые слова: двуязычная педагогическая система, культура мира, диалог культур, 

межкультурное, межличностное взаимодействие, ценности культуры этноса, этикетная 
культура, согласие, поликультурная личность. 

 
Современные реалии человеческого сообщества диктуют настоятельную потребность в 

актуализации роли культуры мира, как нравственного, культурного и функционального 
императива общественного сознания, необходимый для выживания человека. Современные 
внутренние и внешние условия развития России, и, в том числе, на Северном Кавказе, 
диктуют необходимость дальнейшего развития идеи культуры мира применительно к новой 
социально-экономической и общественно - исторической ситуации, обращения к ее 
неиспользованным ресурсам. Все более очевидным, становится обращение к вековой 
народной мудрости, к непреходящим ценностям культуры этноса.  

Этнокультурные ценности народов Северного Кавказа в течение многих веков играли 
важнейшую роль в нравственном становлении человека. Уникальные особенности и черты 
этносов горских народов, несмотря на определенные отличия в компонентах традиционных 
сегментов культур, они всецело объединены заложенными в них основ мирного, 
толерантного сосуществования.  

Следует заметить, что этнокультурная среда становится прочной, благодаря присущему ей 
принципу преемственности в культуре. В результате данного принципа складывается 
культурная среда, ориентированная не только на межпоколенческое взаимодействие, 
компоненты общения объективно ориентированы и на этнокультурное взаимодействие на 
уровне народов. Это было замечено в отдельных исследованиях по проблематике 
взаимодействия культур. Так, А.П.Марченко по этому поводу пишет: «Так как культура 
охватывает духовную жизнь общества – ту сферу, в которой создаются, сохраняются и 
накапливаются духовные ценности, знания, нормы, обычаи и исторический опыт, в которой 
центром жизни общества является человек – творческая личность, то именно культура 
способствует устойчивому взаимодействию народов, их взаимному обогащению и 
пониманию» [5.c.49-50].Кроме того, важно отметить и тот факт, что именно обмен 
культурными ценностями предупреждает конфликтные ситуации, возможные в процессе 
взаимодействия культур как в северокавказском регионе, так и в рамках общероссийского 
культурного фонда. А преемственность культур сохраняет и приумножает потенциал 
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культуры, накопляемой предшественниками и ориентирует носителей на поддержание 
баланса взаимодействующих культур. При этом каждая форма культуры - традиции, язык, 
символ, образ, мораль, право, наука, художественная и бытовая культура -, обладающие 
собственной спецификой, влияют на соответствующие формы их бытования у 
соседствующего народа, создавая тем самым этнокультурную среду как базы установления 
устойчивой культурной общности. 

Усвоение этнокультурных ценностей, норм этикета, воплощающих оптимальные формы 
отношений между людьми в различных ситуациях социального взаимодействия, является 
необходимой основой, на которой строится целостная культура мира.  

Знание истории и культуры народа – неотъемлемое свойство культурного человека. 
Осваивая культурно-исторический пласт, человек постигает глубинный смысл 
происходящего. Если человека научить понимать и уважать собственную культуру, 
развивать уверенность в ее ценностном и позитивном значении, он в дальнейшем будет 
способен признать те же самые качества и в другом человеке, носителе, представителе 
другой культуры. При этом важным объединяющим фактором сегментов культур на уровне 
личности, что служит частью культуры мира и где протекает диалог культур, выступает 
система образования. Она также была и остается важнейшим источником ценностных 
ориентаций и социальной активности вновь формирующихся поколений. Не лишне 
отметить, что на эту тему мы встречаем в науке весьма резкие высказывания относительно 
перспектив северокавказского региона. «Если система образования не будет формировать у 
молодежи современное научное мировоззрение, - отмечает А.Х.Боров, то резко расширится 
влияние на нее иных мировоззренческих систем. Тогда можно забыть и о воспитании своей 
молодежи, и о стабильности в регионе» [4.c.25]. 

Между тем, формирование культуры мира, согласно, 3. К. Шнекендорфу, представляется, 
как целостная система, состоящая из двух взаимосвязанных звеньев: 1) формирования 
национального самосознания обучающихся на основе своей культуры, языковой среды;  
2) овладения знаний о достижениях мировой культуры, системой общечеловеческих 
ценностей [12.c.45]. Решение данной задачи предполагает, во-первых, изучение культурных 
традиций и истории своего народа, целенаправленное интеллектуальное, нравственное, 
эмоциональное развитие учащихся в контексте национальной культуры; во-вторых, 
формирование у школьников понимания многообразия культур народов мира, их 
взаимовлияния и взаимостимулирования в процессе развития. Надо всегда помнить, при 
этом, о языковом составляющем феномена культуры, этнической особенно. Историки 
культуры, например, отмечают о непреходящей роли языка в изучении этносоциальных 
процессов в контексте взаимной модели мира и человеческом измерении. Не лишне 
оговорить, что речь не об измеряемом времени, а о времени, ограниченном периодом 
субъективного переживания человека, словами А.Я.Бердяева, это и «время внутренней 
свободы человека» [3.c.290]. В этой связи справедливо в науке отмечается, что временные 
номинации различных языковых культур дают возможность проследить историю развития 
отмеченных сообществ, их традиции, культуру, нормы поведения, отношение к жизненным 
ценностям[2.c.10]. 

Положение национальных школ России уникально для реализации концепции 
взаимосвязи, диалога культур, в частности для формирования культуры мира. Современное 
поликультурное общество, соответственно предполагает создание условий поликультурного 
образования, что позволит понимать других людей. Сегодня социально-экономическая 
жизнь в России характерна тем, что подрастающее поколение испытывает влияние 
различных культур. При этом следует помнить, что мировая культура - это синтез лучших 
достижений культур различных народов, населяющих нашу планету. 

Рассматривая межкультурную интеграцию в условиях двуязычной педагогической 
системы, в частности национальных школ, включающую родной язык и культуру, русский 
язык и культуру, и изучаемый иностранный язык и соответствующую культуру, следует 
подчеркнуть, что не только на когнитивном уровне, когда у учащегося формируется сумма 
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знаний и фактов о культурах, но и на коммуникативном уровне, когда усвоены правила 
речевого и неречевого поведения в каждой из культур, а также и на межкультурном уровне, 
когда выявляются специфические особенности языков, это позволяет глубже проникнуть в 
суть родной культуры учащихся, так и остальных, изучающих культур. По своей сути, 
культура мира предполагает знание особенностей своей родной и взаимодействующих 
культур. Более того, считается, что знание своей собственной культуры является условием 
познания другой: «Иную культуру можно усвоить, только пережив родную культуру в ее 
соотнесенности с культурами стран, изучаемых языков» [1.c.4-5]. 

Для согласования межкультурного диалога как цели и средства формирования культуры 
мира важно, что личность, освоившая нравственную культуру собственного народа, 
приобщается неизбежно к аналогичному опыту других народов, расширяя границы своего 
бытия в мире. В качестве примера можно сослаться на мнение отдельных ученых, которые 
отстаивают концепцию тиражировать шире нравственный потенциал этнических культур в 
межкультурном пространстве. «Главное в нравственном воспитании горских народов, - 
пишет Е.В. Поликарпова, - является выработка и закрепление у молодого поколения таких 
нравственных качеств, как уважение к старшим и родителям, к лицам противоположного 
пола, чувство долга, чести, честности, скромности, чувство собственного достоинства, 
трудолюбия и др.» [6.c.110]. При этом отмечается, что этот нравственный потенциал 
этнических культур, где бы он ни проявлялся, обеспечит носителю способность 
ориентироваться на гуманистическую культуру и толерантно участвовать в диалоге культур. 
Другими словами, тем самым создается определенный уровень культуры мира, или уровень 
освоенного межкультурного пространства, на котором сформированы компетенции 
межкультурного общения, направленные на поддержание культуры мира. 

Очевидно, трансляция национальной культуры молодому поколению необходима для 
создания модели межкультурного взаимодействия народов, формирования общей культуры 
мира и согласия. Знание этнокультурных норм выступает как фактор стабильности социума, 
как эффективная система сдержек, противовесов в жесткой конкуренции частных интересов. 
Таким образом, формируется естественная готовность каждого человека к продуктивному 
межэтническому и межкультурному воздействию, способствующему согласию в сфере 
межнациональных отношений. 
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ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦАР  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА  
 

В настоящей статье затрагивается вопрос доступности к начальному образованию в 
Центральноафриканской республике в сложных современных условиях. Доступ к 
образовательным услугам является достаточно ограниченным вследствие высокого уровня 
нестабильности в стране на всех уровнях: политическом, социальном, экономическом. 
Постоянные вооруженные конфликты, ведущие к сменам политических режимов и, 
соответственно, к серьезным политическим кризисам, снижающийся уровень жизни 
населения и ограниченный доступ к базовым потребностям оказывают прямое воздействие 
на возможность получения начального образования. Среди наиболее значимых индикаторов 
доступности образования в ЦАР следует отметить нехватку учебных заведений в хорошем 
состоянии, дефицит квалифицированных учителей, вызванный высоким коэффициентом 
соотношения учитель-ученик, а также низкой оплатой труда. 

 
Ключевые слова: Центральноафриканская республика, социально-политический кризис, 

кластер образования, начальное образование, индикаторы доступности.  
 
Развитие российско-африканского образовательного сотрудничества стало важной темой 

обсуждения на II Саммите Россия-Африка – 2023. В соответствии с принятой на Саммите 
совместной декларацией, предусматривающей расширение сотрудничества в гуманитарной 
сфере между Россией и государствами Африканского континента, перед российскими 
педагогическими вузами стоит актуальная задача установить перспективные партнерские 
отношения с учебными образовательными учреждениями Африки с целью развития 
взаимного сотрудничества в области образования и научных исследований. В частности, по 
результатам работы Международного Форума министров образования «Формируя будущее», 
который проходил в г. Казань с 7 по 9 июня 2023 года,   Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского заключил рамочное 
соглашение о сотрудничестве с Министерством национального образования 
Центральноафриканской республики.  

В Центральноафриканской республике политический и социальный контекст оказывает 
мощное влияние на все сферы жизнедеятельности государства, в частности, на сферу 
образования.  Центральноафриканская республика (ЦАР), будучи одной из беднейших стран 
Африканского континента, характеризуется структурной нестабильностью и постоянной 
сменой политических режимов. До 2013 г. почти без исключения каждый лидер страны 
приходил к власти и был свергнут в результате военных переворотов. Беспорядки, 
последовавшие за свержением режима Ф. Бозизе в 2013 г., привели к беспрецедентному в 
истории страны гуманитарному кризису. В 2015 году власти переходного правительства 
инициировали процесс национального примирения, основной целью которого стало 
устранение причин неурегулированных конфликтов, влияющих на ситуацию в стране.  
В 2016 году в результате мирных и заслуживающих доверия выборов к власти  пришел 
президент Фостен-Аршанж Туадера, что позволило завершить трехлетний переходный 
период в политике. Однако задачи по установлению мира и восстановлению безопасности, 
необходимые для развития страны, остаются значительными [1, с. 27].  
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Низкие социально-экономические показатели не способствуют спросу на школьное 
образование из-за тяжелых и нестабильных условий жизни большинства населения.  
На данный момент ЦАР занимает 188-е место из 189 в индексе развития человеческого 
потенциала по данным Программы развития ООН, что свидетельствует о снижении уровня 
человеческого потенциала в стране (для сравнения, в 2010 году страна занимала 159-е 
место). Таким образом, ЦАР является страной, имеющей самые низкие показатели по всем 
компонентам этого индекса: образованию, здравоохранению и уровню жизни [5].  

Демографический контекст представляет собой также важный индекс, характеризующий 
способность государства предоставить доступ к начальному образованию. Так, в 2019 году 
численность населения ЦАР составляла 4,745 млн. человек, а в 2029 году должна достигнуть 
5,817 млн. человек (23%). Население ЦАР является молодым – в 2019 году население 
младшего и среднего школьного возраста (от 6 до 18 лет) составило чуть более трети от 
общей численности населения (35%). Предполагается, что эта доля несколько уменьшится к 
2029 году (32%), поскольку коэффициент рождаемости имеет тенденцию к снижению:  
с 5,3 ребенка за период 2005-2010 г.г. до 4 дете й на одну женщину за период 2025-2030 
годов. При этом численность молодежи в возрасте от 6 до 18 лет продолжит расти  и к 2029 
году она составит более половины населения страны (51%) [4, с. 57]. 

Как было указано выше, политические и социальные факторы оказывают прямое 
воздействие на доступность образования в ЦАР, в частности, на начальном этапе. 

Повсеместное отсутствие безопасности, экономический коллапс и глубокий раскол в 
социальной и общественной структуре остаются основными последствиями кризиса, 
начавшегося в конце 2012 года. Эта ситуация привела к огромному перемещению населения 
внутри страны и за ее пределы, ограничила доступ к базовым услугам, ввергла людей в 
неустойчивое положение и повысила их уязвимость, особенно женщин и детей. По оценкам 
Кластера образования, в 2016 году более 400 000 детей нуждались в экстренном образовании 
[2, с. 14]. Кроме того, по данным Комиссии по перемещению населения, в августе 2016 года 
более 40% внутренне перемещенных лиц составили дети в возрасте от 3 до 18 лет [2, с. 20]. 
Вооруженные конфликты на территории страны привели к ограничению доступности 
образования: закрытие школ, отсутствие безопасности, перемещение населения и трудности 
в управлении системой образования (учителя покидают свои посты; административные 
структуры не функционируют; значительно снижается финансирование). Следует уточнить, 
что наиболее серьезными препятствиями для получения образования в ситуации военных 
конфликтов являются два фактора: массовое закрытие школ и катастрофическая нехватка 
учителей. Так, в течение 2018-2019 учебного года в ЦАР оставалось лишь 378 начальных 
школ, и чтобы обеспечить доступ к базовому образованию в районах, затронутых 
конфликтом, местные общины были вынуждены обращаться за помощью к общинным 
учителям, которые нанимаются и оплачиваются родительскими ассоциациями [4, с. 69].   

Анализируя доступность к образованию в ЦАР, необходимо более подробно остановиться 
на начальном этапе, поскольку одной из приоритетных задач страны в сфере образования 
правительство видит ликвидацию неграмотности и охват как можно большего количества 
детей начальным образованием. 

Трудности доступа к начальному образованию в Центральноафриканской Республике 
усугубляются ее географическими особенностями, а также низкой плотностью населения и 
ограниченными путями сообщения. Согласно Плану гуманитарного реагирования 2020, 
обеспечение доступа к начальному  образованию для детей из наиболее изолированных, 
обособленных и уязвимых сообществ является одной из основных задач образовательной 
политики, так как 758 тыс. человек проживают в труднодоступных коммунах [3, с. 32].  

Одной из основных проблем, препятствующих нормальному доступу к начальному 
образованию, является нехватка аудиторий и их физическое состояние. Так, например, по 
состоянию на 2018 год количество учебных аудиторий для начального цикла насчитывало 
12155, из них только 77% были в хорошем состоянии [4, с. 69].  
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Еще одной серьезной проблемой, ограничивающей доступ к начальному образованию в 
ЦАР, является количество учащихся в классе. По данным диагностического анализа, 
приведенного в Секторальном плане развития образования в ЦАР на 2020-2029, количество 
учащихся в начальной школе составило 96 человек на одну аудиторию, причем это 
количество увеличивается до 125 учащихся, если эта аудитория в хорошем состоянии  
[4, с. 79].  

Нехватка квалифицированных преподавателей – самая большая трудность, с которой 
сталкивается система образования ЦАР.  Согласно Секторальному плану развития 
образования в ЦАР на 2020-2029, соотношение учеников и учителей в начальной школе 
составляет 91 обучающийся на одного преподавателя, при этом подавляющее большинство 
преподавателей за пределами Банги не имеет необходимой квалификации, и их работа не 
оплачивается государством [4, с. 114].   

В 2018-2019 годах в ЦАР на одного преподавателя начальной школы в среднем 
приходился 91 ученик. Этот показатель остается чрезвычайно высоким и достаточно 
стабильным на протяжении долгого времени (2015-2016 – 84 учащихся на одного 
преподавателя, 2016-2017 – 90 учащихся, 2017-2018 – 93) [4, с. 71].  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в ЦАР доступность к 
образованию вообще и к начальному образованию, в частности, находится в прямой 
зависимости от социальных и политических факторов. Непрекращающиеся военные 
конфликты, смена политических режимов, низкий уровень жизни, усугубляющийся 
социально-экономическим кризисом, непростое географическое положение и 
демографический рост – все это значительно затрудняет доступ к образовательным услугам в 
стране.   

 
Статья подготовлена в рамках государственного задания  

по НИР Министерства Просвещения РФ 2023 года на тему: «Формирование мотивации 
обучающихся Центральноафриканской Республики к изучению русского языка: теория и 

практика» (соглашение № 073-03-2023-043/3  от 9 ноября 2023 г.). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «НАВЫК» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ 
 

В статье анализируется термин «навык», дано определение процесса формирования 
навыков иноязычного профессионально-ориентированного чтения, разработаны его этапы: 
ориентировочный, динамический, рефлексивный. 

 
Ключевые слова: навык, формирование, этапы, иноязычное профессионально-

ориентированное чтение. 
 
Цель данной статьи – на основе анализа термина «навык» в теоретической 

психологической и методической литературе рассмотреть данное понятие сквозь призму 
обучения иноязычному профессионально-ориентированному чтению. 

В психологии и лингводидактике термин «навык» является одним из базовых понятий. 
Известный отечественный психолог С.Л. Рубинштейн писал, что «навыки являются 
автоматизированными компонентами сознательного действия человека, вырабатываемыми в 
процессе его выполнения» [9, с. 442]. Его идеи созвучны с взглядами другого советского и 
российского ученого, А.В. Петровского, который полагал, что навык человека – это 
автоматизированный прием выполнения действия, который освобождает сознание от 
контроля над выполнением приемов действия и переключает его на цели и условия действия 
[5, с.172]. П.Я. Гальперин, создатель теории поэтапного формирования умственных 
действий, считал, что навык – это общая форма действия, одна из его характеристик, для 
успешного применения которого необходим обязательный контроль [2, с. 157].  

Ведущие отечественные ученые-методисты, М.З. Биболетова, И.Л. Бим, М.Е. Брейгина, 
М.Л. Вайсбурд, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Я.М. Колкер, Н.Е. Кузовлева, А.А. Миролюбов, 
Е.И. Пассов, О.Г. Поляков, Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова, А.Н. Щукин и другие, выделяют 
навыки в соответствии с аспектом обучения иностранному языку и подразделяют их на: 
фонетические (произносительные), лексические и грамматические. Навыки рассматриваются 
в качестве компонентов или элементов коммуникативных умений, которые служат 
обязательной основой и непременным условием их формирования. 

Обратимся к определению термина «навык» в методике преподавания иностранных 
языков. Навыки рассматриваются как способность к совершению автоматизированных 
операций или их сочетания [10, с. 21], «автоматизированные компоненты сознательной 
речевой деятельности» [12, с. 128; 3, с. 133], автоматизированные действия [1, с. 151], 
«автоматизированные способы действия» [4, с. 89], «способность совершать относительно 
самостоятельное действие в системе сознательной деятельности, которое благодаря наличию 
полного комплекса качеств стало одним из условий выполнения этой деятельности»  
[7, с. 328]. 

Несмотря на то, что термин «навык» имеет устоявшееся употребление и широкое 
распространение в методике преподавания иностранных языков, он до сих пор не получил 
однозначной трактовки. Как правило, исследователи в своих трудах формулируют данное 
понятие, отталкиваясь от его определения в смежных науках, и, прежде всего, в психологии 
и педагогике. 
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Существуют различные взгляды и на этапы или стадии формирования речевых навыков. 
Так, Я.М. Колкер, Е.С. Устинова, Т.М. Еналиева считают основные структурно-
методические единицы урока – ознакомление, тренировку и речевую практику, также 
этапами формирования навыка или умения [8, с. 28]. Е.И. Пассов дифференцирует стадии 
формирования навыка в зависимости от его вида и выделяет: шесть стадий формирования 
лексического навыка, пять стадий произносительного навыка и шесть стадий 
грамматического навыка [6]. С.Ф. Шатилов выделяет три этапа: ориентировочно-
подготовительный, стереотипизирующе-ситуативный и варьирующе-ситуативный [11, с. 29]. 

Вопросы обучения иноязычному профессионально-ориентированному чтению (далее – 
ИПОЧ) студентов занимают умы исследователей не первое десятилетие. Различными 
теоретическими и практическими аспектами занимаются: М.С. Гришина, М.А. Мосина,  
О.Л. Мохова, Е.Л. Пипченко, Л.П. Раскопина, Т.С. Серова, Л.А. Собинова, С.Г. Улитина, 
Н.В. Ульянова и другие. Благодаря им дано определение профессионально-
ориентированного чтения, разработана его классификация и стратегии формирования, 
выявлены специфические характеристики. Профессиональная специфика при обучении 
ИПОЧ, как правило, отражается в предметном содержании иноязычного обучения, с 
максимальным учетом особенностей терминологии, лексико-синтаксических и 
грамматических конструкций, формата устных и письменных текстов, ситуативных 
особенностей, что является методически оправданным. 

Тем не менее, несмотря на имеющийся значительный пласт теоретических работ по 
методике обучения иноязычному чтению, в том числе, профессионально ориентированному, 
проблема формирования навыков профессионально-ориентированного чтения студентов 
естественнонаучных специальностей из числа коренных народов в конкретном 
национальном регионе недостаточно разработана, что определяет актуальность нашего 
исследования. 

Опираясь на имеющийся массив теоретических и практических работ по психологии и 
лингводидактике, мы, вслед за исследователями, рассматриваем навык как способность 
адекватного восприятия и понимания иноязычного текста профессиональной 
направленности. При этом, мы принимаем во внимание тот факт, что студенты уже умеют 
читать на русском и якутском языках, а также обладают некоторыми элементарными 
навыками чтения на иностранном языке. Следовательно, мы не формируем навыки ИПОЧ «с 
нуля», а опираемся на имеющийся прошлый опыт обучаемого, его знания, навыки и умения. 

Таким образом, мы определяем формирование навыков ИПОЧ как процесс 
целенаправленной перестройки сложившегося алгоритма действий по декодированию, 
восприятию и пониманию текста путем прогрессивного количественного и качественного 
изменения динамических характеристик чтения (скорости, полноты, точности или глубины 
восприятия) для решения поставленной учебно-профессиональной задачи. 

Согласно вышеприведенному определению, мы разработали три этапа формирования 
навыков ИПОЧ: 

1. Ориентировочный – формулировка цели чтения, составление алгоритма предстоящих 
действий, ориентация и контроль действий в процессе их выполнения; 

2. Динамический – а) декодирование лексико-семантических единиц и структурно-
грамматических конструкций, ведущее к восприятию и осмыслению слов / словосочетаний, 
синтагм, фраз, синтаксических структур и композиционных элементов; б) вскрытие 
смысловых связей и отношений внутри текста, а также развитие смысловой и структурной 
антиципации, которые ведут к пониманию текста; 

3. Рефлексивный – анализ, оценка результатов выполнения поставленной задачи, т.е. 
скорости, полноты, точности или глубины понимания воспринимаемого текста и их 
корректировка (при необходимости). 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что термин «навык» является базовым 
для таких наук, как психология и лингводидактика, благодаря чему, возможно, его трактовка 
обладает определенной амбивалентностью. На основе анализа теоретических источников, мы 
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дали свое определение процесса формирования навыков ИПОЧ, исходя из которого, 
разработали 3-этапный алгоритм обучения чтению текстов профессиональной 
направленности. 
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ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье обосновывается актуальность подготовки выпускников со знанием восточных 

языков и культур в высшей школе России в условиях изменения мирового порядка, “поворота 
на Восток”. Также представлены региональные особенности Дальневосточного 
федерального округа, мероприятия Правительства Российской Федерации, направленные на 
развитие региона и сохранение человеческого капитала. Делается вывод о том, что 
образовательная политика дальневосточных вузов по подготовке 
высококвалифицированных специалистов со знанием восточных языков, истории, культур 
является неотъемлемой частью общего курса правительства России. 

 
Ключевые слова: Дальневосточный федеральный округ, восточные языки, Азиатско-

Тихоокеанский регион, Северо-Восточный федеральный университет. 
 
На данный момент стратегический интерес для Российской Федерации представляет 

Азиатско-Тихоокеанский регион (далее – АТР), который играет значительную роль в 
политической и экономической сферах мирового сообщества. Изменение мирового порядка, 
эффективность экономик стран АТР, расположение российского Дальнего Востока являются 
очевидными причинами приоритетности развития отношений России со странами АТР.  

АТР за последние три десятилетия превратился в крупнейший глобальный экономический 
центр, в то же время в данном регионе велики культурные, языковые, политические и 
институциональные различия между странами [2]. Россия стала полноправным членом 
АТЭС в 1997 г., что является показателем заинтересованности в сотрудничестве как нашей 
страны, так и стран АТР. Россия обладает значительным потенциалом расширения торговых 
и инвестиционных связей со странами АТР, помимо природных ресурсов интерес могут 
представлять возможности для решения транспортно-транзитных проблем, сотрудничество 
на интеллектуальном и культурном уровнях и др. [3]. 

Россия нацелена успешно развивать политическую, экономическую, научно-
образовательную сферы, интегрируясь в азиатский регион, что приведет к дальнейшему 
развитию территорий Дальнего Востока, в который входят Приморский и Хабаровский края, 
Амурская, Камчатская, Сахалинская и Магаданская области, Еврейская автономная область, 
Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), которые составляют 40,6% территории 
России с населением около 8 млн. человек. В Дальневосточном федеральном округе (далее – 
ДФО) большинство субъектов имеют выход к морю, по суше округ граничит с Монголией, 
Китаем и Северной Кореей, по морю – с Японией и США. С 2018 года центром 
федерального округа является г. Владивосток, с 2000 года центром был г. Хабаровск. 

Такие региональные особенности ДФО, как малонаселенность, отдаленность, особые 
климатические условия, в связи с этим высокая стоимость товаров первой необходимости, 
продуктов, жилья, недостаточное качество здравоохранения, образования, что ведет к оттоку 
населения, требуют решения на государственном уровне, т.к. они непосредственно связаны с 
вопросами национальной безопасности, которые находятся в приоритете Российской 
Федерации, и в этой связи, государство инвестирует значительные ресурсы в охрану 
пограничных рубежей. Дальневосточный федеральный округ является привлекательным и 
перспективным регионом для инвестиций как с российской стороны, так и стран АТР.  
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Цель национальной политики в регионах – это сохранение человеческого капитала на 
Дальнем Востоке. Правительством России планомерно проводятся масштабные 
мероприятия, направленные на развитие региона и поддержку населения, например, 
программа федерального материнского (семейного) капитала на рождение ребенка, льготные 
ипотечные программы для жителей ДФО, программа «Дальневосточный гектар», льготное 
кредитование для покупки автомобилей, субсидированные авиабилеты для жителей ДФО и 
др. Например, выделяется финансирование на развитие детско-юношеского спорта в виде 
поддержки Международных спортивных игр «Дети Азии», проводимых с 1996 года под 
патронажем Международного олимпийского комитета и при поддержке Правительства РФ, 
Олимпийского совета Азии, Олимпийского комитета России. Данные спортивные игры были 
организованы по инициативе Республики Саха (Якутия), и на данный момент «Дети Азии» 
охватывают Азиатский континент и некоторые страны Европы. В 2024 г. планируется 
проведение VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» в г. Якутске, об участии 
заявили спортсмены из Китая, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки, Индии, Монголии, 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и др. стран,  
а также регионов России. В 2019 г. Игры проводились в г. Южно-Сахалинск, в 2022 г.  
в г. Владивосток, в 2023 г. на Кузбассе. 

Государственная поддержка ДФО прослеживается и в развитии городов, создании 
рабочих мест, например, г. Хабаровск в течение 18 лет функционировал в качестве столицы 
ДФО и претерпел большие изменения, которые нашли отражение в качестве жизни 
населения. На данный момент центр ДФО – г. Владивосток, который является динамично 
развивающимся городом Дальнего Востока, крупнейшим морским портом, в котором 
базируется Тихоокеанский флот Вооруженных сил РФ, портовая зона, пользующаяся 
особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного регулирования. Ежегодно 
проводится масштабный Восточный экономический форум, на котором обсуждаются 
стратегические направления развития Дальнего Востока России, Арктики и Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

Несомненно, что для успешной интеграции России в АТР необходима всесторонняя 
подготовка специалистов со знанием восточных языков и культур. В России интерес к 
изучению восточных языков усилился в 90-х годах ХХ века, вследствие политического курса 
России на развитие устойчивых связей со странами АТР, в связи с чем в вузах были открыты 
отделения с преподаванием китайского, японского и корейского языков и культур, а также 
других восточных языков [1]. В последние десятилетия отмечается повышенный интерес к 
изучению восточных языков со стороны школьников и их родителей, что привело к 
созданию школьной системы преподавания данных языков и, как результат растущего 
спроса, к вводу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по китайскому языку в 2019 году. 

Для обеспечения достаточного количества специалистов со знанием восточных языков и 
культур в ДФО на протяжении последних десятилетий преподаются китайский, японский, 
корейский языки, в данный момент ведется также обучение вьетнамскому, монгольскому, 
тайскому языкам, что, несомненно, обеспечит конкурентноспособность выпускников вузов. 
Образовательные программы дальневосточных вузов предлагают изучать восточные языки 
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по направлениям 58.03.01 
Востоковедение и африканистика, 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 45.03.01 Филология, 
45.03.02 Лингвистика, 42.03.05 Медиакоммуникации, 41.03.05 Международные отношения, 
44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), 45.04.02 Лингвистика.  

В текущем учебном году Северо-Восточный федеральный университет  
им. М.К. Аммосова (г. Якутск) реализует следующие образовательные программы с 
изучением восточных языков: 45.03.02 Лингвистика, направленность “Межкультурная 
коммуникация и образовательная среда (китайский язык)”, 45.03.01 Филология, 
направленность “Корейский язык в профессиональной деятельности”, “Японский язык в 
информационно-образовательной деятельности”, 44.03.05 Педагогическое образование  
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(с двумя профилями подготовки), профиль “Иностранный язык (английский) и Иностранный 
язык (китайский)”, 42.03.05 Медиакоммуникации, “Иностранные языки в креативной 
индустрии (английский и китайский)”; по программе магистратуры по направлению 45.04.02 
Лингвистика, “Лингвистическое сопровождение бизнес-процессов (с изучением восточных 
языков)”. Также с 2023 г. в качестве индивидуальной образовательной траектории студенты 
кафедры “Восточные языки и страноведение” начали изучение вьетнамского языка с 
преподавателем-носителем языка в рамках сотрудничества с Ханойским университетом 
(Вьетнам). 

Таким образом, интересы Российской Федерации направлены на расширение 
политического, внешнеэкономического, образовательного и культурного взаимодействия со 
странами АТР, а также включают решение задач экономического и социального развития 
Дальнего Востока России, в этой связи образовательная политика дальневосточных вузов по 
подготовке выпускников со знанием восточных языков, истории, культур является 
неотъемлемой частью общего курса правительства России. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА  
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

 
В работе представлены практические примеры реализации дифференцированного 

подхода при обучении школьников с ограниченными возможностями здоровья на уроках 
английского языка. Рассмотрены методы, эффективно влияющие на усвоение знаний на 
уроках английского языка в ситуации нехватки специализированной литературы и УМК для 
работы с детьми с ОВЗ.  

 
Ключевые слова: дифференцированный подход, английский язык, дети с ОВЗ, методы. 

 
Каждый ребенок имеет право на получение образования, и дети с ОВЗ – не исключение 

[2]. Согласно ФГОС НОО для детей с ОВЗ учебный предмет «Английский язык» в 
коррекционных и смешанных классах вводиться со 2 класса. Проблема заключается в том, 
что согласно Федеральному перечню учебников каких-то определённых пособий и УМК для 
обучения детей с ограниченными особенностями здоровья английскому языку нет, поэтому 
ребята учатся по обычным, всем хорошо известным учебникам общеобразовательной школы.  

По необходимости, учителя составляют адаптированные образовательные программы, 
опираясь на базовый УМК. Однако, не всегда возможно учесть все нюансы обучения детей с 
ОВЗ. Ведь никто заранее не знает с какими нарушениями может оказаться приходящий в 
класс ребенок. В связи с этим нет четкого алгоритма действий учителя по выстраиванию 
индивидуального маршрута для такого ребенка, не говоря уже о том, что учебная 
организация должна обеспечить достойное архитектурное и технически оснащенное 
образовательное пространство.  

Приходя во 2 класс ребенок с ОВЗ сталкивается с новым учебным материалом на 
английском языке. Начинается активное изучение лексике и элементам чтения. Ребята учатся 
составлять из букв слова, из слов – словосочетания, предложения и так далее. При 
реализации дифференцированного подхода в смешанном классе в начальной школе можно 
использовать элементы мультипликации. Детям нравится заниматься с героями, например, 
знакомой передачи “Спокойной ночи, малыши” [3]. Использование мультипликации в 
учебном процессе позволяет создать положительный эмоциональный фон, что очень важно 
для детей с ОВЗ, обучающихся в смешанных классах. 

Важно помнить, что обучая английскому языку детей с ОВЗ вместе с обычными детьми, 
следует дифференцированно акцентировать внимание на самых проблемных моментах для 
изучения, связанных с особенностями здоровья детей, например, с нарушением слуха и 
зрения.  К таким проблемным темам можно отнести: правила произнесения сложных 
буквосочетаний; обучение графике; правила чтения, правила написания словарных 
диктантов и пр. Дети с особенностями здоровья, как правило, бывают замкнуты и 
ограничены в общении, поэтому необходимо, насколько это возможно, создать на уроке 
атмосферу доброжелательности и вовлекать всех детей в учебный процесс, благодаря чему 
обучаемому будет легче включиться в коммуникацию со сверстниками, выражать свои 
мысли как на родном, так и на иностранном языке.  
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При обучении чтению на английском языке детей с ОВЗ, мы хотим рассмотреть метод 
обучения Дж. Хармера “The ESA”, состоящий из трёх основных компонентов: E – Engage 
(вовлекай), S – Study (учи), A – Activate (используй, внедряй). При выборе данного метода 
мы руководствовались тем, в отличие от других методов, данный метод может применяться 
на уроках, как в коррекционном классе при обучении детей с ОВЗ, так и в смешанном классе 
в обычной общеобразовательной школе, и позволяет осуществить дифференцированный 
подход.  

Данный метод не только позволяет вовлечь в образовательный процесс, но и способствует 
социализации обучающихся. Учащиеся чувствуют себя более комфортно на уроке, у них 
появляется мотивация к изучению иностранного языка. Более того, данный метод является 
наиболее подходящим, так как с самого первого урока происходит погружение в языковую 
среду, что особенно важно для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Присутствие всех трёх элементов на уроке иностранного языка делает его наиболее 
эффективным и создаёт ситуацию успеха, что, несомненно, влияет на успеваемость 
обучающихся. К основным положительным чертам данного метода можно отнести:  

• структурированность занятия,  
• привлечение обучающихся к работе на уроке,  
• наличие творческого момента в самостоятельной работе. 
Использование метода Хармера позволяет удерживать активное внимание в течение всего 

урока, когда происходит предъявление нового материала, его закрепление и отработка. 
Удержание активного внимания учащегося – главная задача учителя, поскольку часто у 
детей с ограниченными возможностями здоровья внимание бывает рассеянным, дети быстро 
устают и утомляются.  

Согласно постулатам метода Хармера на уроке создается ситуация успеха для обучаемого, 
что особенно важно для поддержания интереса у детей с ОВЗ. Поощрение любого 
правильного ответа ученика также является обязательной процедурой, так как интерес 
ученика способен быстро угасать, стоит ему столкнуться со слишком трудным заданием, в 
процессе понимания и выполнения которого он испытывает дискомфорт и затруднение.  

Необходимо помнить, что взаимодействие между учениками должно происходить в 
течение всего занятия. Оно может быть реализовано в форме парной работы, совместных 
проверок домашних заданий у других учеников, объяснения правил друг другу или разбора 
ошибок. Такое общение обуславливает лучшую социализацию учащихся. Выбирая 
практическую направленность урока учитель может предложить детям в конце каждой 
пройденной темы коллективную творческую работу, где каждому ученику найдется задание 
по силам. Работа может быть выполнена в форме презентации или коллажа.  

Например, если у учащихся есть проблемы с воспроизведением ритмического или 
интонационного рисунка, а также проблемы с произношением, то эффективным способом 
исправления ошибок будет возможность записать рассказ или высказывание при помощи 
ИКТ, используя диктофон или специальную компьютерную программу. Такая творческая 
задача может послужить мощным мотивационным стимулом, при котором ученик будет 
стремиться сделать качественную запись. У обучающегося должно сложиться понимание, 
что для хорошей записи ему придётся поработать над правильным произношением и, 
возможно, прочитать рассказ несколько раз. 

В настоящее время существует не так много методик обучения иностранному языку для 
детей с ОВЗ, но одной из самых ярких и важных в использовании на уроке является 
методика обучения чтению и одновременно говорению, которая называется “Кубики 
Профессора Зайцева”. Данная методика рекомендована к использованию в работе с детьми, 
имеющими диагноз ЗПР (задержка психического развития). Суть методики в том, что 
учитель предлагает детям специальные кубики с буквами. Буквы на кубиках достаточного 
размера, чтобы ребенок мог их хорошо видеть издалека, так как очень важно, чтобы с самого 
начала дети не испытывали никакого напряжения, ни зрительного, ни слухового. Кубики 
различаются:  
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• по цвету (золотые, железные, деревянные, белые, с зелёными знаками препинания);  
• по объёму (большие, маленькие, двойные);  
• по весу (заполняются железками и деревяшками, имеющимися в комплекте);  
• по звучанию наполнителя, раздающемуся при их встряхивании [1].  
Цель – обеспечить непроизвольное, быстрое, надёжное запоминание. 
Смысл данной методики заключается в том, что дети должны составить из кубиков слова, 

так как на каждом кубике изображены те или иные буквы, по одной или в паре, а потом 
учиться читать составленное. Таким образом, вполне можно составлять и небольшие 
предложения самостоятельно или при помощи учителя.  

Реализация дифференцированного подхода при использовании различных методов и 
техник помогает детям с ОВЗ интегрироваться в процесс изучения английского языка и 
наряду с обычными детьми иметь возможность выработать навыки грамотного письма, 
устранить логопедические пробелы, скорректировать речь, благодаря постоянному 
проговариванию слов быстро расширять словарный запас, формировать логическое 
мышление, а также развить способность самостоятельно работать и добывать нужные 
знания. 
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В данной работе освещается опыт применения онлайн-ресурса для создания 
интерактивных презентаций ahaslides.com. В статье описан потенциал применения 
интерактивных презентаций на занятиях по иностранному языку, раскрыты 
функциональные возможности ресурса по их созданию, приведены примеры применения 
интерактивных онлайн-презентаций. 
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иностранному языку. 
 
Ученые в области педагогики и психологии сходятся в мнении, что обучение 

современных студентов, являющихся представителями поколения Z, не может базироваться 
на принципах обучения, применяемых ранее, поскольку особенности данного поколения 
делают их малоэффективными или не эффективными вовсе. Собственный опыт автора в 
преподавании иностранного языка на неязыковых факультетах педагогического вуза, 
позволяет полностью согласиться с этими утверждениями и заключить, что современные 
студенты, как представители поколения «digital natives» (цифровые аборигены, носители 
цифровой культуры), требуют в своем обучении применять актуальные интернет и цифровые 
технологии [1, C.15]. На наш взгляд, это напрямую связано с тем, что эти студенты не знают 
мира до изобретения интернета, следовательно, интернет и легкий доступ к информации, 
социальные сети, сайты и приложения, чаты, голосовые помощники, искусственный 
интеллект являются их естественной средой.  

В настоящее время в фокусе исследования ученых педагогов и психологов находятся 
такие понятия, как «цифровое образование», «цифровая грамотность», «цифровая 
дидактика», «цифровой образовательный контент», «всеобщая цифровая умелость»  
[5, С. 88]. 

Компьютерные технологии помогают преподавателям оценивать знания, умения и навыки 
обучающихся, стимулируют применение новых, нестандартных методов обучения и 
предоставляют возможность для проявления творческого потенциала преподавателя. Однако 
важно понимать, что они не способны в настоящее время заменить учителя, а при 
правильном применении служат лишь мотивирующим инструментом, повышающим 
эффективность учебного процесса [3, с. 94]. 

Ориентируясь в огромном количестве доступных онлайн-сервисов, современному 
педагогу необходимо учитывать их особенности и отбирать для работы только те ресурсы, 
что позволяют создавать обучающий контент, учитывающий особенности обучающихся и 
специфику преподаваемой дисциплины [2]. Особое место среди них занимают онлайн-
сервисы, позволяющие педагогу не только продуцировать уникальный образовательный 
контент для конкретного занятия, но и вовлекать студенческую аудиторию в интерактив, 
создавая атмосферу живого взаимодействия и сотворчества. Такие ресурсы могут 
применяться для организации аудиторной или самостоятельной работы студентов в 
контактной работе на занятии или при дистанционном обучении.  
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В данной статье описывается опыт использования онлайн-сервиса ahaslides.com для 
создания интерактивных презентаций при обучении иностранному языку студентов 
неязыковых факультетов. Этот цифровой онлайн-ресурс предоставляет бесплатные 
возможности для создания и использования интерактивных презентаций в ходе занятия, 
совмещая стандартные функции презентации с возможностью демонстрации материала как 
на экране в аудитории, так и онлайн, что крайне важно при организации дистанционного 
обучения. Использование таких презентаций в ходе образовательного процесса способствует 
активному включению студенческой аудитории в интерактивное взаимодействие друг с 
другом и с преподавателем, через использование современных мобильных технологий, 
например, путем сканирования QR-кода камерой смартфона или переход по ссылке.  

Благодаря функционалу платформы становится возможным проведение опросов в 
реальном времени, включение небольших тестов, викторин разных видов, а также 
мгновенное получение результатов. Ценной является возможность получения обратной связи 
от аудитории через инструменты, позволяющие принять участие в голосовании, поднять 
руку и задать вопрос преподавателю или просто выражать свои эмоциональные реакции при 
помощи широкого спектра эмодзи. Это позволяет избегать на занятии статичного 
предъявления учебного материала преподавателем, включать студентов в совместную 
деятельность по добыванию и самостоятельному приращению нового знания.  

Платформа позволяет создавать разнообразные интерактивные презентации 
самостоятельно или выбирать из обширной коллекции созданных другими пользователями в 
неизменном виде или адаптировав готовую презентацию к собственным целям.  

Конструктор слайдов позволяет использовать макеты трех типов: игры и квизы «Quiz and 
games»; контент «Content Slide»; обратная связь «Opinion and Q&A». 

Конструктор слайдов для создания игр и квизов «Quiz and games» позволяет создавать 
слайды для проведения опросов и викторин с разными вариантами ответов. Ответы могут 
быть представлены в форме текста «Pick Answer» или изображения «Pick Image». Возможно 
также создание вопроса с ответом открытого типа «Type Answer». Также предусмотрено 
создание заданий на установление связи элементов и «Match Pairs» и определение их 
правильной последовательности «Correct Order». 

Конструктор слайдов «Opinion and Q&A» предоставляет различные инструменты для 
взаимодействия с аудиторией. Он включает слайды для создания и проведения опросов в 
режиме реального времени. Вопросы могут быть закрытого «Poll» и открытого типов «Open 
Ended», а также имеется возможность представления ответов аудитории в виде облака слов 
«Word Cloud» или графика «Scales». Кроме того, на слайде «Q&A» каждый участник может 
задать вопрос и получить ответ на него. Еще одним типом являются слайды для проведения 
коллективного мозгового штурма «Brainstorm», позволяющие поставить проблемный вопрос 
и получить ответы от участников как в групповом, так и в индивидуальном режиме. 

Создание слайдов для представления учебного контента при помощи «Content Slide» дает 
возможность проектировать слайды с изображениями и текстом «Content», либо только с 
использованием изображений «Image». Слайды-заголовки «Heading» и слайды-списки 
«Lists» помогают упорядочивать предъявляемый материал и структурировать информацию. 
Кроме того, есть функция интеграции презентаций Microsoft Power Point, видео с You Tube, 
или  материалов с Google Slides. 

Конструктор презентаций ahaslides может быть использован в контактной аудиторной 
работе, так и при организации самостоятельной работы обучающихся. Кроме того, знание 
возможностей представляемого интернет-ресурса может быть полезным подспорьем в 
разнообразных нестандартных ситуациях на занятиях. 

В данной работе проиллюстрируем опыт успешного применения представляемого ресурса 
в практике преподавания иностранного языка на неязыковых факультетах педагогического 
университета. 
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При планировании хода занятия педагогом могут быть продуманы и интегрированы в 
презентацию все его этапы с предъявления темы и погружения в нее слушателей в начале, до 
подведения итогов и проведения рефлексии в конце занятия.  

Приведем в качестве примера возможности применения данного ресурса на занятиях по 
иностранному языку: 

− «Wordcloud» представляет собой инструмент для создания облака слов, подходит для 
сбора и проверки активного вокабуляра по изучаемой теме, создания ассоциограмм; 

− шаблон-рулетка «Spinner wheel» применяется как для случайного выбора студента в 
аудитории, например, отвечающего на вопрос или выполняющего задание, так и для выбора 
вопроса для конкретного участника в аудитории; 

− инструменты для конструирования тестов, квизов, игр предназначены для создания и 
проведения заданий соответствующих типов, зарекомендовали себя удобными в организации 
индивидуальной, групповой или фронтальной работы как при изучении и тренировке 
изучаемого материала, так и на этапе контроля; 

− инструмент «Brainstorm» удобен для организации мозгового штурма и дискуссии, 
позволяет поставить перед аудиторией значимый проблемный вопрос, организовать 
обсуждение, собрать и отобразить на слайде все идеи участников;  

− инструмент для организации обратной связи «Q&A» позволяет каждому студенту 
задать вопрос преподавателю или всей аудитории. Настройки позволяют регулировать 
анонимность и приватность вопросов; 

− инструмент «Match pairs» предназначен для конструирования заданий на установления 
связей между элементами слово-слово или слово-картинка. такой тип заданий применяется, 
например, при введении новых лексических единиц, или на этапе тренировки изучаемого 
грамматического или лексического материала; 

− задания на установление правильной последовательности «Correct order» применяются 
в работе над темами, требующими строгой упорядоченности элементов, например, для 
тренировки порядка слов в предложении; 

− для придания занятию атмосферы соревнования или конкурентного противостояния 
удобен инструмент «Leaderboard», который автоматически выводит на экран имена 
победителей игры, теста, квиза и т. д.; 

− инструмент «Эмодзи», отображающийся в приложении на экранах телефонов 
участников, представляет собой набор смайликов для отображения разнообразных эмоций и 
реакций. Данный инструмент удобен на этапе подведения итогов, а также позволяет 
преподавателю устанавливать и поддерживать живой и продуктивный контакт со 
студенческой аудиторией в ходе работы [2]. 

Таки образом, опыт использования интерактивных презентаций позволяет 
позиционировать их как эффективное средство активизации аудиторной работы посредством 
организации интерактивного взаимодействия в ходе занятия. Интерактивные презентации 
являются также средством организации познавательной деятельности студентов, создают 
основу для самоанализа, рефлексии, а также развития языковых навыков и творческих 
способностей [4].  

 
Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ 
по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому 

взаимодействию (УГПУ им. И. Н. Ульянова и МГПУ имени М. Е. Евсевьева) 
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ РУССКОЙ РОК-ПОЭЗИИ 

 
Статья посвящена исследованию лингводидактического потенциала текстов русской 

рок-поэзии. На наш взгляд, данный жанр прекрасно подходит для изучения школьниками 
таких разделов лингвистики, как словообразование, синтаксис и лексика. Благодаря тому, 
что в рок-поэзии основообразующим элементом является именно текст, а не музыка, мы 
можем использовать произведения на уроках русского языка в школе. 

 
Ключевые слова: русская рок-поэзия, лингводидактический потенциал, словообразование, 

синтаксис, лексика, средства выразительности. 
 
Развитие лингводидактики в современном мире происходит в тесной связи с процессом 

систематизации лексики. Весь опыт осмысления структурно-семантических и 
функциональных характеристик языковых единиц, который сейчас есть у нас, дает нам 
возможность пользоваться множеством подходов и методов при обучении русскому языку.  

Следует подчеркнуть, что в современном мире люди реже читают классические 
произведения русской литературы, поэтому подростки постепенно привыкают к формату 
постов в социальных сетях, им сложно и скучно читать объемные произведения русской 
классики. В жизни современного человека музыка занимает очень важное место. Она 
помогает успокоиться, войти в ритм нового дня. Именно поэтому мы решили, что можно 
изучать русский язык на материале песен, ведь учащиеся, увидев и услышав то, что им 
близко и интересно, с большей охотой будут анализировать это произведение.  

Самый подходящий жанр, на наш взгляд, это рок-поэзия. Благодаря отличительным 
чертам, эти тексты обладают высоким лингводидактическим потенциалом. Большое влияние 
русской литературы приводит к обилию интертекста, социальная направленность позволяет 
рассуждать на общественно важные темы, а использование поэтического языка дает 
возможность изучать различные языковые явления. Также стоит учитывать, что современная 
рок-поэзия обладает аксиологическим потенциалом, отражает такие значимые для жизни 
ценностные установки, как любовь и самоопределение, транслируя их важность 
современному человеку [3, с. 57]. 

В этом мы видим научную новизну исследования, заключающуюся в том, что русская рок-
поэзия имеет некоторые отличительные черты, которые непосредственно связаны с ее 
лингводидактическим потенциалом.  

В целом, русская рок-поэзия – это множество так или иначе взаимосвязанных между 
собой текстов (через авторов, через интертекст, через намек на то или иное культурное 
явление и т.д.), которые были созданы различными языковыми личностями. И эти 
произведения не только влияют на языковые предпочтения тех, кто слушает рок-музыку, но 
также показывает, как меняется, например, произношение в современном русском языке. 
При четком определении своих границ русская рок-поэзия может стать полноценным 
объектом лингвистического, а следовательно, филологического изучения [1, с. 54]. 

Нужно отметить, что авторы рок-текстов активно реализуют потенциал эмоционально 
экспрессивных единиц в своих произведениях. Это и различные окказионализмы, 
лексические повторы, вкрапления слов иноязычной лексики в виде калек и полукалек, 
варваризмов (чаще всего англоязычных) [2, с. 119]. 
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На уровне словообразования мы можем рассуждать о таком средстве языковой 
выразительности, как окказионализмы. В текстах русской рок-поэзии часто можно встретить 
индивидуально-авторские неологизмы, созданные поэтом или писателем, согласно 
существующим в языке словообразовательным моделям и использующиеся исключительно в 
условиях данного контекста как лексическое средство художественной выразительности или 
языковой игры. В качестве примера приведем несколько фрагментов песен русского рока:  

Колосится колос,//Голосится голос.  
Шепчут чуть слышно что-то путаное,//Недопонятное кому-то.  
Бегут возводить соборы//Мечтатели новой эры,//Покорители 

необъятного,//Восхитители, восхищенные.  
Это рыжее, паленое убрато в беспредел.  
А в городе выжжетом,//А в городе прожитом.  
Каждая выделенная часть речи по-своему отражает картину мира и входит в 

словообразовательный процесс своими особыми, присущими только ей гранями, притягивая 
определенные форманты, которые трансформируют исходное значение в новые 
категориальные значения. 

Способы словообразования, как и словообразовательные морфемы хорошо знакомы 
любому старшекласснику. Однако данные морфемы не являются продуктивными и 
частотными в современном русском языке. Учитель и ученики могут рассуждать о том, 
почему к одним основам мы можем добавить определенные суффиксы, а к другим – нет. 
Такие задания развивают у учащихся не только филологические компетенции, но и 
общепредметные, учат их логически рассуждать, тренируют навык аналитического 
мышления. 

Разнообразие синтаксических конструкций в текстах рок-поэзии дает нам возможность 
использовать их и при изучении такого раздела языка, как синтаксис. Например, при 
изучении сложного предложения и его видов мы можем предложить школьникам для 
анализа фрагмент такой песни, как «Моя Империя» (группа «Арктида»): 

Кто-то шепчет опять тайком и кидает нам вслед слова, 
Будто продано всё кругом, смысла нет и борьба мертва. 
Провокаторы, палачи, им невмочь, если мы стоим. 
Есть на то миллион причин, дух наш твёрд – точно мы победим. 
В данном фрагменте мы предлагаем учащимся сначала расставить знаки препинания, 

затем указать, какое предложение является союзным, какое – бессоюзным, а какое – с 
разными видами связи. Затем нужно найти грамматические основы и составить линейную и 
уровневую схемы каждого предложения. Также, если позволяет время, учитель может 
предложить сделать полный синтаксический разбор предложений.  

Перейдем к следующему разделу лингвистики, при изучении которого можно 
использовать тексты рок-поэзии, к лексике. Например, говоря с учащимися о таком явлении, 
как фразеологизмы, учитель указывает на то, что в фразеологизмах большую 
функциональную нагрузку приобретают слова, обозначающие «кванты» действия: например, 
сделать шаг – печатать шаг, чеканить шаг – отбивать шаг – ускорить, замедлить, 
прибавить шаг. Для анализа можем предложить учащимся несколько фрагментов песен: 

Так пляши же под дудочку смерти 
Белым вихрем золы от костров. 
Люди добрые, верьте – не верьте, 
Это бал живых мертвецов.        (Сны Саламандры «Пир во время чумы») 
Так и будешь идти по краю 
Между адом земным и раем, 
Между теми, кто жил, кто снится, путать лица... (Кукрыниксы «Никто») 
Учитель может предложить учащимся найти в данных фрагментах фразеологизмы и 

объяснить их значение, обратив внимание на специфику значимости  компонентов 
фразеологизма, а также на ситуативность, что проявляется в их зависимости от ситуации 
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употребления. Кроме того, фразеологизмы увеличивают когнитивный потенциал учащихся и 
способствуют образному восприятию мира, указывая на разные аспекты жизнедеятельности 
человека.  

Не стоит забывать и о том, что в курсе русского языка в школе изучаются средства 
языковой выразительности речи. Важно подчеркнуть, что одна из отличительных 
особенностей текстов русской рок-поэзии – так называемый поэтический язык. Именно 
поэтому в них мы очень часто встречаем различные тропы и фигуры речи. Это дает нам 
возможность использовать тексты песен русской рок-поэзии при изучении такой темы, как 
«Языковые изобразительно-выразительные средства». В качестве примера приведем 
следующий фрагмент песни: 

Город расколется на мириады зеркал, 
Рвутся в любовных пожарах петарды сердец. 
Стенка за стенкой, душа, за душою тоска, 
Тянет в болотную топь заколдованных мест…  
(В. Котляров «Я так соскучился») 
В первом случае учитель может предложить полностью проанализировать фрагмент, 

обращая внимание на поэтический язык текста в целом. Здесь мы видим развернутую 
метафору рвутся в любовных пожарах петарды сердец, с помощью которой автор пытается 
показать, насколько сильно лирический герой скучает. Функциональный потенциал 
расширяется за счет усиления, говоря о том, что не только в его душе живет тоска по 
любимому человеку, но и в сердцах многих и многих людей. Весь город тонет в болотной 
топи тоски, сердца разрываются, как петарды, души разлетаются осколками.  

Во втором случае мы предлагаем указать определенные тропы или фигуры. Например, 
учитель дает задание найти оксюморон (грешный священник, праведный палач), антитезу 
(ангел – дьявол), метафору (жаркий костер любви), эпитет (кровавая луна), олицетворение 
(луна зовет путников). Также необходимо проанализировать функцию указанных средств 
выразительности. Например, оксюморон раскрывает двуличие окружающих лирического 
героя людей, с помощью этого тропа автор пытается показать, что все в придуманной им 
реальности не те, кем кажутся. Антитеза выполняет похожую функцию, она показывает 
противоречивость, двойственность мира, в котором оказывается слушатель, и т.д. 

Подведя итоги, отметим, что тексты русской рок-поэзии обладают высоким 
лингводидактическим потенциалом. Они прекрасно подходят для изучения таких разделов 
языка, как словообразование, синтаксис, лексика. Общим развитием лингвистики 
обусловлена необходимость переориентации  исследований на деятельностную и 
когнитивную параметризацию словарного состава языка. В связи  с этим,  тексты русской 
рок-поэзии  представляют собой тот эмпирический материал, который позволит учащимся 
взглянуть на языковые особенности с новый позиций. Окказиональные формы слов, 
словообразовательные модели, сложные синтаксические конструкции, часто встречающиеся 
в текстах русской рок-поэзии, дают возможность анализировать практически любую 
языковую тему. А поэтический язык, используемый рок-музыкантами при написании песен, 
делает тексты прекрасным материалом для изучения разных аспектов русского языка. 
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СТАНОВЛЕНИЯ УРОКА МУЗЫКИ В КИТАЕ 

 
В статье анализируются этапы  становления урока музыки  в школах Китая, 

рассматриваются образовательные программы музыкального образования в начальных 
школах этой страны. Обобщаются изменения в разработке целей и содержания обучения 
музыке школьников. Материалами исследования являются образовательные стандарты 
музыкальных учебных программ общеобразовательных школ Китая ‒ с начала официального 
вхождения музыки как учебного предмета в общеобразовательные начальные школы Китая 
(конец династии Цин) до начала XXI в. В качестве метода исследования используются 
анализ научной литературы.  Научная новизна заключается в выявлении  этапов развития 
школьного музыкального образования в Китае.  

 
Ключевые слова: урок музыки, начальное музыкальное образование; китайские 

школьники; музыкальное искусство. 
 
Оглядываясь назад на общее музыкальное образование в Китае, можно сказать, что оно 

имеет более чем 100-летнюю историю: начало его было положено в конце правления 
династии Цин в Китае, когда были созданы музыкальные курсы и включены в 
образовательные программы общеобразовательных школ Китая. 

После Движения за реформы 1898 года китайский политик и педагог Лян Цичао выступал 
за введение музыкальных курсов в школах Китая. «В период от поздней династии Цин до 
ранней Китайской Республики иностранные музыканты, а также китайцы, вернувшиеся 
после учебы за границей в консерваториях, представили  Китаю большое количество 
западной музыки, вследствие чего родилась «новая музыка» [2, c. 265]. Это новое 
музыкальное направление, созданное под влиянием западной музыки и отличающееся от 
традиционной китайской музыки.   

В период Китайской Республики (1912-1949 гг.) правительство активно выступало за 
внедрение эстетического воспитания в школу и выдвигало педагогическую идею 
«воспитания нравственности песнями», что благотворно влияло не только на развитие 
музыкальных способностей, но и на формирование нравственных качеств личности.  

В этот период большое количество китайских музыкантов и поэтов начали создавать 
«школьные песни», предназначенные  специально для школьных уроков музыки, что 
положительно повлияло на музыкальное образование детей. В отличие от китайской музыки 
более раннего периода, когда использовались  мелодии иностранных песен в сочетании с 
китайскими текстами, эти «школьные песни» имели оригинальную китайскую мелодию и 
китайский текст. К ним можно отнести, например, детские мюзиклы Ли Цзиньхуэя — отца 
китайских детских мюзиклов. «Произведения этого композитора отличались самобытным 
национальным стилем и понятными детям текстами. Они учитывали особенности детского 
пения, поэтому  соответствовали детским вокальным возможностям.  С помощью этих песен 
и мюзиклов пропагандировалась новая детская музыкальная культура  и новые идеи среди 
детей, а также воспитывать у учащихся коллективизм и патриотизм» [3, с. 47]. 

В 1933 г. в журнале «Музыкальное образование» были опубликованы «Стандарты 
образовательной программы по музыке для начальной школы», создавшие резонанс в 
музыковедческой и педагогической среде. В этом документе предлагаются три новые цели 
музыкального образования: «воспитание интереса к музыке, развитие музыкального 
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восприятия и певческих способностей, а также воспитание духовно-нравственных качеств 
личности» [7, с. 37].  Именно с тех пор учителя музыки стали уделять внимание развитию 
музыкального восприятия учащихся. Музыкальные занятия включали упражнения на 
ритмику, прослушивание звуков для имитации пения, прослушивание тембров различных 
инструментов. Эти упражнения были предназначены для развития слухосенсорных 
способностей детей и т.д.  

В 1936 году Министерство образования снова пересмотрело стандарты музыкальных 
учебных программ для начальных школ, добавив музыкальные игры (сюжетные и 
ритмические), подходящие для детей младших классов, в учебную программу музыки для 
младших классов. Музыкальное образование в этот период учитывало особенности 
характера детей в этом возрасте и необходимость динамики на уроке. Анализируя опыт 
преподавания музыки в Китае, Хоу Я. и Ли С. отмечают, что в это время «при изучении 
музыки дети в первом и втором классах могли изучать музыку в игровом процессе в 
соответствии с ритмическими характеристиками мелодии и текстами песен» [8, с. 3]. Это 
значит, что детям предлагалась музыка с понятным сюжетом. Слушая ее, они через ритм и 
слова легко представляли себя героями этого сюжета. По словам упомянутых авторов, 
«большинство текстов песен, которые учили петь, были связаны с жизнью, просты и 
понятны, что способствовало повышению интереса учащихся к музыке» [8, с. 3]. Учебно-
методическая ценность таких занятий заключалась в том, что у детей улучшалась 
способность к музыкальному выражению. Кроме того, подвижный характер музыки  
положительно влиял на их физические двигательные способности.   

Вообще говоря, во времена Китайской Республики в музыкальном образовании в 
начальной школе одинаково важными были два аспекта: получение профессиональных 
базовых знаний по музыке (например, на занятиях детям преподавались основы сольфеджио, 
давались вокальные упражнения, а также упражнения на создание ритма и т. д.) и развитие у 
детей системы духовно-нравственных ценностей. 

Такая установка обусловила в этот период стандартизацию в системе музыкального 
образования. Кадровый состав «Комитета по музыкальному образованию» в 1934 г. 
обновился: большинство входивших в него членов имели профессиональное музыкальное, 
музыкально-педагогическое, музыковедческое образование. Они отвечали за создание, 
редактирование и рецензирование учебников музыки, подготовку учителей музыки и 
методистов, а также за культурно-просветительскую работу.  

Благодаря участию этих специалистов с тех пор качество преподавания музыки в школе 
улучшалось, а также закладывались основы для поступления учащихся в профессиональные 
музыкальные колледжи для изучения музыки в будущем. 

В период между основанием Китайской Народной Республики и принятием Политики 
реформ и открытости (1949–1979 гг.) были последовательно опубликованы два 
образовательных стандарта по обучению музыке в начальной школе. По сравнению с 
предыдущим периодом в это время больше внимания уделялось ценности знаний и умений в 
различных музыкальных дисциплинах. В «Программу обучения пению в начальной школе 
(проект)» 1956 г. были включены вокал, базовые знания о музыке в системе культурных 
ценностей и прослушивание музыки.   

После 3-го пленума ЦК 11-го созыва (декабрь 1978 г.) на музыкальное образование стало 
обращаться больше внимания. Так, например, учеными в области музыкальной педагогики 
было проведено исследование детского голоса, что дало возможность учителю в школе более 
профессионально  подходить к организации певческой деятельности детей на уроке. 
Методика обучения музыке стала интереснее, а содержание обучения богаче. 

Политика реформ и открытости до конца XX века  повлияла на то, что в образовании 
стали часто использоваться понятия «интернационализация», «трудовой дух», 
«воображение» и «развитие интеллекта», они стали ключевыми в формулировках 
образовательных целей музыкального образования.  «В 1988 г. в «Программе преподавания 
музыки в государственной начальной школе (предварительный обзорный проект)» 
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предлагалось через прослушивание музыки развивать способность учащихся к 
музыкальному восприятию. Отмечалось, что прочувствование и анализ музыкальных 
произведений способствуют развитию мыслительных способностей учащихся» [6, с. 73].  

Под влиянием Политики реформ и открытости Китай начал внедрять передовые 
зарубежные методики преподавания музыки. В 1981 г. Ляо Н., профессор шанхайской 
консерватории, официально представил в Китае метод обучения К. Орфа. Но в это время 
метод обучения музыке К. Орфа не получил внимания, поскольку главными задачами 
обучения были овладение музыкальными навыками и теоретическими знаниями. После 2004 
года метод преподавания музыки К. Орфа впервые использовался на уроках музыки 
начальных школ в районе дельты Жемчужной реки в Китае, а затем стал одним из самых 
популярных методов обучения музыке. 

В контексте Политики реформ и открытости такие идеи, как «изучение и прослушивание 
превосходных иностранных произведений», были включены в содержание учебных занятий 
по музыке в начальной школе, что облегчало овладение музыкальными знаниями (в том 
числе в западной традиции) и расширяло кругозор учащихся (на международном уровне).  
В этих официальных документах написано, что в целях повышения духовного и культурного 
уровня учащихся поощряется их общение с музыкальным искусством разных стран с 
разными направлениями, жанрами и стилями музыки, в том числе и западной. 

С XXI века образовательная программа начальной школы по музыке в Китае направлена 
на «ориентированность на людей», «базовую культуру» и «воспитание детей 
нравственностью». Уделяется больше внимания творчеству, культурным достижениям и 
практическим методам обучения детей. Китайский исследователь музыкального образования 
Чжэн И. считает, что «цель обучения музыке состоит не только в получении знаний, но и в 
том, чтобы дать учащимся больше возможностей участвовать в музыкальном творчестве,  
сотрудничать, исследовать музыку и творить ее» [9, c. 34].  

В «Стандартах обязательного музыкального образования очной формы обучения», 
опубликованных в 2011 году, содержатся конкретные требования к практической 
деятельности на уроках по музыке: развивать эстетический опыт учащихся и культурное 
познание музыки и искусства путем личного участия в различных видах музыкальной 
практики. Учащимся необходимо слушать, петь, участвовать в  выступлениях, а также 
включаться в деятельность по редактированию и созданию музыки [5].  

Генеральный секретарь Си Цзиньпин на Национальной конференции по образованию 2018 
года высказался о «необходимости объединить пять традиционных аспектов воспитания 
(нравственный, интеллектуальный, физический, эстетический и трудовой), с тем, чтобы 
способствовать многостороннему развитию учащихся. При этом он отметил, что в школах 
должно быть усилено эстетическое воспитание, влияющее на духовность»  [4]. 

В недавно опубликованных «Стандартах обязательного образования по искусству на 2022» 
указывается, что  в школе на уроках музыки должны проявляться интегративные связи 
«танцев, драмы, живописи и цифрового медиа-искусства», деятельность на уроке музыки 
должна включать учебный контент, отражающий междисциплинарные связи.  

Наблюдая за развитием музыкального образования в Китае на протяжении ста лет, мы 
можем видеть, что разные эпохи и происхождение имеют разные методы преподавания 
музыки. С развитием времени методы преподавания музыки также постоянно обновляются и 
совершенствуются. Обновляются и формы такого образования, сегодня к таким формам 
относятся не только школы и уроки музыки, но и музыкальное образование в  культурных и 
образовательных центрах, в которых дети обучаются музыкальному искусству в 
соответствии с программами по музыке [1]. Однако общая цель всегда состоит в том, чтобы 
развивать и формировать музыкальную культуру школьников, развивать у них хорошие 
духовно-нравственные качества и патриотизм. Этому способствует разработка новых 
подходов к процессу музыкального образования детей в Китае, целью которого является 
сформированная музыкальная культура и нравственные качества детей.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

КАК ЯЗЫКА-ПОСРЕДНИКА ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 
 

В данной статье изложен опыт использования языка-посредника (английского) при 
обучении студентов-иностранцев русскому языку как иностранному в неязыковом вузе. 
Предложена возможность применения языка-посредника при объяснении нового 
грамматического или лексического материала. Приведены примеры объяснения лексической 
омонимии (точнее омофонии) с помощью английского как языка-посредника. 

 
Ключевые слова: язык-посредник, студенты-иностранцы, линводидактика, 

коммуникативная адаптация, омонимия, омофония. 
 
Вопрос обучения русскому языку как иностранному с помощью языка-посредника 

является дискуссионным в такой отрасли языкознания как лингводидактика.  
Впервые в научный оборот понятие «языка-посредника» было введено В. Костомаровым. 

Он писал о роли языка-посредника как о вспомогательной обучающей технике, которая 
использовалась для семантизации конкретных слов и конструкций, трудно объяснимых с 
помощью средств русского языка [1]. 

Итоги приемной компании в Вологодской государственной молочнохозяйственной 
академии имени Н. В. Верещагина (Вологодской ГМХА) ежегодно показывают приток 
студентов-иностранцев из ближнего зарубежья: Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. 
Проводимые преподавателями кафедры иностранных языков исследования свидетельствуют 
о том, что молодые люди, прибывающие в Вологодскую область с целью поступления в 
вологодские вузы, испытывают серьезные трудности, связанные с культурной, социальной и 
прежде всего коммуникативной адаптацией. В связи с этим в Вологодской ГМХА 
организованы курсы по изучению как русского, так и английского языков. 

Исследование, проведенное в апреле-мае 2023 г. среди иностранных студентов первого 
курса, выявило, что более 25 % из них знают русский язык на базовом уровне, и около 40 % 
владеет элементарным уровнем английского языка. Таким образом, считаем оправданным 
применение языка-посредника в обучающем процессе, так как это позволяет 
актуализировать весь языковой опыт обучающихся и в области родного и других 
иностранных языков. 

Зарубежные авторы отмечают, что невозможно реализовать коммуникативные задачи в 
условиях отсутствия языка-посредника на начальном этапе. Для студентов-иностранцев, 
незнакомых с системой языка, не имеющих представлений о языковых явлениях, изучение 
русского языка является очень нелегким делом [5]. Поэтому роль языка-посредника 
представляется весьма важной.  
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Е.А. Осинцева-Раевская говорит о том, что использование языка-посредника на начальном 
этапе для управления учебным процессом (когда необходимо сообщить организационную 
информацию, обсудить проблемные вопросы, дать инструкцию к учебным действиям) не 
просто вынужденно, но и оправданно [2]. Важно отметить, что английский язык на 
начальном этапе обучения упрощает ассимиляцию первых элементов русского языка, на 
примере единиц, основанных на приветствии, презентации, на представлении информации о 
родной стране и национальности. Например, в начале занятия преподаватель узнает, кто из 
студентов отсутствует и причину отсутствия, дублируя вопрос на английском языке 
(Почему? – Why?). Уровень владения английским языком, требуемом на этом этапе, 
соответствует начальному. При этом необходимая английская лексика для обучения 
русскому языку на этом уровне является универсальной, т.к. каждый обучающийся может 
понять слова: Name, City, Hello, House и т.д.  

Таким образом, преподаватели кафедры иностранных языков Вологодской ГМХА 
используют язык-посредник как средство управления учебным процессом, при этом 
высказывания на русском языке сопровождаются произнесением их на английском. Однако 
существует опасность того, что язык-посредник может стать приоритетом при обучении 
русскому языку как иностранному. Так, М.С. Фильцова пишет о парадоксальной ситуации, 
что, чем лучше преподаватель, говорящий на языке студентов, владеет этим языком, тем 
хуже усваивают русский язык студенты [4]. При этом она советует преподавателю 
использовать язык-посредник только как крайнее средство при объяснении словарных 
единиц, если преподаватель, использовав весь арсенал возможных способов (мимика, жесты 
и т.д.), не добивается желаемого результата [4]. 

Рассмотрим еще одну возможность применения языка-посредника (английского) при 
объяснении нового грамматического или лексического материала на примере объяснения 
особенностей глаголов совершенного и несовершенного вида через английские соответствия 
[3]: Я читал «Войну и мир» / I read ‘War and Peace’; I was reading ‘War and Peace’ – Я 
прочитал «Войну и мир» / I have read ‘War and Peace’. 

Приведем пример объяснения такого языкового явления как лексическая омонимия 
(точнее омофония) с помощью английского как языка-посредника. Омофоны – это слова, 
которые произносятся одинаково, но пишутся по-разному и имеют разное значение. / 
Homophones - words that soud the same but spelled differently and have different meanings. 
Пример в русском языке: Коля нашел под деревом большой гриб. Врач сказал, что у Коли 
грипп. Примеры в английском языке: Justin buys a yacht./ «Can not Stop the Feeling» is by 
Justin Timberlake. / Justin waves: «Bye» to Felicia. Языковые примеры дополнены 
иллюстрациями (рис. 1) [6]: 

 

 
Рис. 1 - Пример лексической омофонии  

В заключении сформулируем некоторые рекомендации: применение языка-посредника 
является оптимальным, если обучающий и обучаемый владеют этим языком на достаточно 
высоком уровне; использование языка-посредника на начальном этапе возможно при 
сообщении организационной информации, переводе заданий, инструкций, в дальнейшем при 
необходимости перевода лучше применять визуальные материалы; эффективное 
использование английского языка в качестве языка-посредника возможно тогда, когда 
изучаемое явление отсутствует в таджикском или узбекском языке, но есть в русском и 
английском. 
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КОУЧИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПОЗИЦИЯ СТУДЕНТОВ КИТАЙСКИХ ВУЗОВ 
 

В статье представлены теоретические и эмпирические результаты исследования 
проблемы освоения студентами китайских вузов коучинга как технологии музыкального 
образования. Обоснована целесообразность применения коучинга в деятельности «педагога 
сопровождения» индивидуального процесса музыкального образования в  домашних условиях. 
Приведены результаты анкетирования студентов китайских вузов.  

  
Ключевые слова: коучинг, технология музыкального образования, «педагог 

сопровождения», подготовка педагога-музыканта. 
 
В современной китайской системе музыкального образования не представлено такое 

привычное для России звено, как детская музыкальная школа. Ее функции частично 
выполняют центры искусств, однако в целом ведущей формой обучения игре на 
музыкальном инструменте (в первую очередь, на фортепиано) в детско-юношеском возрасте 
являются индивидуальные занятия с педагогом в домашних условиях. Для подтверждения 
результатов полученного музыкального образования разработана процедура сдачи экзаменов 
с последовательно усложняющимися уровнями, для каждого из которых определен 
соответствующий музыкальный репертуар. Таким образом, в Китае велика потребность в 
педагогах, осуществляющих индивидуальные музыкально-образовательные услуги с учетом 
конкретных целей, поставленных обучающимися: для одних целью является подготовка к 
сдаче экзамена определенного уровня, другие нуждаются в педагоге-наставнике (кураторе) 
домашних музыкальных занятий или спарринг-партнере для совместного музицирования.  
В этой связи в китайском музыкально-образовательном сообществе всё чаще ставится 
вопрос о необходимости специальной подготовки «педагогов сопровождения» в вузах, 
осуществляющих профессиональную подготовку педагогов-музыкантов [6, 7].  

Педагог-музыкант, работающий с учеником индивидуально, должен владеть 
соответствующими педагогическими технологиями. Одной из них  может стать коучинг 
(coaching) – технология, обеспечивающая достижение человеком конкретного результата 
посредством актуализации личностных ресурсов при минимально руководящей, но 
максимально мотивирующей роли коуча-тренера (педагога), «наводящего» обучающегося на 
поиск нужного решения в ходе диалога [2, 3]. И в России, и в Китае технология коучинга 
осваивалась в следующей последовательности: от сферы спорта (где коучинг 
рассматривается в контексте взаимоотношения тренера и спортсменов) к 
профессиональному и личностному тренингу (в ходе которых коучи развивают у работников 
различных структур самостоятельность в принятии управленческих и профессиональных 
решений, личностные и деловые качества) и далее – к осмыслению возможностей коучинга 
как результативной и личностно развивающей педагогической технологии [1, 2, 3, 5].  

Нами был организован и проведен анкетный опрос студентов китайских университетов, 
призванный выявить их осведомленность о коучинге как педагогической технологии и 
мнение о возможности его применения в музыкальном образовании. Для проведения опроса 
была разработана анкета, размещенная в сети Интернет. 
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В анкетном опросе приняли участие 140 студентов  из десяти китайских вузов 
(консерваторий и педагогических университетов), обучающиеся по образовательным 
программам музыкально-педагогической направленности. Возраст респондентов колебался 
от 18 до 28 лет. Наиболее представительной оказалась  возрастная категория от 20 до 23 лет 
(74 чел.). В опросе приняли участие 39 мужчин и 101 женщина. 

Со словом «coaching» были знакомы 65 человек, а для 75 человек оно оказалось 
незнакомым. Раскрывая смысл данного слова, большинство респондентов соотнесли его с 
формой получения образования: «вспомогательное обучение» (23 чел.). Были отмечены 
такие значимые характеристики коучинга, как «обучать других достижению целей» (10 чел.), 
«учить студентов в соответствии с их способностями» (6 чел.), «помочь учащимся решить 
сложные задачи» (1 чел.). Часть респондентов раскрыла смысл слова «коучинг» через 
действия педагога: «профессионал, который наставляет других в какой-либо области» 
(7 чел.), «коуч занимается наставничеством» (1 чел.), «наставник стажеров на тренинге» 
(1 чел.), «обучать других навыкам» (1 чел.), «в спорте это означает тренер» (2 чел.). 
Отметили, что не понимают смысл данного слова, 73 респондента (таким образом, 2 из 75 
респондентов, для которых слово «коучинг» оказалось незнакомым, попытались догадаться 
о его смысле). 

На вопрос о том, возможен ли коучинг в музыкальном образовании, 78 респондентов дали 
утвердительный ответ. При этом 20 чел. подчеркнули, что его применение соответствует 
тренерской работе в спорте, 21 чел. соотнес с индивидуальным обучением, 9 чел. – со 
спаррингом. Некоторые респонденты обосновали свой выбор в опоре на сущностные 
характеристики коучинга: «обучение других достижению целей» (10 чел.), «мотивировать 
учащихся» (5 чел.), «эвристическое обучение» (2 чел.). И, наконец, некоторые респонденты 
непосредственно соотнести коучинг с особенностями музыкально-образовательного 
процесса: «демонстрация» – 4 чел. (вероятно, имеется  в виду эталонный показ педагогом 
вокального или инструментального исполнения), «фортепианный аккомпанемент» – 4 чел. 
(что соответствует трактовке С. В. Рудневой вокального коучинга как деятельности 
концертмейстера [4]). 

Респондентам было предложено выбрать из предложенного перечня эффективные 
варианты взаимодействия педагога музыкального образования с учеником. В условиях 
неограниченного количества выборов указанные в анкете действия педагога могут быть 
ранжированы в следующей последовательности: «обучает» (108 чел.), «вдохновляет» 
(83 чел.), «направляет ученика в осмыслении содержания музыкального произведения» (82 
чел.), «объясняет» (78 чел.), «поощряет ученика в получении разнообразных 
художественных впечатлений» (76 чел.), «анализирует вместе с учеником ситуации 
достижения успеха» (74 чел.), «сопереживает эмоциям ученика при восприятии и 
исполнении музыки» (73 чел.), «раскрывает ученику его возможности, повышает 
самооценку» (72 чел.), «мотивирует на достижение цели» (70 чел.), «поддерживает при 
неудачах» (56 чел.), «помогает поставить цель и определить результат»  (54 чел.). Как видим, 
большинство выборов получили варианты личностно ориентированного взаимодействия 
педагога с обучающимся, отражающего ситуации целеполагания и мотивации, 
обеспечивающего повышение самооценки, художественное и творческое развитие ученика. 
Многие из перечисленных вариантов взаимодействия соответствуют сущностным 
характеристикам коучинга как педагогической технологии. И, напротив, значительно 
меньшее количество выборов получили авторитарные варианты взаимодействия, основанные 
на репродуктивных методах:  «требует безошибочно воспроизводить свои действия»  
(23 чел.), «ругает за ошибки» (14 чел.), «командует» (10 чел.), «заставляет заниматься много 
часов подряд» (8 чел.). 

Далее респондентам было предложено выбрать из этого же перечня варианты 
взаимодействия  педагога музыкального образования и ученика, соответствующие 
педагогическому коучингу. При ответе на данный вопрос  возросло количество  выборов 
варианта «объясняет» (+8 чел.) и понизилось количество выборов следующих вариантов: 
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«направляет ученика в осмыслении содержания музыкального произведения» (–24 чел.), 
«сопереживает эмоциям ученика при восприятии и исполнении музыки» (– 23 чел.), 
«поощряет ученика в получении разнообразных художественных впечатлений» (–11 чел.), 
«раскрывает ученику его возможности, повышает самооценку (–9 чел.), «поддерживает при 
неудачах» (–9 чел.). Таким образом, не все варианты эффективного взаимодействия педагога 
музыкального образования с учеником нашли отражение в представлениях респондентов о 
коучинге как педагогической технологии. Коучинг соотносится с такими характеристиками, 
как «обучает» (101 чел.), «объясняет» (86 чел.), «вдохновляет» (84 чел.), «анализирует вместе 
с учеником ситуации достижения успеха» (72 чел.), «мотивирует на достижение цели»  
(67 чел.), «помогает поставить цель и определить результат» (58 чел.). 

Несмотря на отсутствие более чем у половины опрошенных знаний о коучинге как 
педагогической технологии, ситуация расценивается нами как достаточно благоприятная для 
освоения данной технологии в контексте подготовки студентов китайских вузов к 
осуществлению функций «педагога сопровождения» при получении обучающимся 
музыкального образования в домашних условиях. Об этом свидетельствует выбор 
значительным числом опрошенных характеристик взаимодействия педагога музыкального 
образования с учеником, соответствующих сущностным характеристикам педагогического 
коучинга. Освоение коучинга как технологии музыкального образования требует разработки 
вариативных информационных модулей для студентов с разным уровнем начальных 
представлений о коучинге, а также с учетом необходимости корректировки позиций 
небольшого числа студентов, ориентированных на авторитарные формы взаимодействия; 
включения студентов в практико-ориентированную деятельность, моделирующую широкий 
спектр ситуаций взаимодействия педагога музыкального образования и обучающихся, 
ориентированных на достижение различных целей; включения комплекса коучинговых 
заданий в содержание различных видов практики студентов. 
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РОЛЬ АКТИВИЗАЦИИ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЩИХСЯ  
НА УРОКАХ РОДНОГО (ЯКУТСКОГО) ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ РЕЧИ 

 
В статье проанализирована проблема развития речи обучающихся на фоне низкого 

уровня овладения подрастающим поколением родным (якутским) языком. В связи со 
сложившимися обстоятельствами актуализируется необходимость поиска путей, 
методики развития речи учащихся, способствующей пробуждению у них живого интереса к 
материнскому языку и мобилизации возможностей обучающихся по развитию речи.  

Как системообразующее, дидактически целесообразное ядро продвижения языковых 
способностей, развития речи учащихся по родному языку выдвинута проблема активизация 
текстовой деятельности обучающихся на уроках родного (якутского) языка. 
Анализированы некоторые дидактические положения и методы, активизирующие речевую 
деятельность в процессе работы со связным текстом.  

 
Ключевые слова: родной (якутский) язык, сохранение и развитие родного языка, 

дидактические предпосылки, унификация, очеловечивание теории языка, связный текст, 
развитие устной и письменной речи, метапредметный подход. 

 
Как свидетельствуют результаты анализа материалов констатирующего эксперимента, 

проведенного в начале учебного года локально в двух общеобразовательных школах г. 
Якутска (№26, №31) по выявлению уровня владения учащимися 5 класса навыками устной и 
письменной речи на родном (якутском) языке с 2020 г. по 2022 г. показали, что из года в год 
количество детей, владеющих родным языком на достаточном уровне снижается в среднем 
на 10-15%.  При этом  если в 2020 году у  более трети учащихся был зафиксирован низкий 
уровень владения устной и письменной речью по родному языку, то в 2022 году  уже у более 
половины  (около  58 %)  опрошенных обучающихся выявлен низкий уровень владения 
родным языком. Выходит, что за последние три года у более половины школьников  
выявлены серьезные языковые проблемы по родному языку, лишь треть опрошенных 
показали  более грамотное владение родным языком.  В связи с такой языковой ситуацией 
возникает острая необходимость поиска путей и методов обучения учащихся родному языку, 
могущих пробудить у них живой интерес к родному языку,  отвечающих вызовам времени 
[1]. 

Теоретические предпосылки дидактики развития речи учащихся. В поисках решения 
проблемы замедления процесса утери учащимися родного языка и развития их устной и 
письменной речи, мы обратились к трудам известных лингводидактов России М.Р. Львова, 
Н.М. Шанского, Р.Б. Сабаткоева и др. В их фундаментальных трудах и в методических 
пособиях как базовые предпосылки  эффективного обучения родному (русскому) языку  
выдвинуты следующие положения:  

- В школьных учебниках описание теории языка должно быть представлено в учебных 
целях, иными словами «грамматика должна быть унифицирована, очеловечена» [4]. 
Унифицировать теорию языка в учебных целях задача сложная, но решаемая, если при 
разработке тем учесть их функциональность и практическую значимость в живой речи.  
В нашем понимании усиление функциональности и практической значимости обучения 
родному языку возможно при активизации речевой деятельности учащихся. Живую речевую 
деятельность можно организовать при дидактически грамотной организации работы над 
связным текстом. В связном тексте в единое целое слиты и языковой (теоретический), и 
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смысловой материал, что предполагает возможность обучения родному языку на основе 
«научения свободной речевой деятельности» во всех её видах [4]. 

При грамотной, теоретически обоснованной, дидактически продуманной организации 
работы с текстом на уроках родного языка можно обеспечить «выход языкознания как науки 
в человеческую практику» [4]. Задача сложная, но достижимая. Необходимо «оживление» 
сухих категорий научной грамматики и «очеловечивание» методов и приемов обучения, 
могущих пробудить живой интерес к родному языку. 

- Направленность школьного курса родного (якутского) языка на «научение свободной 
речевой деятельности» актуализирует целесообразность усиления, систематизации обучения 
родному языку на основе связного текста.             

Выбор связного текста как оптимального пути развития языковой компетенции 
обучающихся опирается на положение, выдвигаемое лингводидактами [2,3,4], о том, что 
только живая связная речь может способствовать пробуждению, регулированию речевых 
возможностей обучающегося. Человеку свойственно мыслить не отдельными словами, а 
смысловым рядом слов, необходимых его мыслительному процессу. Этим предопределяется 
значимость методического положения о том, что в развитии языковой компетентности 
обучающихся необходима активизация текстового мышления, текстовой деятельности.  

При активизации текстовой деятельности обучающихся на уроках родного языка можно 
последовательно на основе общения создавать живую речевую среду, направленную на 
достижение уровня «языка в действии».   

Приобретенные на основе семантического анализа связного текста знания по теории языка 
и языковые умения могут стать для ученика личностно значимым и довести его к пониманию 
того, что грамматические категории представляют собой живую ткань родной речи, могущей 
развивать мыслительные процессы человека.  

Сказанным подтверждается мысль М.Р. Львова о том, что: представление теории языка 
без учета «субъектности» обучения само по себе не может стать опорой развития языковых 
возможностей ученика; теоретические посылы уроков родного языка необходимо 
очеловечивать, ориентировать на живую речь, на реальную коммуникацию [2].  

Процессу очеловечивания обучения родному языку, несомненно, могут способствовать 
тексты, ориентированные на пробуждение у обучающихся интереса к родному языку, к 
культуре, к истории родного народа, народов России, раскрывающие суть человеческих 
знаний о жизни.  

Актуализированные теоретические посылы могут быть реализованы при внедрении 
в методике родного языка следующих подходов обучения:  

- При разработке учебников, учебных пособий по родному (якутскому) языку 
целесообразно придерживаться лингводидактического подхода об унификации теории языка 
в учебных целях, что предполагает систематизацию и углубление текстовой деятельности 
учащихся в учебниках, в учебных пособиях и в методике уроков родного языка;  

- В методике уроков родного языка необходимо в разумных пределах осуществить в 
некторых случаях переход от сугубо предметного обучения к метапредметной технологии 
обучения. Другими словами ориентир обучения родному языку необходимо направить не 
только на освоение учащимися  предметных знаний и умений, а на достижение 
метапредметных умений и способностей, что будет способствовать не только формированию 
языковой грамотности, а  пробуждению естественного желания заговорить, рассуждать на 
родном языке. 

- Основой продвижения продуктивности процесса развития устной и письменной речи 
может выступить создание благоприятной среды обучения родному языку. Создание 
благоприятной среды обучения родному языку – задача сложная, требует большого 
энергетического (интеллектуального, духовного) вложения от учителя. Ему необходимо 
регулировать процесс обучения родному языку учащихся с разным уровнем владения 
родным языком. По сути при разработке плана урока с целью создания благоприятной среды 
обучаемости родному языку учителю необходимо по меньшей мере подготовит три-четыре 
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варианта заданий различного уровня с учётом индивидуальных, психологических и 
языковых возможностей обучающегося. В решении сложнейших задач урока обучения языку 
учащихся с разным уровнем владения родным языком как дидактическое подспорье могут 
выступить труды известного ученого-методиста Р.Б. Сабаткоева [3]. 

Задача сложная, но решаемая. Только при реализации в практику тонкости 
полифукционального подхода к обучению родному языку, можем подойти к достижению 
уровня «оживлениия» родного языка у подрастающего поколения и поддерживать языковой 
баланс при обучении учащихся- билингвов.  

- Сегодня в дидактике школьных учебных предметов актуализированы исследования по 
психологии обучения. Психодидактический подход в обучении таких школьных предметов 
как язык, литература, искусство и культура, созидающих умственные, интеллектуальные 
возможности растущего человека, психодидактические приемы, способствующие   
пробуждению у растущего человека мотивации, внутреннего желания к освоению родным 
языком, убеждению о значимости овладения родным языком в становлении человека будут 
актуальны. Могут обеспечить субектность обучения. 

Результаты и их обсуждение.  
1. Сегодня вновь назрела острая необходимость исследования путей и методов развития 

речи учащихся на родном (якутском) языке. Как свидетельствуют результаты 
констатирующего эксперимента, более 50% учащихся средних классов имеют проблемы в 
устной и письменной речи: не могут излагать мысль на родном языке, быстрее переходят на 
русский язык. Если в конце ХХ века и в начале ХХI веков проблема развития устной и 
письменной речи учащихся на основе выявления типичых недочетов и ошибок в речевом 
развитии школьников решалась комплексно, то сегодня в силу известных натисков 
мультимедиа и доминирующих процессов русского языка в языковой среде социума 
«оживление, развитие» родной речи обучающихся требует поиска новых путей и методов, 
отвечающих вызовам времени и конкретным психолого-педагогических запросам 
обучающегося. 

2. В дидактике разработки учебников, учебных пособий и в методике уроков по родному 
(якутскому) языку слабо прослеживается реализация дидактики «субъектности» обучения. В 
обучении родному языку превалируют репродуктивные методы обучения, транслирующие 
знания по теории языка, насаждающие у детей репродуктивность мышления в ущерб 
развития исследовательских, креативных, «живых» методов мыслительной деятельности.  

Сегодня необходимо актуализировать полифункциональный (разноуровеневый) подход к 
разработке учебных пособий по родному языку, обучению родному языку, развитию устной 
и письменной речи учащихся. Только при таком условии поиски путей и методов 
«оживления, развития» родной речи могут иметь позитивные результаты в языковом 
развитии учащихся. 
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ТЕКСТЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО У СТУДЕНТОВ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Цель исследования — выявить особенности работы с текстами культурологического 
содержания на уроках русского языка как иностранного (РКИ). Объектом статьи является 
текст о русском ученом М. В. Ломоносове из базового учебника РКИ, с которым работают 
студенты медико-биологического профиля в высшей школе. В центре внимания 
исследователей процессы формирования лингвокультурологической компетенции у 
иностранных студентов на уроках РКИ. 

 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, национальный образ мира, языковая 

среда, деятельность М. В. Ломоносова, русская культура. 
 
Расширение экономических, культурных контактов России с другими странами 

продолжает стимулировать интерес к изучению русского языка абитуриентами и студентами 
из-за рубежа. В условиях глобализации и переходного характера культуры XXI века, 
массовой цифровизации, о которой все больше сегодня задумываются и философы, 
культурологи [7], и лингвисты, преподаватели РКИ [4], предъявляются и другие требования 
к учебникам, учебным пособиям по РКИ [6]. С одной стороны, мы должны попасть в 
мейнстрим современной науки, отечественной филологии, и думать о нашем потенциальном 
реципиенте, студенте, интересующемся получением образования в нашей стране, с другой 
стороны, мы не должны следовать по пути наименьшего сопротивления и отказываться от 
традиционных культурологически насыщенных текстов общего содержания для обсуждения 
со студентами первого сертификационного уровня. По-прежнему приоритетной для 
методистов остается практика межкультурной коммуникации [2]. 

Изучение чужого языка на высоком культурологическом уровне приравнивается 
путешествию в другой национальный космос, который характеризуется определенным 
набором культурных констант, национальных априори, кодов, о которых подробно писал 
культуролог и филолог Г. Д. Гачев в своих книгах о национальных образах мира (космо-
психо-логосах) [1] и которыми руководствуются современные методисты, преподаватели 
РКИ [3]. Конечно, студентам медико-биологического профиля, а именно осмыслению ими 
нашей культуры и языка посвящена данная статья, скорее всего, не будут интересны 
тонкости лингвистики, загадки грамматики, а также культурфилософские размышления, 
которые необходимы будущим филологам, историкам, философам. Но это не отменяет 
необходимости общей осведомленности студентов в плане изучения российской науки в 
лице выдающихся ученых М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева и т. д. По этим причинам в 
учебниках и предлагаются для изучения тексты-«медальоны», посвященные отечественным 
выдающимся ученым, повлиявшим на мировое научное сообщество. Обратимся к такому 
тексту из классического учебника «Русский язык — мой друг» (базовый уровень) под 
редакцией известных методистов в области РКИ Т. В. Шустиковой, В. А. Кулаковой, 
направленному на изучение личности М. В. Ломоносова. 
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Проведем урок-эксперимент «М. В. Ломоносов — известный российский ученый». Цель 
педагога — заинтересовать студентов-медиков личностью выдающегося деятеля мировой 
культуры, основателя отечественной науки и университета М. В. Ломоносова. Урок следует 
начать с демонстрации портрета ученого, который мы также легко обнаруживаем в 
заявленном учебнике. Обратим внимание на высокий лоб думающего человека, на его 
целеустремленный чистый взгляд, на перо в руках ученого, который, возможно, думает о 
законах химии, математики. Здесь можем поговорить о его внешности, подобрать 
прилагательные, чтобы описать ее, расширив представления о синонимии в русском языке, 
обогатить словарный запас иностранного учащегося. Потом следует напомнить студентам об 
общеизвестном факте: один из самых старинных (старых) университетов нашей страны 
носит имя русского ученого. Речь идет о Московском государственном университете (МГУ) 
имени М. В. Ломоносова. Здесь также можно показать иллюстрацию с изображением 
главного здания университета. Далее мы приближаемся к основной части урока и 
приступаем непосредственно к чтению текста «Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765)» 
[5, с. 663]. 

Читая текст, иностранные студенты прослеживают судьбу великого ученого:  
в возрасте 14 лет подрастающий Михайло стремился получить знания, хотел научиться 
читать, изучать науку, но книг в его доме и деревне, где он жил, не было, поэтому в возрасте 
19 лет юноша пошел пешком в Москву. Здесь стоит акцентировать внимание на духовном и 
физическом подвиге ученого, который очень сильно хотел учиться. В тексте также 
сообщается о том, как быстро наш соотечественник стал настоящим ученым и великим 
преподавателем, изучая разные предметы в России и за границей. 

Преподаватель по прочтении текста спрашивает студентов: «Что вы можете рассказать о 
великом ученом М. В. Ломоносове?» Студент может ответить преподавателю: «Об этом 
великом ученом можно сказать очень коротко: Ломоносов создал первый русский 
университет». Диалог продолжается, и учитель снова спрашивает: «Какие предметы изучал 
М. В. Ломоносов?» Студент должен перечислить из текста: химию, философию, 
иностранные языки. Далее следует задать еще несколько вопросов, направленных на 
выявление степени понимания текста: «В каком возрасте Ломоносов начал учиться, 
познакомился с арифметикой и грамматикой?», «Где он учился?». Ответы на поставленные 
вопросы позволяют нам судить о том, действительно ли студенты поняли основную 
информацию из текста. После устной части следует перейти к письменному заданию, 
которое можно выполнить на доске. Предложим студентам, вслед за авторами учебника, 
написать следующие предложения с употреблением глагола «являться»: 1) М. В. Ломоносов 
— великий русский ученый; 2) М. В. Ломоносов — основоположник многих современных 
естественных наук [5, с. 669]. 

Однако мы не только обучаем студентов грамматическим навыкам, но и учим их работать 
с текстами общего культурологического содержания. В этой связи заключительным 
фрагментом работы с этим текстом может стать размышление русского поэта об ученом. 
Иностранным гражданам может быть интересно мнение великого русского поэта  
А. С. Пушкина об ученом, который метафорически называл М. В. Ломоносова первым 
университетом: «Ломоносов был великим человеком. Он создал первый русский 
университет. Он, можно сказать, сам был первым нашим университетом» [5, с. 664]. И в этом 
контексте мы также можем обратиться к личностям химика Бутлерова, врача Боткина, 
писателя и врача Чехова, которые учились в МГУ. В качестве домашнего задания, для 
продолжения уже самостоятельного ознакомления с фигурой выдающегося ученого, мы 
можем предложить к прочтению текст об МГУ имени М. В. Ломоносова из того же 
учебника. И это далеко не весь культурный фон, который мы можем расширить благодаря 
обращению к данным текстам. 

Каждая страна имеет собственную историю и культурные ценности и по этим причинам 
такие учебные тексты культурологического характера применяют все опытные методисты 
РКИ с целью сделать обучение РКИ более интересным, культурно насыщенным, наладить 
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межкультурную коммуникацию, разнообразить общий культурный фон учащихся и 
потенциально дать возможность погрузиться в язык, как в бытие, в национальный образ 
мира. Студенты медико-биологического профиля, которые получают образование в ведущих 
университетах нашей страны, несмотря на свой негуманитарный профиль, не должны быть 
обделены вниманием в этом аспекте, а также обязаны изучать русскую культуру и науку 
через деятельность великих ученых, химиков, математиков, историков, каким и был Михаил 
Васильевич Ломоносов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

 
В настоящее время цифровизация образования  способствует  применению технологий 

искусственного интеллекта  в процессе профессионального обучения. В данной статье 
представлен обзор актуальных работ отечественных ученых, посвящённых методическому 
основанию использования нейросетей и языковых чат-ботов  в процессе обучения 
иностранным языкам на разных уровнях.  В работе рассматриваются  возможности 
применения   ChatGPT при формировании лексической компетенции в  практическом курсе 
иностранного языка в  вузе.    

 
Ключевые слова: нейронные сети, ChatGPT, обучение иностранным языкам,  лексическая 

компетенция. 
 
В последнее десятилетие мы явились свидетелями того, как цифровые  образовательные 

программы, электронные ресурсы, платформы для дистанционного обучения повлияли на 
традиционную модель образования: на структуру, содержание, методы и технологии 
обучения. Безусловно изменения затронули   и процесс обучения иностранным языкам в 
университете.  В настоящее время весьма актуальным как в теории, так и в практике 
становится проблема обучения  на основе технологий искусственного интеллекта. В  целом 
ряде  исследований, посвященных изучению  возможностей   применения таких технологий в 
образовательном процессе, рассматривается педагогический и дидактический  потенциал 
сервисов распознавания, анализа и генерирования текстов, таких как онлайн-переводчики, 
сервисы для проверки орфографии, пунктуации, грамматических структур, а также сервисы 
подбора синонимов, корпусные технологии и т.д.  Быстрое распространение  нейронных 
сетей среди пользователей интернета, появление языковых чат-ботов и их доступность 
ознаменовали новый виток  технологического развития. Использование нейронных сетей в 
процессе обучения  находит разную оценку среди преподавателей иностранного языка.   
Между тем студенты активно применяют нейросети для выполнения переводов, написания 
разного рода текстов.  В этой связи возникает вопрос о необходимости формирования 
специальных компетенций преподавателей иностранного языка и перевода, позволяющие 
использовать языковые чат-боты в качестве инструмента обучения и не отставать от 
студентов в использовании инновационных технологических продуктов.   В данной статье 
мы рассмотрим   методическое основание использования нейросетей в обучении 
иностранным языкам, а также дидактический потенциал ChatGPT в обучении  лексической 
стороне иноязычной речи. 

Анализ научной литературы в области теории и практики обучения иностранным языкам 
показывает, что функционал чат-ботов на основе искусственного интеллекта позволяет 
разработать стратегии их интеграции в процесс обучения иностранным языкам [3].  
В частности, статья Ю.В. Шуйской в соавторстве  с коллегами посвящена разработке 
методических рекомендаций по использованию нейронных сетей при формировании умений 
дебатирования, когда применяется апперцепционная база носителей английского языка и 
искусственный интеллект моделирует диалог с носителем языка [7]. В работе П.В. Сысоева и 
Е.М. Филатова  анализируются возможности использования ChatGPT в научно-
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исследовательской работе студентов. Указанные авторы ставят ряд вопросов, которые так 
или иначе необходимо решать педагогическому сообществу в ближайшем будущем. Так, 
отдельные вопросы связаны с качеством и достоверностью  материалов, предоставляемых 
чат-ботами; с авторской этикой создания и написания текстов научно-исследовательского 
характера; нивелированием исследовательской деятельности студентов и др. [6].  В одной из 
своих последних работ П.В. Сысоев формулирует методологические основы внедрения 
технологий искусственного интеллекта в процесс обучения иностранным языкам, выделяя 
при этом три аспекта деятельности: 1) преподавание; 2) овладение обучающимися 
иностранным языком; 3) управление образовательным процессов в целом [4, с. 6].  
М.С. Коган обосновывает важность формирования у преподавателей базовых представлений 
о том, как “функционируют современные системы автоматической обработки текстов на 
естественном языке” [2, с. 31] и необходимость формирования навыков работы с системами 
искусственного интеллекта.   

Таким образом, анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что  несмотря на 
имеющиеся риски для процесса обучения в целом, идея применения нейронных сетей, в 
частности, языковых чат-ботов поддерживается исследователями. С одной стороны, эти 
технологии можно использовать непосредственно   для развития иноязычных речевых 
умений, а с другой стороны ‒ для формирования метакогнитивных навыков и умений у 
студентов (умений анализировать генерируемую чат-ботом информацию; умений определять 
достоверность информации; умений правильно формулировать запросы, корректировать 
тексты и т.п.).  

Помимо обзора литературы кратко обобщим в данной статье свой небольшой 
эмпирический опыт применения ChatGPT в процессе формирования лексической стороне 
иноязычной речи.    

Как известно, в методике обучения иностранным языкам формирование лексической 
компетенции у студентов предполагает сформированность умений определять 
контекстуальное значение лексической единицы, сочетать данное слово с другими, изменять 
грамматическую форму слова. При этом важными являются такие лексические операции как 
узнавание лексической единицы, правильный выбор слова в речи, сочетаемость в 
предложении, перефразирование (подбор синонимов или антонимов) и др. [1]. В этой связи, 
ChatGPT может служить  инструментом преподавателя при составлении лексических 
упражнений, лексических тестов. Так,  на этапе семантизации лексических единиц чат-боты 
можно использовать для описания/толкования иноязычных слов. Студенты могут сами 
описать значение лексической единицы, а затем  сравнить с полученным от нейросети 
толкованием. Приведем примеры из немецкого языка. По запросу “Что означает глагол 
‘pendeln’?” чат-бот на платформе “Telegram”  предлагает следующее объяснение:  Das Verb 
"pendeln" bedeutet auf Deutsch "hin und her bewegen" oder "zwischen zwei Orten regelmäßig hin- 
und herfahren". Es wird oft verwendet, um regelmäßige Pendelbewegungen zwischen dem Wohnort 
und dem Arbeitsplatz  zu beschreiben.  

Языковой чат-бот  может раскрыть семантический объем двух схожих лексических 
единиц. Так, например, на запрос показать различия между словами ‘der Lohn’  ‘das Gehalt’ 
мы получили такой ответ:   Das Gehalt ist eine monatliche oder jährliche Zahlung, die oft auf 
einer festen Vereinbarung basiert. Es wird in der Regel monatlich gezahlt und bleibt unabhängig 
von der Anzahl der Stunden, die eine Person arbeitet, konstant. Das Gehalt wird oft für Positionen 
gezahlt, die auf Verantwortung und Qualifikationen basieren, wie beispielsweise Manager, 
Fachleute oder Führungskräfte. 

Der Lohn ist in der Regel eine stündliche oder tägliche Bezahlung, die von der Anzahl der 
Arbeitsstunden abhängt. Wenn Sie mehr Stunden arbeiten, verdienen Sie mehr. Lohn wird 
typischerweise für Positionen mit weniger Qualifikationen oder in Jobs bezahlt.  

Преподаватель может использовать такие тексты-толкования и одновременно развивать у 
обучающихся  умения иноязычного чтения. 
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На этапе автоматизации лексического навыка преподаватель может использовать 
сгенерированные чат-ботом предложения с лексическими единицами для составления теста с 
пропусками или продемонстрировать в разных контекстах употребление той или иной 
лексической единицы. Например, на запрос показать возможности употребления глагола 
‘sich auswirken” нейросеть предлагает такие варианты: 

− Die steigenden Benzinpreise wirken sich auf die Kosten des täglichen Pendelns aus. 
− Die schlechte Ernährung kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken. 
− Der Mangel an Schlaf hat sich auf die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz ausgewirkt. 
При этом в запросах можно уточнять контекст применения, указать временную форму 

глагола и т.п. 
На этапе применения лексических единиц в устной или письменной речи можно обсудить 

со студентами содержание текстов, сгенерированных  ChatGPT. Так, например, на запрос 
“Напиши текст на тему “Профессии”, используя такие слова как ‘der Angestellte’, ‘das 
Gehalt’, ‘pendeln’, ‘sich auswirken’ сгенерирован следующий текст: 

Oftmals pendelt der Angestellte zwischen den Anforderungen des Jobs und dem Wunsch nach 
einem ausgewogenen Lebensstil. Hohe Arbeitsbelastung und längere Arbeitszeiten können sich 
negativ auf die Gesundheit auswirken. Das Gehalt spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum 
geht, wie viel Zeit und Energie dem Beruf gewidmet wird. Es ist wichtig, einen Ausgleich zu finden, 
der sich positiv auf die Lebensqualität auswirkt.  

Таким образом, на основе анализа ряда  исследований и собственного небольшого 
эмпирического опыта можно  сделать вывод, что технологии ChatGPT  могут стать 
действенным инструментом преподавателя иностранного языка. В частности, нейросети 
могут наглядно иллюстрировать применение языкового материала и тем самым 
оптимизировать организацию обучения лексической стороне иноязычной речи. Мы 
признаем, что еще необходимы дальнейшие исследования в этой области, проведение 
опросов среди преподавателей и обучающихся, обсуждение возможностей применения 
технологий искусственного интеллекта  в обучении иностранному языку в целом. При этом 
необходимо формировать у себя  специальные компетенции интегративного характера, 
включающие в себя техническую компетенцию, методическую компетенцию, метаязыковую 
компетенцию.    
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕН НА УРОКАХ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО 
 
Данная статья посвящена проблеме использования песен на уроках русского языка как 

иностранного в качестве материала для аудирования и отработки грамматических 
трудностей. Статья раскрывает сущность песни как речевого материала и средство 
обучения культурному аспекту страны изучаемого языка.  В качестве примера приводятся 
подборки песен, разбитые на тематические блоки с кратким комментарием по каждой 
песне.  

 
Ключевые слова: речевые навыки, аудирование, песенный материал. 
 
Преподаватели используют песни на уроках русского как иностранного по нескольким 

причинам. Основная причина заключается в создании благоприятной атмосферы в классе. 
Студенты относятся к песне, как к развлечению, а не к работе, что позволяет снять стресс и 
вовлечь студентов в непринужденную беседу о смысле, сюжете песни и впечатлении, 
которое она произвела на них.   

Нельзя не согласиться, что песни являются ценным аутентичным источником, которые 
являются одним из наиболее эффективных методов мотивации изучения русского языка как 
иностранного. Они являются неотъемлемой частью культурного кода страны. Включение 
фольклорных песен в урок русского языка как иностранного позволяет развить 
культуроведческую компетенцию студентов, а также познакомить их с историей, 
традициями и обычаями русского народа [2].  

Песни могут стать отличной основой для заданий на аудирование. Согласно 
исследованиям ИМЛИ РАН человек в среднем тратит 29, 5% своего времени на аудирование 
и только 21, 5% на говорение [1].  

Аудирование - рецептивный вид речевой деятельности, ориентированный на восприятие 
языковой формы высказывания и понимании его смыслового содержания, с целью 
формирования способности к смысловому восприятию и пониманию устного сообщения [3].  

Отбор песенного материала происходит при учёте следующих факторов:  
1. Соответствие языкового материала уровню языковой подготовки студентов, а также его 

соответствие изучаемой теме.  
2. Наличие лингвострановедческого материала (отличительные черты жизни народа, 

особенности традиций и обычаев, факты об исторических событиях).  
3. Личные предпочтения преподавателя и студентов. Ориентировка на возраст, 

менталитет и интересы изучающих русский язык как иностранный.  
Ниже мы предлагаем подборку популярных песен отечественных исполнителей с 

краткими методическими комментариями. Музыкальные произведения разбиты по 
лексическим темам, в рамках которых они могут быть использованы. Для каждой песни 
указаны примерные грамматические конструкции, а также лингвокультуроведческий 
материал, содержащиеся в ее тексте.   
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Времена года 
«Осень», «лето» в «Лето, лето, лето» (автор текста — Бохановский Е., композитор — 

Маликов Ю., Пресняков В.П., 1979). Отработки форм глаголов совершенного виде 1 лица 
единственного числа будущего времени, отработка грамматической конструкции «без + N2». 

«Лето», «весна», «зима» в песне «Лето» Юрия Шатунова (автор текста — Сергей 
Кузнецов, композитор — Сергей Кузнецов). Подойдет для отработки конструкции «в + N4 
или N6». 

«Осень» в песне «Что такое осень» (автор слов и музыки – Юрий Шевчук). Может быть 
использована для отработки предложно-падежных форм: N2, N5, N6. 

«Зима» в произведении «Зимний сон» (автор текста и музыки – Александр Шевченко). 
Песня подойдет для отработки глаголов прошедшего времени с суффиксом -л-. 

«Весна» в тексте песни «Весеннее танго» (стихи и музыка – Валерий Митяев). Используя 
данное произведение, можно отработать формы глаголов в настоящем времени. 

Погода  
«Дождь» и «Снег» в песне «У природы нет плохой погоды» (автор стихов –Эльдар 

Рязанов, композитор – Андрей Петров). Отработка грамматической конструкции «надо + 
инфинитив совершенного или несовершенного вида».  

«Снег» в тексте песни «Снег» (автор стихов, композитор – Ирина Билык, 2003). Отработка 
конструкции «разучился + инфинитив», формы глагола в повелительном наклонении. 

«Солнечная погода» в тексте песни «Песенка львёнка и черепахи» (автор стихов –  
С. Козлов, композитор – Г. Гладков). Отработка форм глагола 1 лица настоящего времени.  

Города России 
«Родина моя» (автор стихов – Роберт Рождественский, композитор – Давид Тухманов). 

Отработка личных местоимений грамматических конструкций «Я люблю + N4» и «над + 
N6». 

«Сормовская лирическая» (автор стихов – Евгений Долматовский, композитор – Борис 
Мокроусов) рассказывает географию и историю Нижнего Новгорода. Содержит инверсивные 
конструкции, уменьшительно-ласкательные суффиксы; подходит для тренировки 
согласования имен прилагательных с именами существительными в роде, числе и падеже. 

«А я иду, шагаю по Москве» (автор стихов – Геннадий Шпаликов, композитор –  
Андрей Петров., 1963).  Песня подойдет для отработки форм глаголов совершенного виде 1 
лица единственного числа будущего времени.  

«До свидания, Москва!» (автор стихов – Николай Добронравов, композитор – Александра 
Пахмутова., 1980). В данной песне студенты могут найти множество примеров глаголов в 
повелительном наклонении. В рамках страноведческого аспекта преподаватель может 
рассказать о проведении Олимпиады-80 в Москве.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что среди русских 
песен можно найти ценный аутентичный материал для занятий РКИ. Они могут быть 
использованы, как для отработки грамматических правил, запоминания лексики, а также как 
источник культуроведческих и страноведческих знаний о России, русской культуре, 
традициях, особенность. За счет повторяемости и ритмичности, песни хорошо 
запоминаются. Их можно использовать для разнообразия на уроках.  
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РАЗВИТИЕ КОМПЕНСАТОРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА  
КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
В статье освещается проблема развития компенсаторных компетенций учащихся при 

обучении татарскому языку как государственному языку Республики Татарстан. 
Компенсаторная компетенция помогает преодолеть трудности в общении на татарском 
языке. Учащиеся используют различные поведенческие стратегии и компенсаторные 
умения: лингвистические и неязыковые средства. 

 
Ключевые слова: компенсаторная компетенция, речевая ситуация, лингвистические и 

неязыковые средства. 
 

Одним из ключевых направлений обучения татарскому языку как государственному языку 
Республики Татарстан является развитие коммуникативной компетенции учащихся. 
Коммуникативная компетенция предполагает наличие нескольких компетенций: 
лингвистической (знание языковых средств), социокультурной (знание и использование 
социокультурных элементов речевого этикета татарского языка), компенсаторной 
(способность достичь взаимопонимания при общении и преодолевать трудности в языковых 
ситуациях) и учебной (умение читать и работать с информацией). [3, с. 198] 

 Русскоязычные учащиеся при общении на татарском языке испытывают затруднения для 
выражения своих эмоций и мыслей на татарском языке. Не секрет, что не все ученики могут 
окончить школу с хорошим владением татарского языка, и многие из них не осознают 
важность таких знаний. Поэтому важно обеспечить им средства получения и передачи 
информации в условиях ограниченных языковых ресурсов. Особенно важным аспектом 
коммуникативной компетенции является компенсаторная компетенция, которая позволяет 
учащимся успешно справляться с трудностями речевых ситуаций на неродном языке, 
восполняя недостаток знаний языка и навыков общения на неродном языке в процессе 
коммуникации.  

В научной литературе структура компенсаторной компетенции представлена двумя 
составляющими: компенсаторной стратегией и компенсаторными умениями. [1, с. 9] 
Компенсаторная стратегия представляет собой умение восполнять прерванный процесс 
общения из-за дефицита языковых средств. Компенсаторное умение – это умение 
пользоваться определенными средствами языка для компенсации трудностей, возникающих 
при усвоении неродного языка. В свою очередь, разграничив эти два понятия, выделяем 
следующую классификацию компенсаторных стратегий и компенсаторных умений: 

1. Поведенческая стратегия (прекращение, избегание разговора, вызывающего трудности; 
умение игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания текста; упрощение высказывания, опущения информации, обращение 
за помощью учителю, одноклассникам, справочным материалам, умение задавать вопросы, 
извиняться за незнание, переспрашивать, умение выиграть время); 

2. Использование неязыковых средств (жесты, мимика, интонация, демонстрация 
рисунков, схем, предметов, звукоподражание, использование междометий и т.д.); 
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3. Использование лингвистических средств (аппроксимаций: синонимов, антонимов, 
перифраз, описания, усеченных фраз; переносных значений слов: ассоциаций, сравнений; 
буквального перевода слов с родного языка, слов родного (например, русского) или другого 
иностранного языка, придумывание новых слов).  

Для формирования компенсаторных навыков важно научить учащихся комбинировать 
слова в соответствии с лексическими правилами и выбирать лексические единицы, которые 
наилучшим образом передадут намерения говорящего. 

Во-первых, важно уметь использовать синонимы в речи, особенно когда не хватает 
основных слов. Замена слов на близкие по значению помогает сохранить логичность 
повествования и облегчает понимание говорящего. Например, для слова "кызык" можно 
использовать такие синонимы как "мавыктыргыч", "көлкеле", "мәзәк", "үзенчәлекле", "гадәти 
булмаган", "оригиналь". Хотя некоторые из них могут иметь разные стилистические оттенки, 
общее значение остается одинаковым. 

Во-вторых, помимо синонимов, можно использовать антонимы для передачи смысла. 
Например, фраза "Мин кечкенә шәһәрдә яшим" может быть перефразирована как "Мин зур 
булмаган шәһәрдә яшим", “Мин яшәгән шәһәр зур түгел”., «Минем шәһәр зур түгел”. 

В-третьих, умение описать свойств и особенностей предмета имеет большую значимость, 
так как позволяет не только заполнить пробелы в речи, но и использовать новые выражения. 
Возьмем, например, слово "комсыз", если оно вылетело из памяти. В таком случае слово, 
объясненное с помощью дефиниции, будет понятно собеседнику и, как следствие, не 
возникнет языкового барьера при общении: «үз файдасы турында уйлаучы”, “үзе өчен 
тырышучы”.  

Еще одной характеристикой данного феномена является замена грамматической 
структуры предложения. Если невозможно выразить свою мысль, используя определенную 
грамматическую конструкцию, то необходимо заменить основу предложения на более 
подходящую. Например, можно заменить синтетические сложноподчиненные предложения 
аналитическими сложноподчиненными предложениями и наоборот: Җил искән яктан болыт 
килә – Җил кайсы яктан исә, болыт шул яктан килә, Җир ап-ак булган, әйтерсең аңа ак юрган 
ябылган – Җир ак юрган япкан кебек ап-ак; использование простых предложений вместо 
сложных: Белеме барның кадере бар – Белемле кеше кадерле була, Яз җитте, ләкин көннәр 
салкын әле – Яз җитте. Көннәр салкын. 

Одно из основных условий организации работы с текстом - выбор правильного текста. 
Успешно представленный текст максимально стимулирует языковую деятельность учащихся 
и мотивирует их к учебной деятельности. Текст должен быть понятной, актуальной, 
содержать интересную для учащихся информацию, соответствовать уровню их знаний и 
сферам интересов. При работе с текстом в целях формирования компенсаторных навыков 
продуктивны следующие упражнения: 

1. Найти в тексте абзацы или предложения (по поручению учителя); 
2. Найти предложения, которые могут служить наименованием текста; 
3. Разделить текст на части и озаглавить их; 
4. Найти в тексте предложения, которые могут послужить ответом на вопросы;  
5. Определить главную мысль в тексте; 
6. Составить последовательный ряд вопросов к тексту; 
7. Составить план изложения содержания текста. 
На посттекстовом этапе осуществляется деятельность по составлению устной и 

письменной, монологической (повествование, описание, рассуждение) и диалогической речи. 
[1, с. 120] 

При работе с текстом важно наличие слов, связанных с изучаемой темой, а также слов, 
значение которых можно понять с помощью русского или другого иностранного языка. 
Также эффективны выполнение заданий по определению подлежащего, сказуемого и других 
частей речи. Полезно также найти русские эквиваленты татарских слов, чтобы развивать 
языковую интуицию. Важным навыком является анализ предложений с пропущенными 
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словами и определение их части речи. Наконец, стоит развивать навык словообразования и 
умение работать со словарем. 

Таким образом, формирование компенсаторной компетенции помогает русскоязычным 
учащимся развивать навыки речевого общения на татарском языке, гибко использовать 
языковые формы в соответствии с коммуникативными целями, а также исправлять ошибки в 
устной и письменной речи на татарском языке.  
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ОВЛАДЕНИЯ РУССКОГОВОРЯЩИМИ 
СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЧТЕНИЕМ  

НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК СРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ 
 

Статья посвящена особенностям чтения на китайском языке, характерным для 
русскоговорящих студентов педагогических вузов. Чтение включает в себя множество 
аспектов и тем самым является своего рода всесторонней проверкой знаний и 
способностей студентов, изучающих язык. Исходя из ряда проблем, с которыми 
сталкиваются студенты при обучении чтению на китайском языке, в статье представлен 
ряд методов решения этих проблем. 

 
Ключевые слова: китайский язык, обучение чтению, грамматика китайского языка, 

методы и технологии обучения чтению. 
 
В вопросе изучения китайского языка наибольшие дискуссии вызывает именно обучение 

чтению. Причина данного явления заключается в том, что чтение является сложным умением 
в процессе изучения китайского языка. Для полного понимания прочитанного необходимо 
иметь достаточный словарный запас, понимание грамматики и умения определять 
логическую структуру текста с учетом особенностей китайского языка [1]. По сравнению с 
говорением и аудированием чтение является наиболее трудно развиваемым умением в 
китайском языке. В процессе изучения китайского языка в чтении у учащихся формируется 
так называемое 成就感 («чувство достижения успеха в изучаемом языке»). Будучи самым по 
себе важным умением в овладении китайским языком, чтение закладывает хорошую основу 
для развития всех других навыков и умений, например, в аудировании, говорении и 
письменной речи [3]. 

Занятия, посвящённые чтению, - это особый вид занятий по развитию языковых и речевых 
навыков. Языковые навыки повышают качество понимания читаемого материала. В то же 
время приобретенные языковые навыки оказывают существенное влияние на повышение 
уровня коммуникативных умений в чтении. На промежуточном этапе изучения китайского 
языка студенты часто чувствуют, что добились значительного прогресса в устной речи и 
аудировании. В тоже время обнаруживается низкий опыт студентов в читательской 
деятельности. Причина кроется в медленном усвоении иероглифов и их значений.  
Из-за этого снижается в некоторой степени у студентов интерес к китайскому языку. 

Методика обучению чтению на китайском языке является предметом постоянных 
дискуссий. Учитель является основной фигурой в обучении навыкам и умениям чтения на 
китайском языке. Учитель сообщает ученикам знания, а ученики выполнят задания. 
Большинству учащихся будет казаться, что усвоенные знания скучны. Навыки и умения 
самостоятельного анализа текста и поиска нужной информации не следует считать рутиной 
деятельностью [3]. По прошествии некоторого времени обучающимся кажется, что у них не 
улучшаются навыки и умения в чтении.  У них появляется некоторый психологический 
дискомфорт. Студенты начинают терять интерес к обучению к языку вообще. Но этот этап 
необходимо пройти. Коммуникативное (визуальное) чтение на китайском языке базируется 
именно на такой деятельности, на деятельности по восприятию знаков китайского языка, на 
расшифровке иероглифов (их перевод и комментарий), понимание их значения, потом их 
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смысла в структуре предложения. В такой деятельности возникает много разных трудностей. 
Обучение чтению дается студентам на начальном этапе относительно легко. Тексты, 

изучаемые на этом этапе, включают наиболее часто используемые иероглифы. Студенты 
видят в тексте один или два незнакомых иероглифа. Они могут догадаться о их значении по 
контексту.  

Самым сложным этапом в плане формирования навыков и умений чтения является 
средняя ступень обучения китайскому языку. Для продолжающих изучать китайский язык на 
среднем этапе встречаются гораздо больше незнакомых иероглифов. Список тем в текстах 
для чтения и список незнакомых иероглифов постоянно расширяется. Учащиеся не могут 
освоить большое количество лексики и грамматических конструкций, требующихся для 
понимания читаемых текстов. Все это вызывает трудности и непонимание. Кроме того, на 
данном этапе изучаются новые значения уже знакомых иероглифов. Работа с многозначными 
словами в китайском языке проходит с трудом.  

Существуют определенные пути решения перечисленных выше трудностей. Они будут 
разными на каждом из уровней языковой подготовки учащихся. На младших курсах  
(1-2 курсы) важно уделять особое внимание знакомству студентов со структурой 
иероглифов. Необходимо рассказывать студентам о существовании графем, из которых 
состоят все китайские иероглифы, объяснять их влияние на звучание и смысл иероглифов 
(например, можно использовать иероглифы 摆、搬、抱、报、播). Такие приемы помогут 
студентам в чтении текстов на китайском языке. С помощью таких приемов можно 
научиться проводить анализ структуры незнакомых иероглифов, догадываться об их 
значении.  

На среднем этапе обучения (3-4 курсы) необходимо уделять особое внимание 
расширению словарного запаса, знаниям о грамматических структурах китайского языка. 
Знания помогают использовать такой материал в собственной речи на сознательной основе. 
Кроме того, они помогают распознавать лексический и грамматический материал в других 
текстах для чтения. На данном этапе следует начать знакомить студентов с наименее 
простыми для понимания типами текстов на китайском языке, их особенностями и их 
отличиями. Всё это не только улучшает общий уровень языковой подготовки, но и помогает 
студентам лучше проникнуть в глубину понимания текстов на китайском языке. 

На старших курсах (4-5 курсы) следует расширять и углублять знания студентов о видах и 
типах текстов. Далее необходимо «оттачивать» способность студентов читать тексты на 
китайском языке целостно и визуально, то есть на уровне извлечения из них главного 
содержания, смысла. Исходя из этого, мы предоставляем студентам возможность читать 
большие по объему и сложные по содержанию тексты на китайском языке. Задача 
преподавателя состоит в том, чтобы направлять и управлять читательской деятельностью 
студентов. Преподаватель помогает студентам понимать общую структуру разных типов 
текстов, их языковые и стилистические особенности. 

Независимо от курса обучения преподавателям необходимо использовать некоторые 
«традиционные методы» работы, которые готовят студентов к чтению как виду речевой 
деятельности. Такая работа связана с усвоением лексического и грамматического материала 
по теме; чтение небольших по объему текстов и их лексико-грамматический анализ. Особое 
внимание отводится работе с иероглифами: а) развитие навыков сличения и распознавания; 
б) догадка об их значении; в) работа с многозначными иероглифами; г) написание разных 
видов диктантов, содержащих новые слова в предложениях. Диктанты предназначены для 
отработки навыков и умений владения китайскими иероглифами.  

К традиционным методам можно отнести и повторное чтение текстов на китайском языке. 
Это позволяет учащимся запоминать словосочетания и языковые клише в рамках 
представленного контекста. Для повторного чтения не обязательно использовать весь текст, 
а только несколько предложений из него. Их нужно быстро и многократно читать вслух. Это 
позволяет учащимся лучше распознавать и овладеть китайскими иероглифами, что приводит 
к увеличению словарного запаса обучаемых. 
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В дополнение к нескольким решениям, упомянутым выше, мы можем соответствующим 
образом изменить метод обучения на занятиях по чтению. Например, можно дать учащимся 
несколько заданий и выполнить с ними коммуникативные упражнения. Аудиторная 
деятельность должна осуществляться по разработанным заданиям. Учащиеся читают и 
находят ответы в тексте самостоятельно, участвуют в интерактивном сотрудничестве и 
осуществляют коммуникативную деятельность, тесно связанную с жизнью в реальной или 
почти реальной среде.  

Студенты могут свободно читать в течение времени, установленного учителем, и могут 
использовать различные стратегии чтения, в зависимости от реальной ситуации. 
Преподавателям необходимо правильно подбирать тексты и составлять задания к ним, 
делить учебное время на несколько частей, включая: а) обсуждение в группе; б) обсуждение 
между группами; в) обсуждение с преподавателем; г) рефлексия по содержанию текста и т.д. 
Вместе с тем преподаватели должны контролировать и направлять деятельность учащихся 
по общению и взаимодействию на основе содержания текста, отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного текста; инсценировать содержание текста.  Прочитанный текст и 
его содержание обеспечивают результативность всей деятельности преподавателя по 
привлечению обучающихся к иноязычному общению и взаимодействию. В конце 
интерактивной деятельности студентов преподавателю необходимо проанализировать и 
оценить выполнение заданий студентами, подвести итоги занятия и выставить оценки за 
читательскую деятельность. 

Всем известно, что все формальное обучение иностранному языку должно быть 
направлено на усвоение языковых средств изучаемого языка, на выработку речевых навыков 
и умений, на развитие общей коммуникативной компетенции. Вот почему процесс обучения 
чтению на китайском языке должен основываться на представленных выше методах, 
технологиях, приемах и способах обучения ему.  

Обучающиеся, с одной стороны, используют прочитанные тексты как основу для 
построения собственных высказываний в ситуациях, приближенных к реальности. Улучшая 
способность понимания прочитанных текстов, студенты улучшают свою способность и к 
выражению своих собственных мыслей и идей на китайском языке. Здесь возможно 
некоторое языковое и речевое творчество студентов. С другой стороны, работа над чтением 
как видом речевой деятельности и использование описанных выше инструментов может 
повысить мотивацию у самих учащихся. Новые знания, полученные из прочитанных текстов, 
позволяют студентам использовать их на практике. Предметная (содержательная) база, 
полученная из текстов, является отправной точкой в обучении устной речи (диалогической и 
монологической) на изучаемом языке. 

Для глобального решения проблемы обучения чтению на китайском языке 
русскоговорящих студентов существуют несколько путей. Во-первых, необходимо развивать 
у студентов способность понимать прочитанное. Это можно достичь за счет решения задач, 
поставленных перед читателем, связанных с обучением технике чтения, с накоплением 
лексического и грамматического материала, с догадкой о значении слов по контексту, с 
расшифровкой содержания иероглифов. Обучение чтению на основе такого подхода 
помогает обучающимся развить способность быстро схватывать ключевые моменты в 
содержании текста, развивать умение работать с таким содержанием для развития умений в 
других видах речевой деятельности. 

В нашей повседневной жизни часто приходится использовать полученные в теории знания 
на практике, например, работать с документами и справочниками для поиска в них новой 
лингвистической и культурологической информации. Для выполнения подобных задач 
необходимо «уловить» общее содержание прочитанного текста, понять значение ключевых 
слов, а через них главную идею (концепт) прочитанного текста на китайском языке.  

Во-вторых, необходимо постоянно совершенствовать стратегии чтения текстов на 
китайском языке у студентов. К ним относятся: 1) угадывание значения слов по контексту;  
2) построение логических рассуждений о содержании прочитанного; 3) чтение текста по 
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диагонали; 4) чтение текста между строк и сделать свой комментарий; 5) чтение текста с 
пропущенными словами и восстановление их в тексте и т.д. Если учащиеся смогут хорошо 
освоить и применять разные стратегии и тактики в чтении, то в этом случае будет повышена 
и скорость чтения, будут развиваться и разные виды чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое, изучающее) и русскоговорящие студенты научаться извлекать из 
текстов информацию, пригодную для развития умений в других видах речевой деятельности 
[2]. 

Выше были приведены лишь некоторые наши идеи по обучение чтению на китайском 
языке, которые мы обобщили в процессе преподавания китайского языка как иностранного в 
России в течение нескольких лет. Некоторые моменты, описанные в статье, могут быть 
спорными. Мы будем рады услышать мнение экспертов в области преподавания китайского 
языка как иностранного. 

 
Список литературы 

1. Короткина И.Б. Обучение чтению на иностранном языке в современном университете. – 
2-ое изд. – М., 2020. – 186 с. 
2. Ли Ли Исследование преподавания лексики в рамках курса чтения на среднем уровне 
изучения китайского как иностранного на основе контекста // Шанхай: Хуадун шифань 
дасюэ [Восточно-китайский педагогический университет]. –  2006. – №12-26.  
3. Мирошниченко С.А., Лесохина А.М., Лабазина Л.Н. Аналитическое чтение как средство 
формирования аналитической и интерпретационной компетенций у студентов языкового 
вуза // Ярославский педагогический вестник. – 2015. – № 2. – С. 147-151. 
  



 
77 Казанская наука №10 2023                                                           5.8.2. - Педагогические науки 

5.8.2. 
М.М. Шакурова 

 
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, 

Академии наук Республики Татарстан,  
Казань, vitorioarpad@gmail.com 

 
АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ XX ВЕКА В МЕТОДИЧЕСКОМ ПЛАНЕ 
 
В статье рассматриваются опыт работы по разработке программ по татарскому 

языку для русскоязычных учащихся, лексические ошибки при составлении программ по 
татарскому языку XX в., а также проблема формирования коммуникативных задач 
обучения родному (татарскому) языку для обучающихся 1-4 классов начального общего 
образования, слабо владеющих родным (татарским) языком.  

 
Ключевые слова: татарский язык, программа, методика, коммуникативные задачи, 

лексические ошибки, грамматический материал. 
 
Примерная программа по учебному предмету «Государственный язык Республики 

Татарстан – татарский язык» («Татарстан Республикасының дәүләт теле – татар теле»)  
для 1-9 классов общеобразовательных организаций (далее – государственный (татарский) 
язык) составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального и основного общего образования (2018) [4]. При разработке данной 
программы был учтен опыт прошлого (XX в.). В связи с этим программа по татарскому 
языку для русскоязычных учащихся I–IV классов, которая вышла в 1992 г. под руководством 
профессора Ф.Ю. Юсупова содержит серьезные требования к разговорной речи учащихся.  
В этой программе характеризуются темы уроков в каждом классе; даны речевые образцы для 
разговора и повторения, для чтения и письма; выделены грамматический минимум и список 
слов, рекомендованных для активного усвоения, для обучения речевому этикету; 
предложены пословицы, загадки и скороговорки; указано количество часов, отведенное на 
каждую тему [3, с. 6].  Со второго класса авторы данной программы предлагают списки 
произведений для чтения и заучивания, указывают требования к знаниям и навыкам 
учащихся. Эта программа предусматривает активное усвоение минимума 
общеупотребительной татарской лексики, которая распределяется по классам следующим 
образом: I класс — 328 словарных единиц, II класс — 471 лексема, III класс — 371 лексема, 
IV класс — 134 лексемы. Следует заметить, объем лексического минимума в III–IV классах 
меньше, чем в I-II. Списки слов для активного усвоения в I–IV классах облегчают работу по 
расширению и активизации словарного запаса учащихся. Они дают возможность проводить 
различные виды словарной работы, контролировать усвоение учащимися значения, 
произношения, правописания предложенных слов. В программе подчеркивается 
повторяемость этих слов из класса в класс с тем, чтобы указанные 1304 татарских слова 
стали общеупотребительными и вошли в активный словарь русскоязычных учащихся. 
Анализ данной программы показал, что на первый план выдвигается речевая практика, затем 
следует изучение языкового материала (фонетики, морфологии и синтаксиса). 

В 1993 г. Б.М. Мифтаховым была составлена программа по обучению татарскому языку 
русскоязычных учащихся V–IX классов. Материал этой программы дан в следующем 
порядке: 1. Текст. 2. Лексика. 3. Грамматика. 4. Материалы для чтения. 5. Лексика. 6. Темы 
диалогов и монологов [2, с. 3]. В программе значительное внимание уделено словарной 
работе и обучению диалогической и монологической речи. Однако имеется ряд типичных 
недочетов, снижающих уровень подготовки учащихся по татарскому языку в русскоязычной 
аудитории.  
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Во-первых, для того чтобы правильно говорить на татарском языке, недостаточно лишь 
усвоить слова и формы, нужно знать, как они употребляются в определенных контекстах и 
ситуациях. Например, подача грамматического материала в этой программе определена 
таким образом, что падеж имен существительных и времена глаголов изучаются в V классе 
только в середине учебного года. Расположение языкового материала в программе очень 
важно для осуществления коммуникативной направленности обучения и развития всех видов 
речевой деятельности.  

Во-вторых, при обучении лексике целесообразно уделять внимание тем вопросам, 
которые связаны с практическим овладением татарской речью, так как обучение лексике в 
программе тесно связано с обучением чтению и с развитием устной и письменной речи. Для 
этого необходимо ограничение словаря, особый отбор минимума слов. При работе над 
лексикой учащиеся должны усвоить то, что введено в активный словарь татарского языка.  
Например, в учебнике V класса используются такие слова, как галәмәт (необычайное 
явление, чудо), алаша (мерин), ихлас күңелдән (искренне, от души), хәйран (много), гайрәтле 
(сильный), кордаш (ровесник, сверстник), ясмык (чечевица), шөлдер (бубенчик, 
колокольчик), җилбәзәк (ветреный, легкомысленный), яшьти (ровесник, сверстник, 
одногодок), VI класса — сырышу (облеплять, облепить), нәзакәт (изящество, грациозность), 
тубал (лукошко, кузов), VII класса — наян (хитрый, лукавый), шадра (рябой, щербатый), 
хәстәр (приготовления), тәкъдир (судьба), нигъмәт (кушанье), шөһрәт (слава) и т.д., 
которые русскоязычные учащиеся вряд ли будут использовать. [2, с. 7] Данные слова в 
нашей речи употребляются редко, поэтому их можно было заменить синонимами: тәкъдир 
— язмыш, һәйбәт — әйбәт, нәзакәт — нәфис, гүзәл, наян — хәйләкәр, нигъмәт — ашамлык, 
ихлас күңелдән — чын күңелдән, гайрәтле — көчле, шөһрәт — дан, яшьти — яшьтәш и т.д. 
Слово хәйран в учебнике V класса имеет несколько значений: 1) прилаг. удивительный, 
чудный, 2) нареч. разг. хорошо, замечательно, порядочно, 3) глагол хәйран калу — 
поражаться, изумляться, 4) много. На наш взгляд, лексический минимум в программе должен 
быть хорошо продуман как на начальном, так и на продвинутом этапе изучения татарского 
языка. Нужно уделять большое внимание вопросам морфологической, словообразовательной 
и синтаксической функции слов в процессе коммуникации.  

Из сказанного следует, что процесс обучения нужно рассматривать как целостную 
систему учебных действий. В программе (под редакцией Б.М. Мифтахова) по обучению 
татарскому языку русскоязычных учащихся не определены цели и задачи этого курса, кратко 
и точно не изложены его содержание и методические установки. При этом надо добавить, 
что преподавание татарского языка в русскоязычной аудитории обязательно должно быть 
построено на синтаксической основе с включением морфологических, лексических и 
фонетических тем. 

Программа по обучению татарскому языку русскоязычных учащихся 1995 г. для I-IX 
классов русской школы (под редакцией Ф.С. Сафиуллиной, А.Ш. Асадуллина и др.) является 
определенным итогом работы над усовершенствованием методики преподавания татарского 
языка в русскоязычной аудитории. Большая заслуга авторов этой программы состоит в том, 
что ими созданы произносительно-интонационный и грамматический минимумы, речевые 
ситуации, татарский речевой этикет, интонационное оформление татарской речи, 
сформированы требования к практическому владению татарским языком [1]. В ней уделяется 
значительное внимание развитию всех видов речевой деятельности.  

Таким образом, для того, чтобы учащиеся могли пользоваться различными языковыми 
средствами при передаче своих мыслей, содержание программы по обучению татарскому 
языку русскоязычных учащихся должно носить комплексный характер, то есть изучение 
языкового материала необходимо сочетать с работой над всеми видами речевой 
деятельности. В связи с этим обучающийся должен знать грамматические формы и 
конструкции татарского языка, значение каждого слова не только при обучении чтению и 
говорению, но и при переводе текстов [5]. Рассматриваемая программа предусматривает 
основной лексический минимум татарского языка, который распределяется по темам. В эту 
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программу входят, с одной стороны, важные коммуникативные темы, которые необходимы 
учащимся для лучшего знакомства с обыденной жизнью, с другой стороны, – такие речевые 
темы и ситуации, которые позволяют учащимся выражать свои мысли на татарском языке. 
Выработка умений и навыков использования языкового материала в речи на начальном этапе 
проводится на ограниченном лексическом материале в пределах отобранной тематики: 
школа, семья, в магазине, режим дня, городской транспорт, времена года, в столовой и т.д. 
[1, с. 23].  

Таким образом, проведенное исследование доказывает, что в XX веке программы 
татарского языка сыграли особую роль и в методическом, и лингвистическом плане, 
оставили богатое наследие в истории методики преподавания татарского языка. В настоящее 
время используемые учебные тексты, предлагаемая тематика речи на татарском языке имеют 
патриотическую направленность, вносят свой вклад в приобщение школьников к 
национальной культуре [6]. Тексты знакомят учащихся с жизнью великих деятелей русской 
и мировой культуры. Все это в конечном итоге обеспечивает формирование 
гуманистических ценностей молодежи, соответствующих национальным и 
общечеловеческим качествам.  
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ФГОС НОО 
 
В статье рассматривается использование личностно ориентированных технологий 

продуктивного обучения, которые реально создают условия для самостоятельного 
управления учебно-познавательным процессом со стороны ученика и реализации его 
творческих способностей. Применение современных образовательных технологий 
позволяет сделать образовательный процесс более продуктивным, эффективным, 
интересным, информационно насыщенным. Современные образовательные технологии -это 
основа эффективной практической деятельности педагога.  

 
Ключевые слова: современные образовательные технологии, мотивация, 

образовательный процесс, метод проектов, межкультурная коммуникация. 
    
С принятием новой системы образования изменяются содержание, формы и методы 

обучения, а также создается новый подход к развитию личности учащегося. При 
классической системе образования господствующим фактором были передача знаний, 
умений и навыков обучающимся, а также основной акцент делался на приобретение и 
запоминания уже готовых знаний. Сейчас при введении инновационной системы 
образования главным действующим лицом становится учащийся и главной целью является 
обучение всевозможным способам мышления и умение самостоятельно находить 
нестандартные пути решения [1, c.32]. Так возрастает приоритет раскрытия интересов и 
развитие способностей личности, появляется ориентация на формирование взаимного 
уважения друг к другу, толерантности, сотрудничества и сопереживания. Чтобы достичь все 
выше перечисленное, необходимо развивать общую коммуникативную направленность, при 
этом формируя коммуникативную культуру и умение межкультурной коммуникации. 

Сегодня иностранные языки играют огромную роль в осуществлении коммуникации. 
Обучение иностранному языку определяется несколькими компонентами: 

- личная мотивация учащегося; 
- природные психофизиологические и интеллектуальные способности учащегося; 
- качество и содержание образовательного процесса. 
Выпадение из ряда одного элемента лишает возможности эффективно обучиться 

иностранному языку [3, c.34]. Это значит, что вышеперечисленные компоненты указывают 
на существование определенных требований, которые должны создать максимально 
комфортные условия для осуществления образовательного процесса. Такой образовательный 
процесс должен учитывать индивидуальные особенности обучающихся, а также 
стремительно повышать мотивацию к изучению предмета. Очевидно, что для достижения 
таких результатов необходим личностно-ориентированный подход, к которому относятся 
следующие образовательные технологии: 

- технология индивидуального обучения; 
- игровые технологии; 
- технология саморазвивающегося обучения; 
- педагогические технологии адаптивной школы; 
- технологии развивающего обучения; 
- проблемное обучение; 
- модульное обучение; 
- технология разноуровневой дифференциации. 
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Немаловажно также упомянуть об обучении в малых группах (cooperative learning). Это 
удобная форма организации урока/внеурочной деятельности. Основная идея данной 
технологии – организовать совместное обучение учащихся разного уровня способностей в 
каких-либо учебных ситуациях [2, c.124]. Дети отличаются друг от друга уже с младшего 
возраста: кто-то обладает хорошо развитым мышлением, а кому-то требуется на 
размышление больше времени или присутствует страх ответить. В таких случаях нужно 
объединять детей в группы по 3-4 человека и давать небольшое задание. Каждый ребенок в 
группе пытается работать, а более слабые дети подхватывают и слушают более сильных 
учеников, спрашивают, что им непонятно. Сильным ученикам выгодно, чтобы каждый 
справился с заданием, так как оценивается именно групповой результат [7, c.120]. Таким 
образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы. 

Метод проектов входит в технологию индивидуального обучения. Проектная методика 
дает возможность погрузиться в реальное общение, атмосферу иноязычной культуры, 
опирающееся на исследовательскую деятельность. Проекты могут быть как групповыми, так 
и индивидуальными.  Проект–это не только средство обучения, через которое усваивается 
материал, но и также умение работать с информацией, систематизировать ее. Итогом данной 
деятельности будет являться достижение заранее проговоренных результатов и их 
демонстрация. Роль учителя в этом случае – энтузиаст, консультант, координатор и эксперт. 
Достоинство метода проекта заключается в том, что при помощи него осуществляется не 
только поиск информации, которую нужно усвоить, но и формирование личности учащегося.  

Игровые технологии эффективно оказывают влияние на достижение цели изучения 
иностранного языка. Применение игровых форм во внеурочной деятельности побуждает 
учащихся с интересом относиться к изучению иностранного языка. Игры развивают 
наблюдательность, способность различать отдельные свойства предметов и выявлять их 
существенные признаки. Таким образом, игры оказывают большое влияние на умственное 
развитие детей, совершенствуя их мышление, внимание, творческие способности. 

Развитие у учащихся устойчивого интереса к предмету и умения самостоятельного поиска 
является сейчас очень важным. Поэтому использование технологий саморазвивающего и 
развивающего обучения может дать продуктивный результат [6, c.230]. С появлением ИКТ 
возросла позиция английского языка как лидирующего средства международного общения. 
В первую очередь это связано со стремительным развитием информационных технологий, 
которые впоследствии стали новыми образовательными технологиями [4, c.350].  

Использование на уроках иностранных языков достижений информационных технологий 
повышает мотивацию и познавательную активность учащихся всех возрастов, расширяет их 
кругозор. Эффективным средством реализации разноуровневого подхода и 
индивидуализации обучения иностранным языкам является использование электронных 
учебных пособий. Объём такого пособия, по сравнению с аналогичным печатным, на 
порядок выше. Электронные учебные пособия предоставляют учащимся гораздо более 
широкие возможности работы. 

Применение компьютерных презентаций в учебном процессе позволяет 
интенсифицировать усвоение учебного материала учащимися и проводить занятия на 
качественно новом уровне, используя вместо аудиторной доски показ, слайд фильмов с 
экрана компьютера на мультимедийном проекторе или на персональный компьютер для 
каждого учащегося. 

Итак, рассмотрев основные образовательные технологии личностно-ориентированного 
подхода, можно сделать вывод, что использование их во внеурочной деятельности по 
иностранному языку в начальной школе будет способствовать: повышению мотивации к 
изучаемому предмету; изучению иностранного языка нестандартным способом 
(нетрадиционным); развитию творческих способностей; раскрытию индивидуальности 
личности; достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Все вышеперечисленное помогает преодолеть трудности в изучении иностранного языка в 
начальной школе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧНОГО ПОДХОДА  

В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ» 

 
В статье рассматривается задачная технология в системе подготовки студентов по 

профилю «Организация и безопасность движения». Отмечается, что данный подход 
максимально ориентирован на повышение познавательной и практической активности 
студентов. События последних двух лет показывают существенные изменения и в сфере 
дорожного движения. Современный выпускник инженерного вуза должен обладать набором 
профессиональных компетенций по оценке уровня и реализации основных направлений в 
сфере обеспечения безопасности движения по автомобильным дорогам. 

 
Ключевые слова: задачная технология, интеграция междисциплинарных знаний, 

инженерное образование, безопасность функционирования автомобильного транспорта.  
 
В условиях глобальных изменений и стремительного роста инновационных процессов в 

экономике, промышленности, производства, плодотворная подготовка специалиста в стенах 
инженерно-строительного вуза по профилю «Организация и безопасность движения» при 
решении вопросов формирования профессиональной направленности обучения не 
представляется успешной без использования задачной технологии.  

Мы понимаем, что современные вузы должны в кратчайшие сроки устранить все 
имеющиеся препятствия и возродить ранее уже созданные базовые математические, 
химические и другие школы и направления, ориентироваться на научно-техническое 
развитие. Без реализации на деле данных установок невозможны и технологии 
искусственного интеллекта. 

Если рассмотреть весь вектор решаемых сегодня выпускниками вузов автодорожных 
специальностей повседневных профессиональных задач, то он покажет лавинообразное 
нарастание разнородных задач, различных профессиональных ситуаций, требующих 
применения самых различных областей знаний. Проведенный всесторонний анализ 
образовательного процесса в вузах, изучение различных учебных программ, методических 
рекомендаций и т.д., а также проведенный опрос выпускников некоторых вузов позволил 
нам сделать выводы, что в образовательном процессе до 25% преподавателей продолжают во 
многом двигаться по сформированным ранее методикам, формам подготовки. Заметно не 
изменились и инструментарии, сами средства обучения. Были получены результаты, 
показывающие пусть незначительное, но некоторое отставание во внедрении передовых 
технологий. Мы уверены, что сегодня необходимо в кратчайшие сроки внедрять 
информационно-аппаратные устройства для работы с цифровыми учебно-методическими 
пособиями, материалами. Обобщая можно сказать, что надо активнее использовать 
технологии машинного интеллекта. Всё это позволит нам значительно обогатить 
образовательный процесс.  
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Проведенный анализ трудоустройства специалистов-дорожников показывает, что 
важнейшим показателем, на который обращает пристальное внимание работодатель, 
является эксплуатационная грамотность выпускника, его способность предвидеть дорожную 
ситуацию, принимать грамотное решение, уметь грамотно эксплуатировать дорожную 
технику и оборудование. Мы под эксплуатационной грамотностью понимаем выделенный 
уровень основных эксплуатационных компетенций, сформированного опыта 
эксплуатационной деятельности, отражаемых содержанием подготовки и обеспечивающий 
успешную адаптацию специалиста-дорожника к современным российским дорогам. 
Эксплуатационная грамотность базируется на общенаучных и профессиональных дорожно-
эксплуатационных знаниях. 

Перечислим наиболее важные целевые установки по профилю «Организация и 
безопасность движения»: формирование профессиональных компетенций в сфере 
обеспечения безопасности на автомобильных дорогах с учетом развития транспортного 
строительства; углубление знаний и умений у обучающихся по определению и разработке 
мероприятий по ликвидации особо аварийных участков, разработке мер по снижению 
аварийности на автомобильных дорогах. Важно выделить и некоторые базовые компетенции, 
формируемые у студентов автодорожных специальностей. Как показала практика, 
важнейшей является готовность в кратчайшие сроки решать, как стандартные, так и 
нестандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-
коммуникационных технологий. 

На кафедре иностранных языков КГАСУ в ходе интервьюирования студентов 
автодорожных специальностей выявилась потребность в формировании на занятиях 
способностей к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения профессиональных задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. Многие студенты отметили важность умений использовать иностранный 
язык в профессиональной сфере.  

Повседневная практика показывает, что часто выпускник не готов на производстве к 
решению нестандартных задач по обеспечению безопасности на дорогах. Например, в 
современных городских условиях появились различные средства мобильного передвижения 
(электросамокаты, доставка продуктов питания на велосипедах, самокатах и т.д.). Все это 
проявило массу барьеров, возникающих на дорогах, несущих большой поток опасностей, как 
для пешеходов, так и для водителей автомобильного транспорта. Как показали данные 
промежуточных исследований, выпускник сегодня должен обладать способностью 
прогнозирования, планирования и грамотного управления транспортными средствами на 
дорогах. Мы согласны с взглядами профессора Кондратьева В.В. определяющего, что для 
обеспечения готовности выпускника инженерного вуза к инновационной деятельности 
необходимы и инновационные процессы, изменяющие организационно, методически и 
технологически сам образовательный процесс [5].  

Проведенный нами с начала 2021г. всесторонний анализ подготовки специалистов–
дорожников показал, что эффективным средством подготовки современных специалистов 
выступают профессионально - ориентированные задачи, модели различных ситуаций, 
максимально приближенных к реальным условиям дорожного движения. Разрабатываемые 
на кафедре и вводимые в образовательный процесс учебные задачи носят интегративный 
характер, требуют от исполнителя синтеза междисциплинарных знаний при их решении, они 
можно сказать «технологизируют» сам учебный процесс [1].  

Конечно, в формате одной научной статьи достаточно сложно показать преимущества 
задачного подхода в обучении студентов–дорожников. Мы кратко представим в качестве 
одного из подходов к решению данной проблемы  моделирование профессиональных задач. 
Необходимо внедрять на различных дисциплинах гибкие, самые различные (от самых 
простых небольшой сложности до интегративных, комплексных и т.д.) задачи и 
профессиональные ситуации.  
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В нашем случае моделирование студентами-дорожниками профессиональной 
деятельности в ходе решения самых различных профессиональных задач позволяет наиболее 
полно овладевать необходимыми базовыми компетенциями. По сути это аналог ситуации, с 
которой выпускнику придется встретиться на рабочем месте.  

Научная новизна и теоретическая значимость исследуемой нами проблемы заключается в 
выявлении сущности, целевой направленности профессиональных задач, различных 
дорожных ситуаций, реально приближенных к условиям наших дорог. В образовательный 
процесс вводятся различные для каждого курса обучения задачи, как наиболее эффективное 
средство подготовки специалиста к современной профессиональной деятельности.  

Практическая значимость заключается в том, что подготовлена теоретическая модель 
подготовки студентов автодорожных специальностей. Предложен системный подход к 
моделированию и последующей реализации профессиональных задач как целевых, 
направленных на формирование готовности к реальной дорожной ситуации. Разработанные 
различные дорожные ситуации могут выступать одним из эффективных средств повышения 
качества подготовки специалиста. 

Итак, несмотря на активность проводимых в последние годы исследований по проблеме 
использования и внедрения профессиональных задач и ситуаций в высшей школе, особенно 
неразработанной эта тематика остается в практике подготовки специалистов инженерных 
вузов, в том числе и при подготовке специалистов автодорожников.  
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АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ) 
 

Цель исследования – разработка схемы, отображающей алгоритм подготовки 
преподавателей высшей школы (на примере Японии) на основе метода когнитивного 
анализа. В статье описаны отечественные и зарубежные практики с трёх позиций:  
1. формирование «гибких» компетенций у преподавателей высшей школы;  
2. профессиональное развитие как инструмент подготовки педагогических кадров;  
3. совершенствование педагогического мастерства как основы профессионализма. Автор 
приходит к выводу, что развитие «гибких» компетенций приведёт к лучшей адаптации 
преподавателей высшей школы к педагогической профессии и интегрированию в 
педагогическое сообщество.  

 
Ключевые слова: система дополнительного профессионального образования (ДПО); 

алгоритм подготовки преподавателей высшей школы (на примере Японии); 
профессиональное развитие; педагогическое мастерство; профессиональные компетенции. 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в алгоритме подготовки преподавателей 

высшей школы (на примере Японии) представлены этапы совершенствования 
педагогического мастерства (с учётом зарубежных практик). В современных 
социокультурных условиях, изучение зарубежного опыта по-прежнему является актуальным, 
поскольку зарубежные практики – это ресурс для совершенствования отечественной 
системы подготовки кадров. 

Периоду профессионального становления преподавателей высшей школы в Японии 
уделяется пристальное внимание, поскольку это не только процесс «вхождения» в 
профессию, но и «инвестирование» в человеческий капитал образовательной организации. 
Преподавателю высшей школы в Японии важно систематически участвовать в 
профессиональном развитии, чтобы сформировалась «профессиональная личность» со своей 
системой педагогических ценностей.  

В ходе наших предыдущих исследований, была разработана обобщенная типология 
систем профессионального развития для стран Азии (Китай, Япония) [2]. При отборе 
признаков сформированности системы профессионального развития в Японии учитывались 
следующие факторы: высокий уровень социально-экономического развития Японии; особый 
социальный статус педагога-наставника (сэнсэя); акцент на культивирование таланта 
преподавателя высшей школы в ходе профессионального развития. Далее было 
осуществлено сравнение когнитивных моделей концептов (признаков) систем 
профессионального развития преподавателей в Японии, Китае и Канаде на основе 
представления этапов когнитивного анализа [3].   

В ходе нашего исследования были использованы следующие методы: анализ научно-
методической литературы по проблеме подготовки преподавателей высшей школы; 
обобщение отечественного и японского опыта подготовки преподавателей высшей школы; 
методы когнитивного анализа и когнитивного моделирования [3] 
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В нашем исследовании зарубежные практики рассматриваются с трёх позиций: 
1. Формирование -soft-skills («гибких" компетенций) у преподавателей высшей школы.  

В своих научных трудах и работах коллектив отечественных учёных-исследователей  
(Р.Х. Гильмеева, Е.Ю. Левина, Т.М. Трегубова, Л.А. Шибанкова) [4], акцентируют внимание 
на -soft skills («гибких» компетенциях). Они полагают, что преимущество «гибких» 
компетенций заключается в том, что они позволяют достичь большей результативности в 
осуществлении коммуникации и принятии управленческих решений. 

В своём исследовании Shigeru Sasajima определил спектр базовых профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать преподаватель CLIL начального периода работы.  
К ним относятся: критическое мышление («гибкие навыки»), поликультурность 
(толерантность к культурным различиям) («гибкие навыки»), управление студенческим 
коллективом (лидерство, управленческие способности) («гибкие» навыки) [8]  

2. Профессиональное развитие как инструмент педагогических кадров 
Профессор Т.М. Трегубова выделяет факторы, влияющие на формирование 

мотивационной сферы относительно профессионального развития: «развитая 
инфраструктура, апробированные модели индивидуализации профессионального развития, 
заинтересованность руководства вуза в развитии молодых преподавателей» [6]. Предложено, 
что сформированность внутренних мотивов у преподавателей высшей школы будет  также 
способствовать формированию устойчивой мотивации к профессиональному развитию. 

Приведём примеры наиболее актуальных курсов, реализующихся в ходе 
профессионального развития в Японии: «подготовка лидеров» („Leader training”); 
«подготовка преподавателей высшей школы в зависимости от стажа и опыта работы» 
(“Training in accordance with teachers’ experiences”); «длительная стажировка (более полугода) 
в вузах-партнёрах» (“Long-term dispatch training”) [7] 

3. Совершенствование педагогического мастерства как основы профессионализма 
педагога 

Э.Ф. Зеер разработал стадии профессионального становления личности. Он отмечает, что 
профессиональное мастерство характеризуется «вершинными достижениями в 
профессиональной деятельности, самоутверждением в профессиональном сообществе, 
творческим стилем выполнения труда» [1].  

Профессионализм педагога в Японии основывается, в первую очередь, на чувстве 
ответственности за результаты обучения. Т.Л. Павлова отмечает, что в Японии до сих пор 
сохраняется «культ учителя, исторически сложившийся в обществе» [5]. Сэнсэй является 
духовным наставником для молодых педагогов, он помогает преподавателям определиться 
со своими профессиональными приоритетами, и выбором жизненного пути. 

Рассмотрим этапы совершенствования педагогического мастерства. 
Первый этап совершенствования педагогического мастерства − развитие soft skills: 

лидерство в сфере науки 
Лидерство относится к управленческим способностям, которые входят в состав «гибких» 

компетенций.  Лидерство в сфере науки – это подготовка молодых преподавателей высшей 
школы к научно-исследовательской деятельности, которая реализуется на высоком уровне 
профессионализма. В ведущих университетах Японии (Университет Чиба, Киотский 
университет, Университет Цукубы, университет г. Токио, Университет Тохоку) ведётся 
подготовка лидеров в науке согласно приоритетным направлениям исследований, 
реализуемых в университетах. 

Второй этап совершенствования педагогического мастерства – развитие soft-skills: 
кросс-функциональность 

Кросс-функциональность относится к «гибким» компетенциям. Кросс-функциональность 
− это способность взаимодействовать в контексте кросс-культурных коллективов, которая 
приводит к результативности в профессиональной деятельности, а также формированию 
поликультурного мировоззрения.  В ведущих университетах Японии (Киотский университет, 
Университет Тохоку, Университет Каназавы), делается акцент на восприимчивости 
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международного опыта в кросс-культурных коллективах. 
Третий этап совершенствования педагогического мастерства – развитие в сочетании 

hard-skills + self-skills: профессиональная рефлексия 
Профессиональная рефлексия рассматривается с двух позиций: профессионально-

деятельностный компонент «жестких» компетенций в сочетании с «самообразовательными» 
компетенциями. В ведущих университетах Японии (Токийский технологический институт, 
Нагойский университет, Университет Кюсю, Университет Каназавы) внимание уделяется 
формированию индивидуального, когнитивного стиля педагога.  

Четвёртый этап совершенствования педагогического мастерства – развитие soft-skills: 
профессиональная коммуникация  

Профессиональная коммуникация относятся к «гибким» компетенциям. 
Профессиональная коммуникация – это способность преподавателя развивать социальные 
навыки и коммуникативные умения, необходимые для успешной реализации в 
профессиональной деятельности. 

В ведущих университетах Японии (Университет Кэйо, Осаксий университет, Университет 
Цукубы) молодых преподавателей высшей школы стимулируют к самостоятельности в 
профессиональной коммуникации. 
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Рис. 1 - Алгоритм подготовки преподавателей высшей школы (на примере Японии) 
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Активизация критического 
мышления у преподавателя 

Совершенствование когнитивного 
инструментария преподавателя 

Продвинутый уровень  

Профессиональная 
коммуникация (ПК)  

Способность к эмпатии как 
основа ПК Развитие социального партнёрства 

Результат этапа 4: преподаватель готов к реализации профессиональной коммуникации  
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Заключение 
В результате нашего исследования, было установлено, что следует делать акцент на 

формировании -soft-skills («гибких» компетенций). Благодаря развитию компонентов 
«гибких» компетенций (профессионально-личностных установок, социальных навыков, 
управленческих способностей), преподаватель высшей школы сможет развить свои 
лидерские и управленческие качества, что позволит более гибко адаптироваться к 
педагогической профессии, и интегрироваться в педагогическое сообщество.  

 
Исследование выполнено по государственному заданию № 0N599-2021-0004  

«Проблема современной методологии изучения формирования и развития человека  
в эпоху цифровизации» 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ  
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 
В статье рассматривается процесс внедрения единой системы мониторинга и контроля 

знаний студентов в условиях интенсивно-модульного обучения иностранным языкам в вузе. 
Разработаны спецификации и контрольно-измерительные материалы для входного, 
промежуточного и итогового контроля на основе шкалы общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком. Представлены результаты входного и промежуточного 
контроля интенсивно-модульного обучения английскому языку. 

 
Ключевые слова: интенсивно-модульное обучение, обучение иностранным языкам в вузе, 

мониторинг и контроль, языковое тестирование, иноязычная компетенция. 
 
В современном образовательном процессе система мониторинга и контроля знаний 

студентов является важным составляющим, который содействует развитию качества 
обучения в целом. С введением интенсивно-модульного обучения иностранным языкам на 
неязыковых направлениях подготовки бакалавров Северо-Восточного федерального 
университета подверглись трансформации не только организация учебного процесса, но и 
появилась новая система мониторинга и контроля знаний студентов. Интенсивно-модульное 
предполагает овладение студентами иностранным языком в диапазоне уровней, 
установленных при входном тестировании, и иметь возможность дальнейшего развития и 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции во время обучения в 
университете. Интенсивно-модульное обучение иностранному языку на неязыковых 
направлениях и специальностях СВФУ включают три модуля: базовый, корректирующий и 
развивающий. Под «модулем» подразумевается автономный организационно-методический 
блок, ориентированный на достижение конкретных учебных целей в рамках одной или 
нескольких учебных дисциплин (курсов) с определенными сроками реализации и итоговым 
контролем. В данной работе мы рассматриваем базовый модуль, который является 
обязательным по дисциплине «Иностранный язык». 

Цель базового модуля заключается в формировании и развитии у обучающихся 
иноязычных речевых навыков аудирования, чтения, письма и говорения для целей 
межличностной и межкультурной коммуникации в соответствии с требованиями 
общеевропейской шкалы компетенций владения иностранным языком. Реализация модуля 
предполагает интенсивное обучение до 8 календарных месяцев одного учебного года (6-10 
практических часов в неделю). В условиях интенсивно-модульного обучения иностранным 
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языкам в университете создана единая система мониторинга и контроля знаний студентов, 
которая состоит из трех этапов: входной контроль, промежуточный контроль, итоговый 
контроль. Каждый этап включает контроль и оценку всех видов иноязычной речевой 
деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо. Составлены единые спецификации 
и контрольно-измерительные материалы форме онлайн-тестирования, письменных и устных 
заданий [5; 6; 7]. 

Уровневое распределение обучающихся по языковым учебным группам происходит по 
результатам входного тестирования. Студенты на первом занятии по английскому языку 
выполняют онлайн тест на университетской платформе Moodle для определения уровня 
владения. Входной тест охватывает следующие контрольно-измерительные материалы по 
разделам: чтение (Reading); тест (Use of English); аудирование (Listening). Задания 
представлены наиболее распространенной формой контроля – тестами [2; 4]. Отдельно 
проводится устное собеседование - раздел говорение (Speaking). Объективная оценка уровня 
знаний, умений и навыков английского языка необходимы для формирования учебных групп 
студентов по следующим уровням: A1 (Beginner); A2 (Elementary); B1 (Intermediate);  
B2 (Upper-Intermediate) [3]. 

С 2021-2022 учебного года кафедрой иностранных языков по техническим и естественным 
специальностям Института зарубежной филологии и регионоведения в единую систему 
мониторинга и контроля знаний по английскому языку охвачены студенты 1 курса 9-ти 
подразделений университета.  

 
Рис.1 – Результаты входного и промежуточного контроля интенсивно-модульного 

обучения английскому языку 2021-2022 уч.г. 
 

 
Рис.2 – Результаты входного и промежуточного контроля интенсивно-модульного 

обучения английскому языку 2022-2023 уч.г. 
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Анализ результатов входного и промежуточного контроля знаний студентов за 2021-2022 
и 2022-2023 учебные годы показывает, что единая система организации мониторинга и 
контроля интенсивно-модульного обучения английскому языку позволяет преподавателям 
вносить изменения в подходах обучения и корректировать цели и задачи для достижения 
результатов. В целом, прослеживается положительная динамика в освоении учебного 
материала студентами. Количество студентов, переходящих с уровня А1 на А2 и с уровня А2 
на В1 увеличивается. Так, в 2021-2022 учебном году в системе мониторинга и контроля был 
представлен уровень В1+, а в 2022-2023 учебном году этот переходный уровень вошел в 
общий уровень В1 (Intermediate). Также, отмечается, что среди студентов набора 2021 года 
были студенты с высоким уровнем владения В1+ и В2, один из которых в процессе обучения 
перешел на продвинутый уровень С1. В 2022-20223 учебном году один студент с уровнем В1 
в промежуточном контроле перешел на уровень В2 (Upper-Intermediate). Одним из 
важнейших задач остается работа со студентами с начинающим уровнем А1 и их 
интенсивное обучение для перехода на базовый уровень А2 (Elementary). Для достижения 
данной цели необходимо пересмотреть традиционные подходы и методы обучения и 
внедрить подходящие инновационные и цифровые инструменты на основе анализа 
результатов мониторинга и контроля отдельно по речевым видам деятельности. 

Результаты внедрения единой системы мониторинга и контроля в условиях интенсивно-
модульного обучения иностранным языкам в университете обусловили переход организации 
контроля и оценки знаний студентов на качественно новый уровень, содержательный 
пересмотр учебно-методических материалов и создание единой базы данных результатов 
интенсивно-модульного обучения иностранным языкам в Север-Восточном федеральном 
университете.   

 
Список литературы 

1. Акопова М.А., Попова Н.В. Инновационные аспекты содержания обучения иностранным 
языкам в современном вузе (проект IELTS) // Научно-технические ведомости СПбГПУ. –
2013. – № 2(171). –С.309-315.  
2. Домбровская М.А. Тестирование как объективная оценка уровня знаний иностранного 
языка в неязыковом вузе // Бизнес и дизайн ревю. – 2016. – Т.1. - №1. – С.15. 
3. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, 
оценка. Совет Европы. – Страсбург, 2003. – 256 с.  
4. Татарницева С.Н., Коноплюк Н.В. Входное тестирование по английскому языку студентов 
неязыковых специальностей как фактор повышения эффективности обучения // Вектор науки 
Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология – 2017. – 
№2. – С. 53-58. 
5. Швецова Е.В. Языковое тестирование: типы и функции // Образование. Наука. Научные 
кадры. – 2020. - №1. – С.193-194. 
6. Akintunde A.F. Language Teaching and Language Testing: Integrating Teaching and Testing in 
English as a Second Language Classrooms // European Journal of Contemporary Education and  
E-Learning. – 2023. - №1. – Pp.30-40.  
7. Prashneel R.G. Application of Grounded Theory Methodology Using CEFR in the Field of 
Language Testing // Review of European Studies. – 2023. – Vol.15 №1. –  
DOI: 10.5539/res.v15n1p1  
  



 
94 Казанская наука №10 2023                                                           5.8.7. - Педагогические науки 

5.8.7. 
1О.Л. Назарова, 2Е.В. Аверьянова 

 
1Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 

кафедра менеджмента,  
Магнитогорск, o.nazarova@magtu.ru, 

2Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета, 
кафедра городского строительства и хозяйства, 

Кумертау, AveryanovaEV@kfosu.edu.ru 
 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
В статье охарактеризована современная строительная отрасль, требования 

работодателя. Рассмотрены приоритетные задачи стратегии развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 
года с прогнозом до 2035 года. Также описаны проблемы, существующие при подготовке 
специалистов строительной отрасли. 

 
Ключевые слова: проблемы, подготовка, строительная отрасль, инновации, технологии. 
 
Для развития России в условиях импортозамещения, динамично развивающейся 

современной экономики, востребованность и актуальность развития строительства является 
одной из значимой отраслей экономики, инвестиции в которую приносят один из 
наибольших мультипликационных эффектов по сравнению с остальными видами 
экономической деятельности. По данным Росстата она обеспечивает поступления в бюджет 
5% ВВП, а также 9-11 % рабочих мест. Также от эффективного функционирования 
строительной области зависит развитие большинства смежных отраслей народного 
хозяйства.  

Сегодня строительная отрасль в России направлена на поиск более совершенных 
технологических, организационных, научно-технических решений, отличающихся своим 
многообразием для всей экономики. В свою очередь, в условиях импортозамещения 
существует необходимость в ее трансформировании, а именно, цифровизации и применения 
инноваций, которые позволят эффективно создавать масштабные инфраструктурные 
проекты, увеличивать объемы строительства, расширяющие возможности развития 
промышленно-строительного резерва страны в целом. Следовательно, особое значение 
приобретают проблемы подготовки специалистов для современной строительной отрасли, 
отвечающим всем технологическим и цифровым требованиям работодателя. 

Правительством Российской Федерации разработана стратегия развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 
года с прогнозом до 2035 года, в которой в качестве приоритетных задач обозначаются: 
развитие строительной отрасли как основы для восстановления экономики, создание 
высокотехнологичных отраслей в строительстве, повышение энергоэффективности 
строительных объектов, кадровое, научное и ресурсное обеспечение строительной отрасли 
[7]. Также данный документ подтверждает дефицит квалифицированных кадров для 
достижения национальной цели профессиональной трансформации к 2030 году. 

Кадровый центр Министерства строительства России на 2023 год оценивает нехватку 
квалифицированных строительных кадров в 200 тысяч человек [3]. На сегодняшний день 
Минстрой России планирует создать кадровый резерв из опытных специалистов для 
строительной отрасли, а также вести профориентацию в школах начиная с пятого класса. 
Таким образом, проблема подготовки квалифицированных специалистов строительной 
отрасли является актуальной. Наши исследования показали наличие ряда проблем при 
подготовке кадров. 
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Во-первых, при подготовке специалистов строительной отрасли в вузах недостаточно 
уделяется времени на изучение цифровых технологий. Крайне важным направлением 
строительства является цифровизация, которая направлена на объединение всех 
строительных процессов в систему. На сегодняшний день получило распространение 
создание BIM (Building Information Model) – информационной модели здания или 
сооружения [1]. Модель включает в себя виртуальное здание или сооружение, разработанное 
в мельчайших подробностях, занесенное в базу данных, в которой включены используемые 
элементы и материалы. В свою очередь, облегчается работа проектировщиков в плане 
изменений, что позволяет исключить человеческий фактор при оформлении документации. 
Преимущественно, для создания BIM-моделей применяют следующее программное 
обеспечение: AutoCAD, Revit и ZWSOFT. Также процесс цифровизации позволяет работать 
удаленно, то есть задействовано командное сотрудничество, что позволяет отдельным 
сотрудникам координировать действия. BIM-модель позволяет производить строительство 
более безопасно, сигнализируя о нарушениях. 

В первом квартале 2024 года вся строительная отрасль должна была перейти на BIM-
проектирование, но сроки перенесены, так как с российского рынка ушли крупные 
поставщики по информационному моделированию, а квалифицированных специалистов на 
нашем рынке недостаточно. Поэтому сроки перенесены для крупных объектов на 1 июля 
2024, для остальных 1 января 2025 года, дата полного перевода всех объектов в BIM-модель 
1 сентября 2029 года [5].   

Во-вторых, существует проблема оторванности теории от практики. Сегодня развитие 
инновационных технологий в строительной отрасли является преимущественным, так как 
при проектировании зданий и сооружений они должны соответствовать следующим 
факторам [4]: 

- повышение энергоэффективности; 
- облегчение и ускорение процесса строительства; 
- продление жизненного цикла; 
- сокращение себестоимости строительства. 
Не все специалисты применяют инновации в своей профессиональной деятельности, так 

как зачастую они не сталкивались с ними при обучении. На наш взгляд, наиболее важная из 
затрагиваемых проблем – это необходимость нахождения механизма взаимодействия 
образовательных организаций и реального сектора экономики, что позволит преодолеть 
разрыв между подготовкой кадров и реальной профессиональной деятельностью. 

В-третьих, характерным признаком неудовлетворенности потребностей строительной 
отрасли является количество выпускников, легко адаптирующихся к современным 
требованиям.  По данным проведенных опросов лишь 10–12% выпускников строительных 
направлений планируют и видят себя в будущей специальности, остальные остаются 
нереализованными из-за неуверенности в достаточности своих знаний и умений [2]. На 
практике очень часто предприятия не проявляют интерес к молодым специалистам, так как 
это влечет за собой дополнительную ответственность, поэтому большинство из 
обучающихся не представляют, что именно они могут выполнять на работе. Также 
существует проблема адаптации молодого специалиста, которая зачастую занимает около 
трех лет, что конечно же не удовлетворяет работодателя. 

Таким образом, подготовка кадров для строительной отрасли нуждается в 
совершенствовании. Ресурсы и возможности государственно-частного партнерства наиболее 
эффективно, как показала наша практическая деятельность, позволяют подготовить 
выпускников к будущей работе на основе выполнения реальных проектов.  

Так, опыт Кумертауского филиала «Оренбургского государственного университета» 
показывает положительные результаты тесного сотрудничества с органами местной власти и 
частного бизнеса. С 2017 года выпускники филиала выполняют выпускные 
квалификационные работы по заявке администрации и частного бизнеса. Данные проекты 
берут за основу и применяют для реализации реальных объектов. Нами был проведен опрос 
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работодателей, они особо отметили хорошую цифровую подготовку, знание и применение 
современных материалов и решений в проектах, а также быструю адаптацию на рабочем 
месте выпускников.  

Наш опыт изучения данной проблемы показывает, что потенциал государственно-
частного партнерства является новым вектором в подготовке конкурентоспособных будущих 
строителей.  
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В работе рассматривается наставничество как эффективная модель управления 

профессиональным развитием педагога (молодого специалиста). Раскрывается суть 
понятий «наставничество», «наставник», «наставляемый», «модель наставничества». 
Перечисляются характерные особенности реализации модели наставничества в условиях 
образовательной организации.  

 
Ключевые слова: наставничество, модель профессионального развития, педагог, 

образовательная организация. 
 
Первой национальной целью в Указе Президента Российской Федерации  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» объявлено «обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран 
мира по качеству общего образования» [3]. Поэтому одной из приоритетных на сегодняшний 
день становится задача обеспечения высокого качества российского образования 
посредством непрерывного профессионального развития педагога, где особое место 
занимает система дополнительного профессионального образования, а в дополнительном 
образовании и профессиональном развитии педагогов – наставничество.  

Сегодня потребность в наставничестве стоит особенно остро, так как стремительные 
изменения в системе образования, метаморфозы в организационных процессах и 
образовательной среде требуют от педагога незамедлительной реакции. Наставничество 
позволяет органически соединить профессиональное развитие, его персонификацию и в то 
же время гарантирует комплексный подход к каждому работнику образования. 
Наставничество направлено на развитие прикладных профессиональных компетенций 
человека и заслуживает особого внимания, поскольку представляет собой одну из наиболее 
эффективных технологий обучения, проверенных временем и отработанных многими 
поколениями. 

Кроме того, в условиях внедрения национальной системы профессионального роста 
педагога реализация методологии (целевой модели) наставничества является ключевой для 
обеспечения качественной профессиональной поддержки педагогических работников в 
условиях перехода на новую модель аттестации. Профессиональные дефициты педагогов 
становятся барьером для вступления учителя в «новую» систему образования. Система 
наставничества в данных условиях становится эффективным механизмом преодоления 
учителем возникших профессиональных затруднений.  

Следует отметить, что наставничество – это образовательный ресурс, значение которого 
длительное время недооценивалось. Это объясняется тем, что в период с 90-х годов ХХ века 
и по настоящее время постепенно утрачивались традиции наставничества как неформального 
метода воспитания и обучения, особенно молодых специалистов и детей, нуждающихся в 
особой заботе. Безусловно, ситуация в образовательной среде и в стране в целом за этот 
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период времени кардинально изменилась, изменились и все участники образовательного 
процесса, но потребность в эффективной передаче знаний опытными педагогами своим 
коллегам и «опеке» над учащимися, нуждающимися в особом педагогическом внимании, не 
исчезла, а наоборот, даже стала более востребованной.  

Более того, пришедшие по большей части из западно-европейской системы образования 
новые технологии наставничества, которые там активно применяются в менеджменте, в 
рекламном бизнесе, современном производстве и других сферах жизни общества, сегодня 
используются в российском бизнес-образовании, в обучении категорий специалистов, 
которые нуждаются в развитии и совершенствовании таких современных качеств личности, 
как «креативность», «творчество», «инновационность мышления», «умение работать в 
условиях многозадачности» и т.д. Эти технологии тем хороши, что они направлены на 
повышение уровня конкурентоспособности специалиста, с одной стороны, а с другой, 
позволяют его подготовить как клиентоориентированного, кроссфункционального,  
со сформированными профессиональными навыками и умениями специалиста, в чем 
нуждается современный российский рынок труда и таких выпускников школ и вузов ждут 
сегодня во всех сферах жизни общества.  

В исследованиях современных ученых (Фомин Е.Н., Лучкина Т.В., Масалимова А.Р., 
Фаляхов И.Ф., Кругловой И.В., Колесниченко К.В. и др.) наставничество рассматривается:  
1) как кадровая технология, позволяющая передавать информацию, знания и опыт от 
квалифицированных сотрудников менее квалифицированным или молодым специалистам, 
заинтересованным в повышении своей квалификации; 2) как средство профессионализации, 
профессиональной адаптации, обучения на рабочем месте, повышения квалификации 
специалистов различных областей, индивидуализации, построения маршрутов личностного и 
профессионального роста; 3) как механизм оперативного реагирования на профессиональные 
дефициты и запросы педагогических работников [1]. 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 
взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.  

Наставляемый – участник программы наставничества, который через взаимодействие с 
наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и 
профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 
компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть определен термином 
«обучающийся».  

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 
достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 
компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки 
процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.  

Модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, необходимых для 
реализации программ наставничества в образовательных организациях [2].  

Следует отметить, что эффективность модели наставничества заключается в том, что она 
носит точечный, индивидуализированный и персонализированный характер, ориентирована 
на конкретного педагога и призвана решать в первую очередь его личностные, 
профессиональные и социальные проблемы, имеет гибкую структуру учета особенностей 
преодоления затруднений наставляемого и интенсивность решения тех или иных запросов 
(наставник и наставляемый самостоятельно решают, сколько времени потратить на изучение 
тех или иных вопросов и какая глубина их проработки нужна). 

Наставничество предполагает такую систему обучения, при которой передача знаний 
происходит непосредственно на рабочем месте в реальной рабочей обстановке – на уроке 
или в процессе подготовки к уроку. Свою работу наставник выстраивает таким образом, 
чтобы ликвидировать профессиональный дефицит молодого специалиста.  
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Основное преимущество обучения в условиях образовательной организации заключается 
еще и в том, что оно строится на решении реальных профессиональных задач, которые 
молодой специалист выполняет под руководством наставника, имея возможность 
ориентироваться в работе на опыт и мнение опытного педагога; в режиме реального времени 
получить профессиональную консультацию, проработать сложные вопросы, 
отрефлексировать свои ошибки, замечания и достигнутые итоги. При этом акцент делается 
на практическую составляющую педагогической деятельности, на развитие прикладных 
профессиональных компетенций педагога. 

К другим характерным особенностям реализации модели наставничества можно отнести: 
а) субъект-субъектное взаимодействие, личностно ориентированная направленность;  
б) вовлечение в образовательные инновации и исследование их результатов и эффектов; 
в) выстраивание практик наставничества с использованием интернет-среды, расширение 
возможности получения поддержки наставников в масштабах всей страны, региона, 
муниципалитета; г) интеграция в национальную систему профессионального роста 
педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему 
учительского роста; единую федеральную систему научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров; д) опора на лучший отечественный и 
зарубежный опыт наставничества педагогов с учетом государственной политики в сфере 
образования; е) направленность на оказание всесторонней помощи педагогическим 
работникам посредством разнообразных форм и видов наставничества. 

Однако, реализация модели наставничества педагогических работников имеет свои 
особенности для образовательных организаций общего, среднего профессионального и 
дополнительного образования, обусловленные различиями в организации процессов 
обучения и взаимодействия педагогов. Так, наставничество в системе общего образования 
ориентировано на реализацию федерального проекта «Современная школа», в системе 
дополнительного образования – на реализацию федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», в системе среднего профессионального образования – на реализацию 
федерального проекта «Молодые профессионалы», что выражается в различных 
направлениях деятельности, результатах и показателях. 

Таким образом, эффективность модели наставничества обуславливается необходимостью 
совместной деятельности наставляемого и наставника по планированию, реализации, 
оцениванию и коррекции персонализированной программы наставничества, где 
самопроектирование на основе желаемого образа самого себя в профессии должно стать 
наиболее перспективной технологией наставничества. 

 
Список литературы 

1. Мухаметзянова Ф.Ш., Исланова Н.Н. Наставничество как механизм поддержки 
профессионального развития педагогов // Мир науки. Педагогика и психология. – 2020. – 
№5. – Том 8. – Режим доступа:  https://mir-nauki.com/pdf/12pdmn520.pdf. (дата обращения: 
25.10.2023). 
2. Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 «О направлении целевой 
модели наставничества и методических рекомендаций». – Режим доступа: 
https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-23012020-n-mr-4202-o-napravlenii 
3. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и 
дополнениями). – Режим доступа: https://base.garant.ru/71937200/?ysclid= 
lo6u8q4pz9529821395  
 



 
100 Казанская наука №10 2023                                                           5.9.1. - Филологические науки 

5.9.1. – РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 
5.9.1. 

1Д.А. Арипова, 2А.В. Погукаева 
 

1Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
Иркутск, aripovad@mail.ru, 

2Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 
pogukaeva_av@rudn.ru 

 
ЭЙДОЛОГИЯ ЛЮБВИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ В. ДУДАРЕВА 

 
Цель исследования — выявить особенности эйдологии любви в поэтике современного 

поэта В. Ф. Дударева. Объектом статьи является последняя поэма автора «Петушки — 
Кохма, далее нигде». Предметом исследования выступают образы возлюбленной 
лирического героя поэмы. В центре герменевтического анализа — философия любви, 
связанная с танатологическим текстом нашей культуры. 

 
Ключевые слова: современная русская культура и литература, поэзия В. Дударева, 

герменевтика, эйдология, образ возлюбленной. 
 
Русское народное искусство явило высокий идеал любви, который находим в волшебной 

сказке, где герой ищет не только сакральные знания, чудесный предмет, но и вещую невесту 
[8, с. 42–50]. Наша лирика также дает представления о неразделенной любви, но ее модус 
имеет космический характер (см., например, песню «Липа вековая» в исполнении 
Ф. Шаляпина, популярную в начале прошлого века). Если обратимся к традиции русской 
иконописи, то тоже сможем приблизиться к Абсолюту Красоты и Абсолюту Любви через 
образ Богородицы и младенца, у которых обнажены только лица, руки и стопы. Весь этот 
комплекс культурных априори не мог не оказать влияния на отечественную поэтическую 
традицию. С культурой XIX — начала XX века в этом аспекте не возникает вопросов, 
поскольку художники слова были ориентированы на поиск Софии, культ Прекрасной Дамы 
(у А. С. Пушкина Людмила выступает в роли вещей невесты [1], Татьяна для поэта идеал, 
душа; у символистов образ возлюбленной, девушки в белом связан с софийной, 
богородичной ипостасностью [6]). В противовес сказанному, наше порубежье, культура 
которого носит переходный характер, связана с процессами глобализации, цифровизации, 
конечно, постепенно утрачивает сакральное понимание любви и красоты, и люди нашего 
эона, можно сказать вслед за философом Н. А. Хреновым, также утрачивают 
трансцендентное отношение к бытию [9]. Но все-таки современные поэты, работающие в 
рамках классических литературных традиций, думается, стараются следовать по пути 
сакральных инициатических трансмиссий. Одним из таких художников слова наших дней 
является В. Ф. Дударев, творчество которого открылось нам в 1980–90-е годы со страниц 
легендарного литературного журнала «Юность» (поэт потом работал в издании и более 
десяти лет возглавлял его). Автор пяти поэтических книг, рано ушедший из жизни, успел 
оставить в своем творчестве поэтические формулы, точно передающие суть национальной 
философии люби: 

Любовь и смерть —  
            одно и то же!  
И возникает мадригал.    [2, с. 161] 
Филолог и танатолог Марианна Дударева, супруга поэта, своего рода идеальная спутница, 

на малой родине которой поэт провел последние дни, тяжело болея, но окруженный заботой 
жены, справедливо отмечает в своих работах, посвященных русской смерти: Эрос в России 
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всегда вступает в парадигматические отношения с Танатосом, а возлюбленная в русской 
поэзии всегда идеальная [5]. Это культурфилософское наблюдение заставляет 
переосмыслить в герменевтическом отношении и последнюю поэму Валерия Дударева 
«Петушки — Кохма, далее нигде», посвященную своим жене и сыну, младенцу Валериану, 
фигура которого зашифрована в имени Ра, символизирующем солнце: 

Моим Марианне Андреевне 
И малышу Ра посвящается Кохма 
Новелла первая — изначальная 
Нам с тобой досталась малость, 

Но она важна — 
Кохма! 

Кохмой называлась 
Целая страна.   [4, с. 109] 

Культурологически и филологически настораживает уже заглавие произведения, в 
котором ощущается апофатический элемент, по мнению литературоведов [7]. Кажется, что 
место действия определено точно — заданы две географические координаты, два города, 
между которыми, очевидно, происходит путешествие лирического героя. Но через запятую 
следует «далее нигде», указывающее на отсутствие, меональную зону, хаос. Поэма своим 
посвящением самым близким людям настраивает нас уже на интимный любовный лад, и вот 
в этом контексте должно смущать место отсутствия, отрешенности и как бы нарастающая 
пустота. Однако если вспомнить русские волшебные сказки, их иномирную эстетику, 
которая волновала В. Ф. и М. А. Дударевых (об этом говорит публикация о тайнах русской 
сказки жены поэта на страницах журнала «Юность» за 2016 год), то стоит обратить 
внимание на речения «иду туда, не знаю куда», «ищу то, не знаю что». 

Вектор движения культурного героя в художественном пространстве русского фольклора 
и литературы направлен за пределы видимого, данного рационально, вещая невеста сокрыта 
в «ином царстве», а Иван-царевич должен добыть ее именного с «того света». Неслучайно 
возлюбленная лирического героя в поэме Дударева названа царевной, и неслучайно дано в 
этом культурфилософском контексте определение полумифической Кохмы как места 
(за)предельного, то есть иномирного по своей сути, которое носит уже не географический, а 
теографический характер, — там герой (и поэт) обретает и любовь, и смерть: 
Лишь в Кохме моя царевна! 
 
Но из Петушков в Кохму нет электричества. 
Как же ты там, мое высочество, а может, величество? 
 
Зато в Кохме певуч ночной тепловоз, 
Добры собаки, печальны кони, 
И на скамейке среди соловьев и роз 
Мир ясен как на ладони.  [4, с. 118] 

Заглавие поэмы, безусловно, отсылает нас и к известной поэме-путешествию Венечки 
Ерофеева «Москва — Петушки», стержневым элементом которой также была идея о вечной 
любви. В. Дударев очень любил это произведение и часто апеллировал к нему в своих 
открытых лекциях о современной литературе. Однако дело не столько во внешней 
стилизации, если вообще можно так поставить вопрос, сколько в традиции поиска идеальной 
возлюбленной, которая уходит глубоко корнями и в онтологически близкую нам эстетику 
Серебряного века, и в русский фольклор. 

В своем последнем в этой земной жизни интервью для «Независимой газеты» с 
семантически напряженным заглавием «Улыбка моя осталась» (21.11.2019) поэт и человек 
Валерий Дударев намекает читателю на то, что для истинно верующего и любящего человека 
смерти нет: если ты обрел настоящую любовь, видел улыбку младенца, то и умирать не так 
страшно. Эти моменты, наполненные онтологическим смыслом, были в жизни поэта, на что 
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указывает не только его интервью о своей семье, но и художественный цикл «К Марианне 
Андреевне» (2017), с которым также можем ознакомиться на страницах «Независимой 
газеты» (16.03.2017). Интересны лики возлюбленной в этой поэтической подборке: она и 
Богиня, древняя и карающая поэта (кстати, здесь В. Дударев мифологически точен, 
поскольку Муза всегда требует от своего служителя жертвы), и художница / дарительница. 
Но во всех ее ипостасях ощущается метафизическая причастность, неслучайно последнее 
ударное слово поэтического цикла — Бог: «В левитановский утес / Веткой Врубеля пророс / 
Бог» [3]. 

Валерий Дударев почти не писал стихов о любви, по крайней мере, в раннем творчестве 
мы их не найдем (исключение составляет стихотворение «Женщина»), но писал много о 
смерти, всегда объединяя эти явления и абсолютизируя их. На художественном уровне ярко 
проявились лики уходящей Руси-России, которая для него тоже была как жена, царевна 
(здесь ощущается блоковская традиция «О, Русь моя! Жена моя!»). Показательна в этом 
отношении книга «На склоне двадцатого века» (1994), где поэт профетически описывает 
уходящую страну, разрушающуюся деревню, забытые кладбища и т. д. В художнике слова 
всегда заложен поиск идеальной возлюбленной, перерастающий в настоящую эйдологию 
любви как Абсолюта культуры, который в образном явлении и предмете начинает получать 
свое выражение и жизнь. Если поэт обретает свою любовь в земной женщине, как 
произошло в последние годы земной жизни с В. Ф. Дударевым, то он становится счастливым 
и в творчестве, если же нет, то идея этого поиска космической любви распространяется и на 
любовь к родине, к матери земле. Поднимемся на герменевтическую высоту и процитируем в 
завершение статьи строчки поэта, которому в этом году исполнилось бы 60 лет: «Но лишь 
поэт любить умеет. // Когда, судьбу свою итожа, / Он различает — // час настал!» [2, с. 161]. 
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ПОЭЗИЯ Г.Р. ДЕРЖАВИНА В «МОСКОВСКОМ ЖУРНАЛЕ» ЗА 1791 ГОД 
 

В статье рассматривается поэтические произведения Г.Р. Державина, опубликованные в 
«Московском журнале» Н.М. Карамзина за 1791 год. Отмечаются новые подходы поэта к 
осмыслению социального мира. Принципиальная изменчивость и вариативность социального 
миропорядка лежит в основе его нового понимания этого аспекта бытия. На этом фоне 
вносятся коррективы в концепцию героического поступка и героической личности. 

 
Ключевые слова: Русская литература XVIII века, поэзия, Г.Р. Державин, художественная 

картина мира. 
 

Среди известных русских поэтов конца XVIII столетия, сотрудничавших с  
Н.М. Карамзиным как издателем «Московского журнала», Г.Р. Державин оказался одним из 
наиболее активных. Практически в каждой из восьми частей этого журнала поэт 
опубликовал не менее двух своих произведений. А общее их число, исполненных в жанрах 
оды, стихотворений, песен и «описаний праздневств», составляет 18 произведений. 

Значительная часть этих текстов («Видение Мурзы», «На смерть графини Румянцевой», 
«Ласточка», «Прогулка в Сарском селе» и др.) оказываются в фокусе особого внимания 
исследователей творческого наследия Г.Р. Державина. Их относят к ряду наиболее ярких и 
значимых его творений. При этом произведения поэта, опубликованные в «Московском 
журнале», никогда не становились объектом специального научного рассмотрения под углом 
зрения их концептуального единства, обусловленного литературной стратегией издания  
Н.М. Карамзина. 

Несомненно, интерес издателя к сотрудничеству с Г.Р. Державиным был в значительной 
степени обусловлен уже состоявшейся популярностью последнего и тем особым 
отношением, которым «одарила» русского поэта царствующая Екатерина II. Однако уже  
Я.К. Грот [2] отмечает глубокую идейно-смысловую близость двух писателей и в этом 
усматривает основные причины, определившие их совместную работу. 

Знакомство Державина с Карамзиным произошло с подачи И.И. Дмитриева, который был 
вхож в дом поэта и состоял в довольно тесных отношениях с издателем «Московского 
журнала», в первом номере которого и помещена ода «Видение Мурзы», продолжавшая 
известный цикл произведений о Фелице. Эта ода написана Державиным несколькими годами 
ранее и специально доработана им для карамзинского издания. Дошедшее до нас письмо 
Карамзина к автору оды содержит благодарность за присланное окончание «Видения 
Мурзы» и просьбу: «Когда вы окончаете оду «Коварство», то вспомните, что для нее 
бережется место в моем журнале. Не оставьте меня в сиротстве» [3]. Тональность письма 
явно указывает на глубокую заинтересованность издателя в сотрудничестве с поэтом, в его 
принципиальной близости концепции журнала, какой она представлялась ему. Но важно 
отметить и то, что сам Державин направляет Карамзину литературные материалы весьма 
близкие друг другу по духу и замыслу, но вместе с тем несколько отличающиеся от его более 
ранних поэтических опытов. Идейно-смысловые особенности этих произведений, 
помещенных в журнале уже в первый год сотрудничества (1791) и составляют предмет 
рассмотрения в данной статье. 
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Ода «Видение Мурзы» необычна не только в широком контексте современной ей русской 
поэзии, но и на фоне предшествующего творчества самого Державина. Она занимает 
совершенно особое место в его цикле о Фелице. Первая ода этого цикла, с большим 
энтузиазмом воспринятая русской императрицей, фокусировала внимание на достоинствах 
Фелицы-Екатерины, а образ Мурзы, по собственному признанию поэта, лишь «оттенял» ее 
несомненные нравственные преимущества перед своими подданными. Героиня оды 
единственная, кому дано совершать поступки, преобразующие мир. На этом специально 
акцентирует внимание автор: «Тебе единой лишь пристойно, / Царевна! Свет из тьмы 
творить; / Деля Хаос на сферы стройно, / Союзом целость их крепить; / Из разногласия – 
согласье / И из страстей свирепых счастье / Ты можешь только созидать» [3]. На этом фоне 
Мурза, как и все подданные, способен в лучшем случае лишь «кружить в химерах мысль» 
свою. Выход из круга порочных желаний, низменных страстей для него закрыт. 

Однако совершенно по-другому расставлены акценты в «Видении Мурзы». Внимание 
автора сосредоточено на образе певца (Мурзы), которому в предшествующих одах цикла 
была отведена вспомогательная роль. С самого начала Державин погружает его в 
ограниченное пространство его частной, будничной жизни. Он не просто внутри своего 
дома, свет в который проникает через проем его окна («Сквозь окна дом мой освещала /  
И палевым своим лучом / Златые стекла рисовала / На лаковом полу моем» [3]). Он прежде 
всего внутри своего жизненного пространства, ограниченного малыми целями и весьма 
неглубокими смыслами: «Блажен воспел я, кто доволен / В сем свете жребием своим, / 
Обилен, здрав, покоен, волен / И счастлив лишь собой самим» [3].  Сфера его социальных 
потребностей, его социальный мир ограничен кругом семьи и друзей: «Что все сего 
блаженства мира / Находит он в семье своей; / Что нежная его Пленира / И верных несколько 
друзей / С ним могут в час уединенный / Делить и скуку и труды» [3]. Явление Фелицы из-за 
границы этого локального мира как будто возвращает нас к смыслам, положенным в 
основание первой оды цикла. Но в оде «Фелица» мир поступков героини, вполне осязаемый 
Мурзой, остается абсолютно недостижимым для него. Фелицей можно восхищаться, но 
невозможно следовать за ней, разделить с нею ее земной подвиг. Иная трактовка предложена 
в «Явлении Мурзы». Ее герою (Мурзе) дана, точнее, подсказана возможность соучастия в 
делах «богоподобной» Фелицы, что само по себе предполагает выход за пределы того 
ограниченного социального пространства, в котором он пребывал раньше. Возможность для 
человека обычного, смертного альтернативной жизни той, к которой он привык, с которой 
ранее и связывал исключительно свое земное существование, говорит о принципиальной 
вариативности социального уклада, социального миропорядка. Жизнь человека может быть 
сосредоточена на повседневном, обыденном, суетном, с чем легко сопрягается и рутинная 
«служба», а может быть посвящена высокому «служению» [5]. И выбор пути становится 
выбором разных сфер бытия: пространства, ограниченного узким кругом домашних забот, 
либо тем большим миром, который лежит за его пределами. При этом в новой державинской 
версии все это не становится разделением земного (бытового) и надмирного (сакрального), а 
представляется как разные варианты социальной жизни, возможные в пределах 
существующего порядка. 

Вариативность социального мироустройства как фундаментальная проблема обратила на 
себя внимание русской литературы еще в 60–70 гг. XVIII века. На это обстоятельство 
указывают современные исследования [1]. Но в этот период в русской бурлескной поэзии 
(В.И. Майков, И.С. Барков) и демократичекой прозы (М.Д. Чулков, М. Комаров) 
вариативность сводится к сосуществованию «нормального» и «маргинального» в 
социальном мире. «Видение Мурзы» Державина, по сути, допускает подвижность, 
вариативность самой социальной нормы. И это весьма существенный шаг вперед, 
свидетельствующий об изменении русских литературных представлений о социальном 
мироустройстве. 
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В мартовском номере «Московского журнала» за 1791 год опубликована ода Державина 
«На смерть графини Румянцевой» [4, с. 270]. Смысловая конструкция оды построена на 
противопоставлении суетных забот и страстей, охвативших Е.Р. Дашкову в связи с 
неудачным (как ей представляется) выбором невесты ее сыном, и размеренной, праведной в 
своих фундаментальных основах жизни графини Румянцевой. Земным подвигом последней 
становится ее способность подняться над суетой жизни, отделить суетное, преходящее от 
существенного и вневременного, что и определило ее долгую и плодотворную жизнь на 
благо семьи и государства. Побеждающая время и суетность временного графиня Румянцева 
принадлежит совсем иной сфере социальных измерений, нежели тот, в котором правят 
сиюминутные заботы и страсти. И в этом смысле ее ценностные ориентиры близки тому, на 
чем настаивает герой «Видения Мурзы». 

Ода «К Эвтерпе», сочиненная Державиным в 1789 году и помещенная в апрельском 
номере журнала Карамзина, в аллегорической форме раскрывает различные фазы жизни 
князя Потемкина, являющегося здесь то в образе Марса, полководца и победителя турок, то в 
образе придворного «наперсника фортуны» и, наконец, склоняющего свою главу к «персям» 
«молодой Эвтерпы» у самого порога своего домашнего счастья. За этой переменчивостью 
его судьбы раскрывается широкая многоукладность социального мира, к различным 
проявлениям которого державинский герой имеет отношение в разные периоды своей жизни. 
Игры судьбы в державинской версии отражают вариативность социального 
мироустройства.   

«Прогулка в Сарском селе», опубликованная в августовском номере «Московского 
журнала» за 1791 год, создавалась специально для этого издания и содержит в себе прямое 
обращение к Карамзину. Последний в своем творчестве не раз использовал мотив весенней 
прогулки. Этот мотив присутствует в одной из самых ранних его публикаций в новиковском 
журнале «Детское чтение для сердца и разума». Прогулкой автора по окрестностям Москвы 
будет открываться повествование одной из наиболее ярких публикаций «Московского 
журнала» - повести «Бедная Лиза», - которая появится здесь спустя год, в июле 1792 года. 
Державинская же «Прогулка…» позволяет ему соединить в одном живописном полотне, 
привести в соприкосновение две разные по своей природе социальные сферы: частный мир 
семейного счастья со своей Пленирой, прогулка с которой по красотам царскосельских 
парков и составляет основное содержание произведения, и мир героев-сподвижников 
монарха, мир их подвигов, отраженный в зданиях и монументах Царского села. При этом две 
эти сферы бытия, совершенно разные по своему существу, представлены как равноправные в 
своей ценностной значимости, сосуществующие параллельно и не связанные между собой 
иерархической взаимозависимостью. 

В октябрьском номере «Московского журнала» опубликовано стихотворение Державина 
«Памятник герою». Обращенное к князю Н.В. Репнину оно возвращает читателя к уже 
знакомой теме героя, не зараженного суетными страстями и движимого в своих поступках не 
служебными предписаниями, а потребностью в высоком служении, исходящим из глубин его 
внутреннего мира [6]: «Прямой герой страстьми не движим, / Он строг к себе и благ ко 
ближним; / К богатствам, титлам, власти, славе / Внутри он сердца не привержен» [3].  
В нравственном облике Репнина угадываются черты, отмеченные ранее в одах «Видение 
Мурзы» и «На смерть графини Румянцевой». 

Обзор публикаций Державина в «Московском журнале» за 1791 год позволяет говорить о 
заметном повороте в его литературной стратегии. Если в более ранних произведениях, 
например, из цикла о Фелице, носителем человеческого поступка становится исключительно 
венценосная особа (Фелица), которая в силу своего особого статуса выпадала из сферы 
будничного, повседневного, обусловленного рутиной социальных отношений, то в 
публикациях поэта в «Московском журнале» импульс зарождения героического начала 
вполне может формироваться в душах простых смертных, в условиях их обыкновенной 
жизни. Но для того, чтобы это стало возможным поэту потребовалось изменить концепцию 
социального мироустройства в его художественной картине мира. Социальный мир 
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становится здесь более изменчивым, вариативным, что и позволяет реализовать в нем самые 
разные по своей природе устремления. 

Принципиальная вариативность социального миропорядка воплощена практически во 
всех произведениях Державина, опубликованных в «Московском журнале» уже в первый год 
его сотрудничества с ним. И в этом усматривается их принципиальная особенность и 
глубокая соотнесенность с литературной стратегией издателя этого журнала, 
Н.М. Карамзина.    

 
Список литературы 

1. Безрукова М.В. Социальное мироустройство в художественной картине мира русской 
литературы 60-70 гг. XIII века: специальность 10.01.01. «Русская литература»: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Безрукова 
Марина Викторовна; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова»]. - Архангельск, 2022. – 211 с.  
2. Грот Я.К. Жизнь Державина / Я. К. Грот. – М. : Алгоритм, 1997. – 688 с. 
3. Державин Г.Р. Виденье Мурзы / Г. Р. Державин // Московкий журнал –  1791. – Книжка 
первая. – Часть 1. – С. 8-15. 
4. Карамзин Н.М. Московский журнал / Н. М. Карамзин // Часть 1. – Москва: 
Университетская Типография у В. Окорокова. – 1791. – С. 367.   
5. Николаев Н.И. У истоков новых русских литературных представлений о «Счастье» и 
«Удаче», «Службе» и «Служении» («Фортуна» Н. А. Львова) / Н. И. Николаев // Вестник 
Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные 
науки. – 2008. – №4. – С. 85-91. 
6. Николаев Н.И. К уточнению понятий «внутренний человек» и «внутренний мир 
человека» / Н.И. Николаев // RES PHILOLOGICA. Ученые записки Северодвинского 
филиала Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова. – 
Архангельск, 2002 – С. 147-150. 
  



 
107 Казанская наука №10 2023                                                           5.9.1. - Филологические науки 

5.9.1. 
1В.В. Борисова, 2Ли Юе 

 
1МГЛУ, кафедра русского языка и теории словесности,  

vvb1604@gmail.com, 
2БГПУ им. М.Акмуллы, кафедра русской литературы, 

17865515669@163.com 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РИТОРИКА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «БЕСЫ») 

 
В статье на примере романа «Бесы» анализируется  риторическое мастерство 

Достоевского, которое проявляется в целенаправленном использовании разнообразных 
тропов и фигур речи. Наряду с этим в сопоставительном плане рассматриваются 
оригинальный и переводной тексты писателя с целью  выявления проблем адекватной 
передачи особенностей индивидуального стиля Достоевского на китайском языке.   

 
Ключевые слова: Достоевский, индивидуальный стиль, роман «Бесы», китайский перевод.  
 
Творчество гениального художника слова Достоевского отличается высоким 

риторическим мастерством и  красноречием, в том числе особой синтаксической и 
семантической напряженностью, нарастанием определений и свойств в описании того или 
иного персонажа, события, предмета и т.п. Такой способ нарратива писателя соответствует 
музыкальному термину «крещендо».  

В этом плане особенности индивидуального стиля писателя во многом определяются 
функционирующими в его текстах фигурами речи и тропами. Ряд примеров их 
использования представлен   в «Словаре языка Достоевского» [3]. В нем как наиболее 
частотные указаны повторы (лексический, структурный, смысловой), параллелизм, 
амплификация, градация, инверсия, парцелляция, зевгма, хиазм и такие яркие разновидности 
метафоры как развернутая и реализованная метафора, силлепс, катахреза, оксюморон наряду 
с метонимией и другими тропами и фигурами речи. Их структура и смысл в целом 
сохраняется при переводе, в том числе и на китайский язык, но в ряде случаев семантические 
и стилистические особенности риторического строя романа «Бесы» адекватно не 
воспроизводятся. Это видно по переводу, осуществленному  Нань Цзяном [2], который мы 
анализируем.  

В тексте романа «Бесы», ограничившись в данном случае его первой частью, мы 
выделили ряд наиболее примечательных риторических средств и приемов, связав их с 
выражением иронии как определяющего модуса в этом произведении Достоевского. Как 
риторические маркеры иронической интенции они ее эмотивно обозначают и выражают на 
лексическом уровне, на синтаксическом уровне выполняя архитектоническую функцию. 

Вот соответствующие примеры риторического выражения иронии в романе «Бесы» 
посредством разнообразных тропов и фигур речи. 

Полиптот (фигура речи, в которой слово или словосочетание  
употребляется в тексте в разных грамматических формах). 
«Прекратил же он свои лекции об аравитянах потому, что перехвачено было как-то и кем-

то <…> письмо к кому-то с изложением каких-то «обстоятельств», вследствие чего кто-то 
потребовал от него каких-то объяснений» [1, с.10]. 

至于他终止了讲授有关阿拉伯人的课程，那是因为某人<…>不知怎么截获了一封致某人

的信件，信中透露了某些“情况”，于是某人便要求他作出某种解释 [2, с. 7]. Из-за отсутствия 
падежа в грамматике китайского языка в китайском переводе все варианты полиптота 
переведены одинаково как 某人 кто-то.  
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Последующие предметы показывают, что Достоевский никогда не ограничивается одним 
тропом или фигурой речи, усиливая их с помощью дополнительных словесных конструкций, 
используя, например, амплификацию (Цицерон называл  этот риторический прием триумфом 
красноречия). 

   «плод первой, радостной и еще не омраченной любви» [1, с.11]. 
第一次欢乐的、至今尚未暗淡的爱情的果实 [2, с.10]. В переводе 欢乐的 (радостной) и 至

今尚未暗淡的 (еще не омраченной) используются как эпитеты, но числительное “первой”  
(“最初的”) переведено в данном случае как “第一次”, что дословно означает “впервые”.   

Пример лексико-синтаксического параллелизма: «всё было в хаосе, в волнении, в 
беспокойстве»一 切都处于混乱之中，处于激动和不安之中 [2, с. 142]. В переводе 
параллелизм разрушен, так как предложение разделено на две части от того, что переводчик 
определяет “волнение (激动)” и “беспокойство (不安)” как слова, передающие  
эмоциональное состояние, а “хаос (混乱)”  переведен в значении «хаос обстановки». 

Зевгма (синтаксическая фигура, в которой к одному ядерному слову относятся два или 
несколько слов, равноправных грамматически, но не согласующихся между собой 
семантически): «В продолжение всей двадцатилетней дружбы с Варварой Петровной, он раза 
по три и по четыре в год регулярно впадал в так называемую между нами «гражданскую 
скорбь», то есть просто в хандру» [1, с.14]. 

他同瓦尔瓦拉·彼特罗夫娜的友谊持续了二十年，在这二十年里，他每年总有三、四次陷入

我们所说的那种“忧国忧民”的情绪中，也就是意气消沉  [2, с.12]. В переводе выражение 
“впадал в (陷入）гражданскую скорбь (‘忧国忧民’的情绪中” сохранилось, а “в хандру” 
переведено как “意气消沉”, что дословно означает “падал духом”, поэтому  зевгма не 
сохранилась. 

Реализованная метафора, в которой метафорическое слово или выражение употребляется 
в буквальном, прямом смысле:  

 «Один из почтеннейших старшин нашего клуба, Павел Павлович Гаганов, человек 
пожилой и даже заслуженный, взял невинную привычку ко всякому слову с азартом 
приговаривать: «Нет-с, меня не проведут за нос!» Оно и пусть бы. Но однажды в клубе, 
когда он, по какому-то горячему поводу, проговорил этот афоризм собравшейся около него 
кучке клубных посетителей (и всё людей не последних), Николай Всеволодович, стоявший в 
стороне один и к которому никто и не обращался, вдруг подошел к Павлу Павловичу, 
неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по 
зале два-три шага» [1, с. 40]. 

我们俱乐部最受尊敬的主任之一，彼得·帕夫洛维奇·加甘诺夫，一位劳苦功高的长者，养成

了一种无害的习惯，那就是他每说完一句话总要十分激动地添上一句：“不成，先生，他们可不

能牵着我的鼻子走！”这并没有什么妨害。不料有这么一天，当他在俱乐部里跟别人激烈辩论

的时候，对聚在他身边的不多几个俱乐部成员（他们都不是无足轻重之辈）说了这句箴言。这

时尼古拉·弗谢沃洛多维奇·斯塔夫罗金正独自站在一边，谁也没有去招惹他。但他突然走到彼

得·帕夫洛维奇跟前，出人意外地用两根手指紧紧捏住他的鼻子，拽着他在大厅里走了两三步 
(с. 67). В китайском языке есть аналогичное выражение “кто ухвачен за нос ”(某人被牵着鼻

子走 [2, с. 38]. 
Восходящая градация, дополненная лексико-синтаксическим параллелизмом: «через 

неделю, через месяц, или даже через полгода» [1, с.14]. 过了一周、一个月，甚至过了半年  
[2, с.15]. В переводе пропущен один предлог “через” (过了, поэтому прием параллелизма не 
сохранился.  

Стяжение тропов и фигур речи (двойной лексический повтор + антитеза): «Поразило 
меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж 
очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж 
слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые  казалось бы, писаный 
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красавец, а в то же время как будто и отвратителен» [1, с. 39]. 
他的脸也使我惊讶：他的头发似乎显得太黑了一点，一双浅色的眼睛似乎显得太平静、太明

朗了一点，脸色似乎显得太柔和、太苍白了一点，脸上的红晕似乎显得太鲜艳、太纯洁了一

点，齿若珍珠，唇若珊瑚，——看上去就像一个画出来的美男子，但同时仿佛又令人感到厌恶 
[2, с. 54]. 

В переводе “что-то уж (似乎显得)” и “как (若)” переведены дословно, образный смысл 
сохранился.  . 

Фразеологизм «административный восторг» [1, с. 50]. 
行政长官的热情 [2, с.72]. Дословный перевод: “восторг административного начальника”.  

Такой перевод на китайский язык ошибочен, смысл оригинала искажен, тем более что в 
китайском языке  есть похожее устойчивое словосочетание  “发号施令”.  

Приведенные примеры подтверждают яркое риторическое мастерство Достоевского, 
очевидное по результатам анализа оригинального текста. Сравнение же с переводом 
открывает его проблемы, обусловленные  прежде всего грамматическими расхождениями в 
системах русского и китайского языков. Языковые барьеры в русско-китайской 
коммуникации достаточно большие.  

В китайском языке нет склонений и спряжений, отсутствуют видовые формы глаголов, а 
ключевую роль в предложении играет порядок слов, который нельзя изменить  без 
изменения смысла. Поэтому адекватно передать особенности риторического строя текста 
Достоевского китайским переводчикам очень сложно, особенно это касается фигур речи.  

Поскольку лексический и семантический перевод более корректный, специфика тропов в 
большинстве случаев сохраняется, как и иронический модус, что очень важно для 
адекватного понимания   романа «Бесы» как в оригинале, так и в переводе.  
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АНТИНИГИЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В РОМАНАХ И.А. ГОНЧАРОВА «ОБРЫВ» И Н.С. ЛЕСКОВА «НА НОЖАХ» 

 
В статье проводится сравнительно-сопоставительный анализ романов И.А. Гончарова 

«Обрыв» и Н.С. Лескова «На ножах» с точки зрения антинигилистических тенденций, 
нашедших воплощение как на концептуально-смысловом, так и на образном уровнях. 
Выявляются общие для образов нигилистов Волохова и Горданова черты: гордость, 
бездомность, эгоизм, отрицание этических норм, веры, смысла жизни, негативное влияние 
на судьбы окружающих. Однако в образе Горданова обнаруживается более явный акцент на 
античеловеческой сущности героя и его действий. В обоих романах нигилизм показан как 
мировоззрение, разрушающее традиционную картину мира, основанную на христианских 
ценностях, в романе Н.С. Лескова «На ножах» нигилизм приобретает демонический 
характер.        

  
Ключевые слова: И.А. Гончаров, Н.С. Лесков, образ нигилиста, антинигилистический 

роман, демонический герой.  
 
Тема нигилизма и антинигилизма носит вневременной характер, поэтому выявление 

особенностей ее звучания в различные литературные эпохи представляется актуальным.  
В социально-этическом аспекте нигилизм соотносится с проблемами столкновения 
материализма и христианских ценностей, российской и западноевропейской культурных 
традиций, взаимоотношений представителей разных поколений.  

Вторая половина XIX века представляет собой особый период в истории России, 
характеризующийся проведением реформ во всех сферах жизни общества. Вместе с тем 
либерализация общества способствовала выдвижению в интеллигентскую среду 
представителей разночинцев. Возникновение в социальной жизни страны «нового человека» 
– энергичного радикального настроенного демократа – обусловливает воспроизведение того 
же образа в различных его интерпретациях на страницах сочинений выдающихся писателей 
эпохи. Одними из наиболее ярких романов, в которых давалась критика нигилизма, 
становятся произведения И.А. Гончарова «Обрыв» и Н.С. Лескова «На ножах». 

Проблема нигилизма / антинигилизма привлекает внимание многих современных 
исследователей. Антинигилистическому роману посвящены ряд статей Н.Н. Старыгиной.  
В качестве философского фундамента нигилизма исследователь справедливо называет 
позитивизм, материализм, утилитаризм, атеизм [9, с.226]; противопоставляя этику 
христианства и нигилизма, определяет христианство концептуальной основой 
антинигилизма, ставшего «проявлением “инкстинкта” самосохранения русcкой культуры в 
ситуации столкновения традиционного и нетрадиционного, национального и ино-
национального мировоззрения» [8, с. 103]. Демонический характер нигилизма оказывается в 
поле зрения ряда авторов: Н.Н. Старыгиной [8], А.Г. Городецкой [3], О.С. Березиной [1], 
О.С. Крыловой [5]. С позиций «мифологического реализма», фольклорной традиции 
рассматривает роман И.А. Гончарова «Обрыв» Н.Л. Ермолаева, подчеркивая, что 
«противостояние в романе Марка и Тушина – это четко обозначенное противостояние людей 
с языческим и христианским миропониманием» [4, с. 5]. Разрушительный характер 
нигилизма Марка Волохова выявляется в статье Тань Чжэньчжэнь [10].  

Как видим, в исследованиях, посвященных антинигилистическим романам  
И.А. Гончарова и Н.С. Лескова обнаруживаются общие тенденции, однако 
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сопоставительный анализ произведений, позволивший бы точнее определить черты 
антинигистического романа в целом, не осуществлялся, чем и обусловлена актуальность 
данной статьи.     

Одним из ярких примеров антинигилистического романа в русской литературе является 
«Обрыв» (1869) И.А. Гончарова, в котором автор критикует западную культуру и идеи, а 
также выражает свое отрицание атеизма и рационализма. 

Нигилизм Марка Волохова – это философское учение, которое отрицает смысл жизни и 
существования. Это учение имеет свои негативные стороны, которые могут привести к 
разрушению личности и общества. Появление Марка на страницах романа предваряется его 
характеристикой, данной Леонтием Козловым в письме к Райскому, где он описывается как 
человек пришлый, присланный в город жить под надзором полиции, и привнесший в 
спокойное течение провинциальной жизни беспокойство и хаос. С его появлением «город – 
нельзя сказать, чтоб был в безопасности» [2, кн.1, с. 159]. Еще одна черта Марка, отмеченная 
Леонтием в письме, – это его варварское отношение к книгам, он безжалостно вырывает 
листы из сочинений Вольтера, Дидро, Бэкона, Макиавелли, философского словаря и делает 
из них сигару или чистит ногти. В портрете героя автором подчеркивается его крепость 
(«точно металл»), интеллект («большой выпуклый лоб»), смелый, вызывающий и холодный 
взгляд серых глаз, таящий в себе «зоркость, чуткость и тревожность» [2, кн.1, с. 295]. Марк – 
человек неприкаянный, не имеющий своего гнезда, угла, он переезжает с квартиры на 
квартиру, однажды Райский застает его спящим в телеге. Герой ведет праздное 
существование, так как не видит смысла в том, чтобы что-нибудь делать.   

Образ Марка Волохова, в котором автор хотел показать неприглядные, вульгарные 
стороны нигилизма, скорее двойственный, не лишенный достоинств. Ватутин называет его 
«загадкой»: «Должно быть, сбился в ранней молодости с прямого пути… Но, кажется, с 
большими дарованиями и сведениями…» [2, кн. 1, с. 249]. Леонтий считает его 
«предобрым»: «когда прихворнешь, ходит как нянька, за лекарством бегает в аптеку…»  
[2, кн.1, с. 297]. В романе демонстрируется, что герой способен чувствовать ответственность 
за другого, несмотря на то, что само понятие ответственности отрицает: когда Леонтий 
находится в отчаянии из-за сбежавшей с любовником жены, Марк просиживает с ним всю 
ночь, боясь оставить одного. Он способен по достоинству оценить доброту, мудрость и силу 
Татьяны Марковны, неоднократно произносит слова похвалы в ее адрес, он искренне любит 
и уважает Веру, честен с ней. «…Вера, бессрочной любви не обещаю, потому что не верю ей 
и не требую ее от вас, – заявляет герой, – венчаться с вами не пойду. Но люблю вас теперь 
больше всего на свете!..» [2, кн.2, с. 257]. 

В то же время в романе делается акцент и на темных сторонах личности героя, например, 
через упоминание им черта, его атеизм (не ходит в церковь), образ яблока. В судьбе Веры 
Волохов предстает в роли змея-искусителя, не даром их первая встреча происходит в саду, 
Марк ест яблоко и Вере предлагает. Мотив яблока неоднократно встречается в романе. 
Кроме того, автор использует для характеристики героя, акцентирования его темной стороны 
зоологизмы, например, сопоставление с волком. Вера многократно называет Марка волком, 
что призвано подчеркнуть его хищную, агрессивную натуру, разрушительный характер его 
нигилистического мировоззрения. Вера, сравнивая Тушина и Волохова, обращается к 
образам медведя и волка, чтобы подчеркнуть противоположность их личностей. С ее точки 
зрения, Тушин – это медведь, «русский, честный, смышленый…», а Волохов – волк, «как ни 
корми, все к лесу глядит!» [2, кн.2, с. 220]. Не умея внушить думающей, все критически 
анализирующей, опирающейся на опыт собственных наблюдений Вере своих ложных 
доктрин, Марк «свирепел, скалил зубы, как “волк”» [2, кн.2, с. 304].  Демонический оттенок в 
образе Марка видится и в симоволическом значении места встреч влюбленных, на дне 
обрыва, куда остальные боялись спускаться из-за находящейся поблизости могилы мертвеца.     

Роман «Обрыв» строится как поединок между Марком Волоховым, отрицающим 
моральные принципы и ценности, любовь как глубокое, одухотворенное чувство, искренние 
эмоции, веру, ответственность, сам смысл существования человека, и Веры, пытающейся 
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понять убеждения героя, но пришедшей к выводу, что они лишены позитивного начала и в 
них нет ничего, кроме отрицания, что ведет только к смерти, могиле. Через образы этих двух 
персонажей разворачивается философский спор о человеке, сущности его природы, смысле 
его существования. Марк сам замечает, что все его попытки изменить Веру оказались 
тщетны из-за крепости ее натуры, силы моральных убеждений. «Старые понятия, мораль, 
долг, правила, вера – все, что для меня не существует, в вас крепко» [2, кн.2, с. 257]. Вера не 
может принять в теоретических измышлениях Марка «отрицания в человеке человека –  
с душой, с правами на бессмертие» [2, кн.2, с.303], она видит, что все рассуждения о правде, 
честности, стремлении к благородным целям, лучшему порядку обессмысливаются 
сведением человека до образа животного, мошки, случайно появившейся в процессе жизни, 
и понимает, что только вера в духовную природу человека способна придать истинный 
смысл его бытию.  

В романе показано торжество извечных христианских ценностей над сиюминутными 
новомодными вульгарно-материалистическими теориями. Герои романа, в особенности Вера 
и Райский, понимают необходимость перемен в социальной жизни, но они осознают, что они 
невозможны без опоры на традиции, духовного роста человека, веры. 

Если И.А. Гончаров в романе «Обрыв» в образе героя-нигилиста показал человека, 
искаженного под влиянием бездушной рационалистической идеи, то Н.С. Лесков в романе 
«На ножах» (1871) указывает на антигуманную, демоническую природу нигилизма.  

Герои-нигилисты Павел Горданов и Иосаф Висленев прибывают в провинциальный город 
N c целью убийства генерала Бодростина, то есть они изначально являются носителями 
смерти. Исходящая от героев угроза соотносится с ожиданием грозы, которое сопровождает 
их приезд. Демоническая природа Горданова акцентирована и в его фамилии, и в том, что 
его рождение сопровождалось смертью его матери-цыганки, и в характерной детали его 
портрета – черных глазах. Горданов – человек с сильной волей, ни к кому не испытывавший 
привязанности, отрицающий «нежные чувства», подлый, он выдвинул принцип «борьбы с 
миром хитростью и лукавcтвом» [6, с. 162], беспринципный, жестокий. Горданов не только 
виновен в смерти Бодростина, еще он является виновником самоубийства Ларисы 
Висленевой. Иосаф Висленев, скорее, изображен как мелкий бес, слабохарактерный человек, 
находящийся в полной власти Горданова. «Тень тревоги и печали» на его лице показывает 
отсутствие внутреннего покоя и постоянное беспокойство в душе героя. Висленев – 
заблудшая душа, изначально чуждый подлости и грязи, но попавший во власть Горданова, 
что роковым образом изменило его существование. «… Он видел, что вокруг него все 
нечисто: все дышит пороком, тленью, ложью и предательством, но он не считал себя 
жильцом этого мира. Жизнь его была теперь настоящая “нощь жития”» [6, с. 227].  

Иррационально-демоническая суть этих персонажей подчеркивается в романе и тем, что 
они изначально сопровождаются странными тяжелыми предчувствиями, видениями, снами, 
автор прибегает к мотиву луны, ночи. Мотив жизни-сна призван показать иллюзорность 
существования, лишенного духовных устремлений. Висленев решает подчиниться судьбе, 
закрыть глаза на все, уснуть. После приглашения Бордростиной Горданов вначале не спал 
всю ночь, а затем «пролежал до полудня в тягостнейшем сне» [6, с.259]. Глафире Васильевне 
в видении предстает ее муж, а дом кажется погруженным в мертвый сон: «… она тяготилась 
мертвым безмолвием зал, <…> ее пугал сумрак сонных кленов, кряхтящих под ветер над 
сонным, далеким прудком…; ее пугал даже всплеск золотистого карася на поверхности этой 
сонной воды» [6, с. 315]. Горданов спит «мертвым сном» [6, с. 446]. «Висленев и Горданов 
названы также именами слуг Сатаны из Апокалипсиса Гогом и Магогом. Бодростина же – 
сама смерть» [11, с. 87]. Центральным символом, предстающим героям в видениях, является 
зеленое платье Флоры как олицетворение Природы, ее добрых сил, противостоящих темному 
началу мира, для Глафиры зеленое платье – это совесть. С.М. Телегин отмечает 
амбивалентность семантики зеленого платья: «Зеленое платье… означает молодость, 
весеннюю поросль, плодородие. С другой стороны, зеленый – цвет смерти…» [11, с. 77]. 
Висленев позднее говорит, что именно видение зеленого платья стало причиной его безумия. 
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Коме того, нигилисты имеют связь с потусторонним миром, с миром духов, что усиливает их 
демоническую сущность, нежизненность, указывает на разрушительность их взглядов.  
И Горданов, и Висленев в романе наказываются за совершенное зло: первый безумием, 
второй – смертью в тюрьме. 

В романе Лескова изображается противостояние сил зла, воплощенных в образах 
«негилистов» Горданова, Вислинева, Глафиры Бодростиной, и активного добра, 
олицетворенного в образах Александры Синтяниной, дамы достойной, рассудительной, 
честной, символизирующей добродетель, ее падчерицы Веры, которая вначале 
предчувствует пролитие крови, а затем раскрывает в церкви обстоятельства убийства 
генерала Бодростина, и благородного помещика Подозерова. 

Итак, в антинигилистических романах Гончарова «Обрыв» и Лескова «На ножах» 
обнаруживаются некоторые общие черты. Оба произведения построены на противоборстве 
нигилистов, отрицающих духовную основу мира и человеческих взаимоотношений, и героев, 
наделенных нравственной чистотой, глубокой и чуткой душой, отстаивающих этические 
нормы, соотносящиеся с извечными законами Природы и христианским миропониманием. 
Показательно, что наиболее активной силой, противостоящей нигилистам, оказываются 
героини-женщины (Вера, Александра Синтянина), олицетворяющие добродетель. Однако в 
романе Гончарова Марк Волохов изображается как человек сбившийся на неверный путь из-
за ложных догм, владеющих им, но он способен и на некоторые благовидные поступки. Если 
в Марке акцентирована его хищная натура, он многократно назван волком, герои-нигилисты 
Лескова предстают словно выходцами из потустороннего мира, в них, прежде всего в 
Горданове, подчеркнуто демоническое начало. Автор использует мотив жизни-сна, чтобы 
указать на иллюзорность существования «негилистов». 

В обоих романах немаловажную роль играет мотив смерти, авторы вводят различные 
символические образы, например, яблоко, обрыв («Обрыв»), зеленое платье Флоры  
(«На ножах») и др.          
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ОГОНЬ»  

В ПОЭЗИИ ВАЛЕРИЯ ДУДАРЕВА: МЕТАФИЗИКА СВЕТА 
 

Цель исследования — выявить особенности метафизики огня в поэзии современного 
поэта Валерия Дударева. Объектом статьи является семантическое поле «огонь», которое 
в русской лингвокультуре связано с натурфилософским языком четырех стихий. Предметом 
исследования выступают образные реализации лексико-семантического поля «огонь» в книге 
поэта «Интонации». 

 
Ключевые слова: современная русская культура и литература, метафизика, апофатика, 

языковая картина мира, творчество Валерия Дударева. 
 
Целостное восприятие нашей природы в натурфилософском ключе является корневым как 

для русской народной культуры, духовной поэзии, в которой совмещены традиции 
языческие и христианские, так и для литературы. Вселенную поэты образно ощущали через 
язык четырех стихий — воды, земли, воздуха и огня. Именно так русский художник, а народ 
тоже художник, ощущает всеединство мира. Неслучайно Ф. И. Тютчев переводил 
натурфилософские стихи Гете, показателен в этом отношении его цикл из «Фауста». 
Исследователи обратили внимание на натурфилософский язык четырех стихий, который 
создает целостную картину мироздания в лирике поэта [6]. Огонь, как первостихия, у 
Тютчева амбивалентен, он связан как с созидательными, так и с разрушительными силами.  
В этом контексте стоит обратиться к русской культурной традиции, где перед нами 
предстает и геенна огненная, как наказание грешникам, и божественный огонь, как живой 
огонь, согревающий человека, дающий ему возможность возродиться в новом качестве, и 
здесь огонь выполняет творящую функцию, созидания макро- и микрокосма. Огонь 
амбивалентен, связан с хаосом и космосом одновременно (народная культура — обрядность 
купальской недели, связанная с очищением огнем, прыжками через костер — особенно 
показательна в этом отношении). 

Сохранилось ли это первозданное ощущение бытия, ощущение его стихий, в современной 
поэзии? Продолжая в своих статьях размышления о поэзии Валерия Дударева, обращаясь к 
его натурфилософии [6], обнаруживаем этот сакральный язык световой стихии уже в раннем 
творчестве поэта: «Метель рождает корабли / И надрывается при этом, / Но только летом, 
только летом / Они уходят от земли. / Метель жалеет корабли, / Что летом жмурятся от сини, 
/ Но за огнями грусти зимней / Они уходят от земли» [1, с. 22]. Литературный критик Лев 
Аннинский тонко подмечает насчет этих строчек: «Что здесь реальность? То, что виднеется 
сквозь метель? Сама метель, за которой все остальное то ли существует, то ли пропадает?» 
[3, с. 183].  Апофатическое по своей природе стихотворение заставляет нас задуматься над 
серьезной танатологической проблемой: метель и забирает, отнимает у человека, и 
порождает, дает ему. Метель в поэтике В. Дударева, как мы выяснили, связана с судьбой. 
Корабль олицетворяет человека (см. известное есенинское сравнение из «Письма к 
женщине»: земля — корабль). 

Корабль в русской художественной культуре также наделен функциями медиирующими, 
вписан в погребальный обрядовый комплекс [5]. Корабль / лодка / ладья / сани (на последних 
везут сжигать, хоронить Масленицу) культурно маркированы в русском фольклоре и 
литературе. Дударевский корабль — человек, который бредет в метели, которого она и 
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хлещет по лицу, и жалеет. Ведь у метели, как стихии Хаоса, тоже женский род, женское лицо 
(вагинальная сила в русской космософии). Однако если образ человека-корабля 
герменевтически понятен, то образ зимних огней в своем основании апофатичен и требует 
культурфилософской проработки от исследователя. Конечно, здесь латентно возникает 
поэтический голос А. С. Пушкина, эстетически проявляется и срабатывает его 
зимнедорожный цикл, который, как показали исследования, повлиял на творчество 
Дударева. Имеем в виду позднее (в чем-то профетическое предсмертное) стихотворение 
«Зимняя дорога»: ни огня, ни черной хаты. Именно эти строчки В. Дударев возьмет в 
качестве эпиграфа к своему известному стихотворению «Все дальше в северную сторону…». 
У Пушкина лирический герой совершает санный последний путь, который сопровождают 
только луна, песни ямщика и идеальная спутница, своего рода даймон, Нина. Огонь у него в 
стихотворении проявляется дважды: как ни парадоксально, в отсутствии огня, как живого 
человека (нет огня на пути в заснеженном поле) и в присутствии огня в камине в доме 
милой. У Дударева этот образ переосмысляется в пушкинском контексте и наделяется 
новыми смыслами: в метельности и холоде жизни есть еще некоторый просвет, хоть он и 
ведет к смерти, к смерти как освобождению. Огни зимней грусти — выходы в символическое 
пространство стиха. Корабли, как души, отходят, отлетают от земли — в небо, к Богу. Но 
ведь и в «Зимней дороге» есть этот танатологический подтекст, который, кстати, у 
А. С. Пушкина найдем и в другом известном тексте «Стихи, сочиненные ночью во время 
бессонницы»: в полной темноте, мировой полночи, разрешается ситуация экзистенциала 
одиночества. 

Еще в одном стихотворении «На столике томик Рубцова» (2008) современного поэта, 
которое он очень любил читать на своих творческих вечерах, тоже образ огня метафизически 
заряжен: «И надо же! / Светится, что ли? — / Где даль, как музыка, проста, / В звенящем 
апрельском эоле / Погибшее слово — / верста» [2, с. 13]. Здесь уже Логос озарен 
божественным апофатическим светом. Если мы, носители языка, забываем слово, то оно как 
бы вытесняется из бытия языка (язык, по мысли М. Хайдеггера, дом для бытия).  
Но лирический герой Дударева решает его воскресить, возродить из глубины веков — таким 
образом происходит процесс энтелехии культуры, то есть приобщение к сакральным 
смыслам других эпох. Верста как путь безусловно связана с судьбой человека. И через этот 
образ снова возникает опосредованно связь концепта «свет» с жизнециклом человека. 
Смысловые связи внутри лексико-семантического поля «огонь» становятся более 
выраженными к периферии, образные вариации представлены лексемами «свет», «огонек»: 
«Не задумывай, не загадывай — / Даже лучшего не проси. / На дорогу в ночи поглядывай /  
С огонечками на Руси» [3, с. 20]. В этом стихотворении образ огня сопряжен снова с 
биномом «путь-дорога», с судьбой, которую герой обретает в дороге, превращающейся в 
онтологическом смысле в путь. И в этом контексте образ огонечка также насыщен 
пушкинским смыслом: в стихотворении «Зимняя дорога» путешествие в никуда совершается 
в ночи, но эта ночь тотальна, без огня и очага в обозримом будущем, а в стихотворении 
Дударева дорога озарена огнями то ли от ночных костров случайных путников, то ли от 
домов, в которых есть возможность получить обогрев и ночлег. В творчестве современного 
поэта много таких апофатических текстов, которые настраивают читателя совершить 
нравственный выбор. 

Наконец, образ огня, включенный в общую метафизику света в поэзии В. Дударева, 
соотнесен с горним миром, с приходом возлюбленной лирического героя, которую он 
обожествляет. Показательно стихотворение позднего периода «Богиня»: 
Какое пространство 
молчало! 
Какие сбывались мечты! 
Светило то жарко, то ало, 
Стеснялось своей наготы. 
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То версты, 
то ветлы, 
то ветры, 
/О, даже при мысли о Ней! / – 
 
То самые темные ветви 
Тотчас становились темней. 
То золы каминные пели 
В трубе, словно в царстве 
теней. 
В лесах погребальные пеплы 
Кострищ становились темней. 
Лучам Ее не было ниши! 
Надтреснута завязь в узле! 
Слабея, 
темнее и тише 
Мы ждали Ее на земле.   [4] 

Здесь мгле и беспомощности людей на земле противопоставляется свет присутствия 
Божества. Показательно в онтологическом смысле то, что поэт художественно акцентирует 
внимание на узловых, пограничных образах, как то: темные ветви деревьев, золы каминные 
из печной трубы, которая приравнивается царству теней, погребальные пеплы. Поэт сгущает 
краски одних из самых танатологически насыщенных образов, чтобы еще больше выделить 
свет, жар и блеск приближающейся Возлюбленной. В этом контексте огонь приобретает и 
эротическую, и танатологическую семантику. 

В поэзии Валерия Дударева огонь, как и вода, как и земля, связан с силами Хаоса и 
Космоса, он и уничтожает, и дает надежду на обогрев и лучшую жизнь у очага любимой. В 
языковой картине мира поэта образные вариации лексико-семантического поля «огонь» 
связаны прежде всего с метафизикой света: огонь выступает символом прорыва от тьмы к 
свету. 
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В статье рассматривается самый ранний перевод романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» в Китае. Он был сделан Вэй Цунву, который в 1930-1931 годах 
перевел роман с английского языка на китайский. В статье анализируются особенности 
этого перевода: он отличается прямотой, выразительностью, краткостью, полнотой и 
совершенством. Однако, поскольку переводчик не знал русского языка, статья имеет ряд 
недостатков. В заключение делается вывод о том, что Вэй Цунву и его переводы занимают 
достаточно важное место в истории современного китайского перевода. 

 
Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание», Вэй Цунву, перевод, 

Китай. 
 
Вэй Цунву (1905 – 1978) окончил Яньцзинский университет в Пекине и преподавал в 

Хэбэйском женском педагогическом колледже в Тяньцзине. В 20 лет он познакомился с Лу 
Синем и при поддержке Лу Синя основал знаменитое «Общество Вэй Мин» со своими 
друзьями, и одновременно редактировал ежемесячный журнал «Ян Да», основал 
полуежемесячник «Манъюань», занимался ведением журналов, писательством, переводами, 
руководством «Общества Вэй Мин». 

Знакомство китайского читателя с творчеством Ф.М. Достоевского началось в 1926 году с 
публикации романа «Бедные люди» в переводе Вэй Цунву, выпущенного «Обществом Вэй 
Мин». Ссылаясь на ряд зарубежных книг, Лу Синь написал к изданию «Бедные люди» 
лаконичное предисловие, в котором кратко изложил суть и ценность творчества 
Достоевского, назвав писателя «жестоким гением» и «великим инквизитором человеческой 
души» [6, с. 103]. Лу Синь отметил, «Бедные люди» - «первый из романов Достоевского и 
тот, который сразу сделал его великим писателем; Григорович и Некрасов радовались ей, 
Белинский дал ей справедливую похвалу ... Китайские читатели знакомы с Достоевским уже 
около десяти лет, его имя достаточно известно, но его произведения никогда не 
переводились. Только сейчас Вэй Цунву впервые представил его произведения в Китае, и, 
как мне кажется, это позволило восполнить некоторые недостатки» [6, с. 104]. Лу Синь 
также «сравнил японский перевод Юань Байгуан, чтобы определить расхождения, и поручил 
Вэй Суюань (брат Вэй Цунву) вычитать его на языке оригинала» [6, с. 104]. Перевод 
«Бедных людей» сделал Вэй Цунву первым китайским переводчиком Достоевского. 

После перевода и публикации «Бедных людей» Вэй Цунву приступил к переводу шедевра 
Достоевского «Преступление и наказание». Работа продолжалась четыре года и была 
завершена в конце 1930 г. Одновременно он перевел и опубликовал книгу жены писателя 
А. Г. Достоевской «Воспоминания о Достоевском», которая помогла читателям получить 
полное представление о самом писателе. Отмечая высокое качество перевода, Лу Синь 
посоветовал Вэй Цунву: «В будущем вы должны посвятить себя переводу романов 
Достоевского, и лучше всего закончить перевод всего сборника!» [5, с. 580]. Публикация 
романа «Преступление и наказание» в 1831 году «Обществом Вэй Мин» вызвала сенсацию. 
Вскоре его переиздали такие издательства, как «Каймин», «Вэнь Гуан», а затем появился 
сборник «Избранные произведения Достоевского», впоследствии переизданный более десяти 
раз.  
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Перевод выполненный Вэй Цунву, обладает следующими особенностями: 
Во-первых, он очень выразителен. Вэй Цунву – поэт и романист, он умеет ценить 

тонкости переводных произведений, поэтому его переводы во многих местах хорошо 
передают колорит оригинальных произведений; 

Во-вторых, перевод лаконичен и бегл. Это общая оценка перевода Вэй Цунву. 
Чжэцзянское народное издательство в своих «Примечаниях к публикации» «Преступления и 
наказания» в 1980 году также дало понять, что перевод «краток и бегл» [3, с. 1]; 

В-третьих, Вэй Цунву начал переводить произведения Достоевского с 1924 г., и 
продолжал это делать до глубокой старости. Благодаря длительному времени, затраченному 
на перевод, и обширности переведенных произведений, его понимание произведений и их 
автора было более глубоким. 

В-четвертых, стремление к совершенству в переводе. Благодаря тому, что Вэй Цунву 
долго занимался переводами Достоевского, у него было больше времени для тщательного 
редактирования своих переводов. При переиздании переводов, опубликованных в прежние 
годы, он часто вносил в них различные изменения. Когда в 1946 г. вышло 6-е издание 
«Преступления и наказания», он полностью переработал его, а затем в 1960 г. на основе 8-го 
издания 1953 г., выпущенного книжным магазином «Вэнь Гуан», еще раз переработал 
перевод, значительно повысив его качество. Это вывело его переводы романов Достоевского 
на достаточно высокий уровень. 

В-пятых, перевод каждого произведения русского писателя выполнен по образцу 
лаконичного предисловия к «Бедным людям» Лу Синя, в котором подробно рассматривается 
идейное содержание и художественные особенности произведения. Например, перевод 
романа «Преступление и наказание» имеет «Предисловие» Вэй Суюаня и «Введение» Вэй 
Цунву. В «Предисловии» Вэй Суюаня подчеркивается, что произведения Достоевского 
заставляют человека «постоянно испытывать чувство негодования по отношению к 
современному обществу и тем самым развивать дух сопротивления», и в этом смысле 
произведения писателя «стали движущей силой обновления жизни времени» [4, с. 3]. 
Именно благодаря наличию в одном издании и «Предисловия» и «Введения» влияние 
перевода расширилось, и он стал более популярным. 

Однако перевод произведений Достоевского, выполненный Вэй Цунву, имеет и некоторые 
недостатки: 

Во-первых, поскольку переводчик не знал русского языка, он переводил «Преступление и 
наказание» с английского перевода Констанс Гарнетт. Поэтому понимание многих мест 
недостаточно точно.  

Во-вторых, на него оказала большое влияние «теория прямого перевода» Лу Синя, 
утверждавшего в предисловии к «Преступлению и наказанию», написанном в 1930 году: 
«Вся книга – это прямой перевод» [1, с. 1]. 

В-третьих, одной из особенностей романов Достоевского является новаторство в 
исследовании внутреннего мира человека и раскрытие скрытых эмоций и мыслей героев.  
В структуре всех произведений писателя нет ни одного литературного приема, фразы или 
детали, которые не служили бы прямому или косвенному воспроизведению эмоционального 
состояния героев. Поэтому он часто пишет о снах и разного рода видениях. К тому же 
Достоевский строит роман как бы по образу и подобию музыкального произведения, а 
перевод Вэй Цунву отличается простотой и гладкостью, что также далеко от стиля 
оригинала. 

Сам Вэй Цунву знал, что при переводе произведений с английского языка может 
возникнуть множество проблем, и придумывал разные способы, чтобы компенсировать этот 
недостаток. Поскольку он не знал русского языка, то просил других вычитать его по 
русскому оригиналу. В введении к роману «Преступление и наказание» в 1930 г. он заявил: 
«Я перевел его с английского перевода Констанс Гарнетт и часто сверял с русским 
оригиналом. Мы видим, что английский перевод часто ошибался, как и английский перевод 
«Бедных людей», и не можем не удивляться этому, ведь переводчица чрезвычайно известна. 
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Она перевела почти все произведения Тургенева, Чехова, Достоевского и Толстого» [1, с. 2]. 
На русском языке «Бедные люди» были тщательно вычитаны Вэй Суюанем, а 
«Преступление и наказание» в 6-м издании было от начала до конца выправлено на русском 
языке Чжан Тиечунем, что заняло целый год. 

Подводя итог, можно сказать, что несмотря на некоторые недостатки, перевод Вэй Цунву 
всех романов Достоевского и его творческие достижения позволили ему занять достаточно 
важное место в истории современного китайского перевода. Никогда не забывая наставления 
Лу Синя, переводчик говорил: «Я надеюсь потратить еще три года на то, чтобы закончить 
перевод романов Достоевского, а затем снова заняться изучением русского языка и 
корректурой, чтобы завершить значимую работу в своей жизни» [2, с. 2]. Для достижения 
этой цели Вэй Цунву даже в преклонном возрасте продолжал работать с утра до поздней 
ночи, с одной стороны, вычитывая и пересматривая оригинальные переводы, с другой – 
продолжая переводить другие произведения Достоевского и, наконец, завершил 
грандиозный проект по переводу полного собрания романов Достоевского объемом почти 
три миллиона слов. 

 
Список литературы 

1. Вэй Цунву. Предисловие // Преступление и наказание. Общество Вэй Мин. 1930. 1-3 с. 
2. Вэй Цунву. Предисловие // Достоевский. Преступление и наказание / пер. с рус. Вэй Цунву. 
Книжный магазин «Вэнь Гуан». 1950. 1-2 с. 
3. Примечаниях к публикации // Достоевский. Преступление и наказание / пер. с рус.  
Вэй Цунву. Чжэцзянское народное издательство. 1980. 1 с. 
4. Вэй Суюаня. Предисловие // Достоевский. Преступление и наказание / пер. с рус.  
Вэй Цунву. Чжэцзянское народное издательство. 1980. 2-4 с. 
5. Вэй Дэлян и Вэй Дэфэн. В память о моем отце Вэй Цунву. Избранные произведения  
Вэй Цунву. Аньхойское издательство литературы и искусства. 1985. 589 с. 
6. Лу Синь. Лаконичное предисловие к «Бедным людям». Полное собрание сочинений  
Лу Синя, т. 7. Издательство «Народная литература», 1998. 103-105 с. 
  



 
120 Казанская наука №10 2023                                                           5.9.1. - Филологические науки 

5.9.1. 
Г.Х. Самирханова, А.Р. Султангареева, А.Р. Умуткужина 

 
Сибайский институт (филиал) Уфимского университета науки и технологий,  

педагогический факультет,  
кафедра русской, башкирской и зарубежной филологии, 

Сибай, gulysib@mail.ru, alfiasultangareewa@yandex.ru, aliyaumutkuzhina2308@gmail.com 
 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ МУСТАЯ КАРИМА  
 

В статье исследуется творчество великого башкирского поэта, писателя, драматурга и 
публициста Мустая Карима. В своих произведениях писатель выражает свою философию, 
жизненную позицию, мировоззрение, отношение к окружающим через своих персонажей, 
наделенных присущими каждому человеку положительными и отрицательными чертами. 
Анализ поэтических, прозаических, драматических и публицистических произведений 
писателя показывает, что автор в своем творчестве совсем не идеализирует своего героя, 
а наоборот раскрывает его сущность в разных ипостасях. Это и антигерои, движущей 
силой которых является безнравственность, и герои, носители передовых идей. 

 
Ключевые слова: башкирская литература, Мустай Карим, литературный герой, образ 

человека. 
 
Трактовка образа человека писателями была предпринята во все времена. Мастера слова 

обращались к нему в попытке понять самих себя, раскрыть человеческую сущность через 
призму литературы, где читатель встречается с героями и трусами, мудрыми правителями и 
тиранами, простыми людьми и идеологами. Безусловно, образ человека в литературе – этот 
обобщенный образ современного человека с совершенствами и недостатками, 
подверженного эмоциям, кризисам, метаморфозам. По словам В.Г. Белинского, «живой 
человек носит в своем духе, в своем сердце, в своей крови жизнь общества: он болеет его 
недугами, мучится его страданиями, цветет его здоровьем, блаженствует его счастьем» [3]. 
Но все же у каждого писателя этот образ своеобразный, уникальный, наделенный 
индивидуально-авторскими взглядами, пристрастиями, психологией и философией. 

Во многих произведениях писателей образ человека идеализирован. Он силен, могуч, 
свободен, он – центр мироздания и его основа. Так в стихотворении башкирского поэта 
Мустая Карима «О человек могуч!..» перед читателями предстает образ сильного духом 
человека, способного бросить вызов всем невзгодам и испытаниям, непоколебимого в своих 
решениях и делах:  

О, человек могуч!  
Он держит ствол вселенной,  
И всё ему подвластно тут… 
Важнейшими характеристиками мустаевского идеала человека являются стремление к 

чему-то новому, лучшему (Агазия из трагедии «Не бросай огонь, Прометей!»), борьба за 
свою идеологию (Акъегет из трагедии «В ночь лунного затмения»), высокая нравственность 
(Махмут из пьесы «Пеший Махмут»), благородство и чувство собственного достоинства 
(Пупок из повести «Долгое-долгое детство»). Но в то же время автор требователен и 
объективен к своим героям. В своем творчестве «он открыто говорит о его неразвитом 
самосознании, пороках и рабской покорности традиции» [4], что ярко отражено в трагедии 
«В ночь лунного затмения». Танкабике, женщина, наделенная огромной властью, сломлена 
вековыми обычаями и традициями. Она жертвует своими детьми, подчиняясь воле 
аксакалов, становится рабой религиозных суеверий и предрассудков, противоречащих 
общегуманистическим принципам и канонам ислама. Но все же в финальном эпизоде 
трагедии она произносит трагическую, но очень волевую речь, акт протеста против 
несправедливости. Посредством данного образа драматург показывает диалектику, трагедию 
души человека, скованного социальными стереотипами, предрассудками. 
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В творчестве Мустая Карима главных героев волнуют духовно-нравственные вопросы, 
достоинство, они размышляют о смысле жизни и ее бренности [1, 2]. Писателем 
представлена плеяда разнообразных персонажей: злых (Мухтасим из повести «Долгое-
долгое детство»), мудрых (Старшая мать из повести «Долгое-долгое детство»), храбрых 
(Насип из повести «Долгое-долгое детство»), внутренне свободных с непокорным и 
независимым духом (Салават Юлаев из трагедии «Салават. Семь сновидений сквозь явь»), 
бессильных (Якуп из поэмы «Чёрные воды»). Объединяющей чертой этих героев является 
стремление к жизни, счастью, надежда. 

Душевные переживания человека в произведениях Мустая Карима – сложный процесс: 
читатель видит его героев в минуты кризиса, в моменты смены одних душевных 
переживаний другими. Через переломные моменты автор раскрывает их личностные 
качества. Молодой и опрометчивый Любомир Зух из повести «Помилование» до последнего 
не верит в приговор о смертной казни, он просится в бой, чтобы сломить противника.  
А образ антигероя, олицетворяющего трусость и предательство, предстает в поэме «Черные 
воды». Якуп, не выдерживая испытаний, прогибается перед ними, и сдается в плен. 
Показательна ненависть врага, который презирая его трусливую сущность, убивает его. 
Полна психологизма сцена в повести «Деревенские адвокаты», когда суровый Кашфулла 
вместе с Курбангали спасают голодающих детей от верной смерти и плачут из-за 
отравленной пшеницы. Сила и бессилие героев перед тяжелыми испытаниями судьбы 
переплетены в сюжете произведения. 

Одной из основных черт, которой обладает мустаевский идеальный человек, является 
достоинство. Писатель не приемлет унизительного отношения к нему, оскорбления его 
доброго имени. Сохранение чести и достоинства очень важно для его героев. Так маленький 
Пупок в повести «Долгое-долгое детство», оскорбленный возникшей ситуацией в лавке, 
восклицает: «Эх вы! У вас о деньгах забота, а у меня о чести печаль. За трёхкопеечные 
спички весь род свой, дедов-прадедов своих осрамил и продал. Честь на прок сменял. И сам 
ничтожеством стал». В произведении читатель видит переживания героя за то, что он не 
смог сохранить честь и достоинство, и склонился перед жизненными обстоятельствами. 

Концепцию “человека с большой буквы” Максима Горького автор реализует в своих 
произведениях через взаимоотношения персонажей. Автор видит ценность существования 
героя в радости общения с ближним, в заботе и внимании к любимым людям. Например, в 
трагедии «Не бросай огонь, Прометей!» мустаевский Прометей, принёсший огонь людям, 
ассоциируется с огнём в сердцах людей, а Агазия жертвует собой ради будущего 
человечества. Об истинном смысле человеческой жизни писатель размышляет через 
“колченогого мыслителя” в повести “Помилование”:  

– Человек в этой жизни две вещи должен хорошо знать… Две вещи: зачем живёт и зачем 
умрёт.  

– А если кто не знает? 
– Не ведая живёт, не ведая и умрёт, аки тварь четвероногая… 
В то же время Мустай Карим естественную жизненную сущность, смысл бытия человека 

видит в труде, любви ко всему сущему:  
Беру ль оружье, песню ли слагаю 
Иль вспахиваю новь, 
Всегда, везде извечный ваш слуга я, 
Хлеб, Родина, Любовь (“Чтоб старые слова не устарели…”). 
Многогранный образ человека в творчестве Мустая Карима это целая плеяда героев, 

наделенных чувством собственного достоинства, чести, справедливости, стремлением к 
самосознанию и саморазвитию, человеческими страхами, безнравственностью, 
предательством, трусостью. Личность же самого автора, его философия, жизненная позиция, 
простота, честность и скромность раскрывается в очерке «Я верю в незыблемость мира…»: 
«Я не хочу быть ни Человеком дня, ни Человеком года. Я хочу всегда быть только Мустаем 
Каримом”. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕТАФИЗИКИ В КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
В статье ставится проблема выявления «метафизических проблем» в китайской 

культуре и раскрывается история перевода слова на китайский язык, а также традиция 
постановки «метафизических проблем» в китайской словесности. Несмотря на то, что 
понятие «метафизика» стало использоваться в китайской философии только в конце 
XIX в., «метафизические» вопросы постоянно рассматривались в китайской поэзии, 
являвшейся «зерном» национальной культуры, всегда отличавшейся многогранностью и 
глубиной. Среди метафизических проблем, поставленных древней китайской классической 
литературой, можно выделить вопросы о единстве Вселенной, о месте и целях 
существования в человека, о смысле представлений об истине, добре, справедливости (в 
единстве с их противоположностями), о связи реальности и иллюзорности, о соотношении 
«мыслей» и «вещей», а также связях между ними и другие. 

 
Ключевые слова: метафизика, европейская философия, китайская философия, китайская 

литература. 
 
Метафизические представления о мире сформировались в работах древнегреческих 

философов Платона («существование идеальных форм») и Аристотеля («поиск 
первоисточника всего сущего» – φύσις). В дальнейшем исследованием философского 
понимания слова «метафизика» занимались европейские философы Нового времени, – 
Ф. Суарес («Метафизические рассуждения»), Р. Декарт («Размышления о первой 
философии»), Г.В. Лейбниц («Монадология»), Им. Кант («Критика чистого разума»), 
Г.В.Ф. Гегель («Наука логики»), Ф. Ницше («Воля к власти») и многие другие. Согласно 
представлениям Г Гегеля, метафизика есть «попытка при помощи конечного мышления 
постичь истинно-бесконечное, при помощи рассудка постичь объективно разумное»  
[3, с. 182]. 

Российский исследователь В.И. Александров, обобщая идеи европейских мыслителей, 
писал: «Метафизика … имеет три значения: идеалистическое философское учение, 
рассматривающее мир как раз и навсегда положенный в неизменной форме; 
противоположный диалектике метод; что-то непонятное, заумное…» [2, с. 303]. По мнению 
В.В. Миронова, «метафизика – это предельный вид философского знания, связанный с 
наиболее абстрактной и глубокой формой рефлексии (размышления) человека над 
проблемами личного и мирового бытия» [9, с. 657]. 

М. Хайдеггер в «Лекциях о метафизике», излагая свои взгляды на суть «метафизического 
вопрошания», отмечал: «Метафизическое вопрошание заключает в себе два характерных 
аспекта. Во-первых, каждый метафизический вопрос всегда охватывает всю проблематику 
метафизики в целом. Он всегда и есть это целое. Во-вторых, каждый метафизический вопрос 
может быть поставлен только таким образом, что спрашивающий как таковой также 
оказывается в сфере вопроса. Отсюда следует, что метафизическое вопрошание должно 
относиться к целому и всегда основываться на конкретной ситуации вопрошающего»  
[12, с. 21]. 

Американский философ У. Джеймс в своём итоговом незавершённом труде «Введение в 
философию», предлагая общую характеристику проблем, причисленных им к «метафизике», 
отмечал: «Метафизика – это обсуждение разнообразных тёмных, абстрактных, 
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универсальных вопросов, которые обыкновенно ставятся, но не решаются науками и 
жизнью, вопросов, как будто отложенных в сторону, вопросов широких и глубоких, 
относящихся к целокупности всех вещей или к ее первоосновным началам» [5, с. 22]. 

К числу таких «метафизических вопросов» философ, в частности, отнёс: 
«Что такое “мысли” и что такое “вещи” и как они связаны между собой?»; 
«Что мы хотим сказать, когда произносим слово “истина?”»; 
<…> «Что объединяет все вещи в одну вселенную?»; 
«Единство или множественность составляет самое основное свойство бытия?»; 
«Имеют ли все вещи один общий источник происхождения или несколько таковых?» и 

некоторые другие [5, с. 22–23]. 
Ссылаясь на мнение Им. Канта, У. Джеймс выделил три «первостепенных» вопроса 

метафизики: «Что я могу знать?»; «Что я должен делать?»; «На что я должен надеяться?»  
[5, с. 23]. 

Философ предложил собственное определение метафизики: «Можно назвать метафизикой 
изыскание причины, сущности, смысла и конечной судьбы всего бытия. Или её можно 
назвать наукой о наиобщих началах реальности (опытной или сверхопытной) в их взаимной 
связи друг с другом и с нашими познавательными способностями», особо отметив при этом, 
что «подобные определения метафизики имеют чисто “декоративную” ценность», поскольку 
«Углубление работы метафизики направлено на отдельные обособленные вопросы»  
[5, с. 23–24]. 

Опираясь на размышления европейских мыслителей, можно прийти к выводу о 
разнообразии семантических интерпретаций понятия «метафизика» и о непрерывном 
усложнении их абстрактной составляющей. 

История формирования представлений о «метафизике» и «метафизических вопросах» в 
Китае значительно отличается от европейской. Попытаемся разобраться в том, какое как 
интерпретировалось это понятие согласно китайской философской традиции. Отметим, что 
проблему специфики китайского понимания термина «метафизика» необходимо исследовать 
с учетом культурных особенностей страны. 

Необходимость ввести новое для китайской философской мысли понятие «метафизика» 
(или найти при помощи концептуального сопоставления подходящий китайский термин, 
позволяющий обозначить то или иное понятие нематериального объекта мыслительной 
деятельности), возникло уже у первых китайских исследователей-переводчиков 
произведений западной религиозной литературы. Это было вызвано необходимостью поиска 
аналогии межкультурных языковых элементов. 

Первые такие попытки транслировать это понятие «метафизика» в китайскую культуру 
были предприняты Маттео Риччи (1552–1610) – одним из первых отцов-иезуитов, 
углубленно изучавшим китайский язык и китайскую культуру. Маттео Риччи, как 
миссионер, который пытался стремился понять китайское «видение неба» в сопоставлении с 
христианским богословием [14, с. 108]. 

Особенно интересной для межкультурных исследований представляется его работа 
«Повелитель Небес» [«天主實義»]. Первая рукописная версия этого текста, написанная на 
китайском языке, вышла в 1596 г., а его первое печатное издание датируется началом XVII в. 
(1603–1604). Для европейских миссионеров было важно было понять, совместимы ли 
верования и обряды китайцев с христианством, поэтому книга была написана в форме 
диалога, в ходе которого западный учёный объяснял китайскому учёному основы 
христианской доктрины (используя при этом для изложения католической доктрины 
конфуцианскую терминологию и соответствующие концепции). Текст этого трактата 
разделен на два тома, которые включают 8 разделов. В первом разделе объясняется, что для 
всех вещей на небесах и земле «есть один мастер». Второй раздел устанавливает, что древнее 
понятие «пустота» является «ложным», – как и теория Сунь Лутана (孙禄堂) «Тайцзи»  
[太极], предполагающая изучение мысли-энергии-тела человека как единого комплекса, 
ориентированное на сочетание «внутреннего» и «внешнего» и их последующего 
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объединения в процессе физических тренировок в единое целое, поскольку ни то, ни другое 
не может быть источником всех вещей. В третьем разделе обсуждается идея бессмертия 
человеческой души; в четвертом разделе определяется, что Бог не может быть объединен со 
всеми вещами. В пятом разделе опровергается буддийская концепция реинкарнации.  
В шестом разделе объясняется, что смысл не может быть уничтожен, и доказывается, что 
после смерти обязательно должны существовать «награды» и «наказания», идущие от 
«небес» и «из ада». В седьмом разделе предлагается положение о том, что Бог не может быть 
объединен со всеми остальными «вещами», среди которых рассматривается «доброта 
человеческой природы» и «католическая ортодоксальность»; в восьмом разделе 
обсуждаются некоторые «западные обычаи». Трактат заслужил похвалу китайских ученых – 
Фэн Инцзина, Ли Чжицзао и др. В период династии Цин книга была включена в Сыку 
Цюаньшу [四库全书] (то есть в число «образцовых» книг Китая, «канонов» – так называемое 
«Четверокнижие»). Эти книги признаны классическим культурным наследием духовной 
мысли Китая и на протяжении последних трёхсот лет неоднократно переиздавались и 
неоднократно переводились на японский, корейский и иные языки народов Восточной и 
Юго-Восточной Азии. 

Понятие «метафизика» стало регулярно использоваться в Китае лишь в конце XIX в. при 
переводе философских текстов и используемых в них специфических терминов западных 
мыслителей. Поскольку в рассматриваемое время функцию «ворот в Европу» для Китая 
выполняла Япония, этот термин впервые использовал японский мыслитель И. Тэцудзиро, 
который перевёл его на китайский язык при помощи часто использовавшегося в то время 
выражения “形而上学” – «учение о том, что выше форм», которое было хорошо знакомо 
китайским читателям из «Книги перемен» – «И Цзин» (易经). В полном виде это выражение 
звучало так: «Поэтому то, что выше форм, называется дао, то, что ниже форм, называется ци 
(形而上者谓之道，形而下者谓之器) [13, с. 561]. 

Существуют три основные точки зрения на интерпретацию этой фразы, встречающиеся 
исследовательской традиции: «эйдетическая» (описание трансцендентального и 
эмпирического в школьно-платоновском духе), «техноморфистская» (речь о космическом 
процессе, который мыслился по аналогии с изготовлением вещей), и «эмпиристская»  
[1, с. 548]. Попытаемся разобраться в смысле этого высказывания. 

Первый иероглиф приведённого выше выражения Син [形] – наиболее важный для его 
интерпретации – имеет значение «форма / образ». Из традиционного написания данного 
иероглифа можно понять, что графемы, входящие в его состав, имеют значения 
«одинаковый» и «прояснять». 

Понятие Дао [道] является важнейшей категорией китайской философии: оно 
представляющий собой идеограмму, состоящую из графем «быстро идти» и «голова». 
Российский синолог О.М. Городецкая, изучая этимологию данного слова, пришла к выводу, 
что в гадательных текстах этот иероглиф имел смысл «руководить» и «говорить», то есть в 
него оказывались включены сразу два значения – «указывать дорогу» и «рассказывать о 
дороге» [4, с. 40]. 

Иероглиф Ци [器] имеет значение «сосуд», «инструмент», «атрибут», «способности». «То, 
что выше форм» (и образов), есть путь; то, что «ниже» – инструменты и атрибуты. 
Существует несколько точек зрения на то, какой из этих терминов (Дао 道или Ци 器) по 
своему значению ближе к европейскому понятию «метафизика». По мнению знаменитого 
философа эпохи Цин Ван Фучжи [王夫之] (1619–1692), «первичное» в мире – это «лук и 
стрелы», а только после возникновения этих предметов может возникнуть «дао стрельбы» 
(как особый вид искусства); сначала появляется лошадь, а уже потом возникает «дао 
вождения» и т. п. [15, с. 39]. В «Книге перемен» описывается ситуация, которая позволяет 
трактовать фразу «形而上者谓之道，形而下者谓之器» следующим образом: в Небе сначала 
можно увидеть первообразы [象], которые воплощаются в формы – Син [形], а уже после 
этого создаются орудия – Ци [器]; а Дао [道] является общим основанием вещей, их 
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осознанием на максимально абстрактном уровне представления. 
Другая версия принадлежит современному историку философии Сэн Вэню, который 

видел в рассматриваемом нами выражении «космический процесс», который мыслится по 
аналогии с изготовлением вещей [10, с. 14]. Таким образом, сущность «европейского» по 
своему происхождению понятия «метафизика» может быть передано двумя китайскими 
понятиями, характеризующими его с разных сторон, – дао [道] (в которые включено 
божественное начало) и ци [器], то есть «функциональные вещи» (которые нужны только для 
их конкретного использования людьми). 

Однако если исходить из такого понимания содержания понятия, учитывая при этом 
природу «метафизических вопросов», отмеченную У. Джеймсом, то следует сделать вывод, 
что такие вопрошания стали возникать в Китае гораздо раньше, чем появилась потребность в 
переводе понятия «метафизика». В III в. н. э. в Китае произошло возрождение философских 
идей древности, в частности, даосизма, что способствовало обнаружению текстов, 
«забытых» во времена династии Хань более чем на четыреста лет. В комментариях, 
написанных китайскими мыслителями к заново открывшимся таким образом философским 
работам, основное внимание уделялось именно метафизике, пересекающейся с 
мистицизмом, которая сыграла огромную роль в эволюции китайской мысли. 

Интерпретация китайскими мыслителями понятия «метафизика» всегда отличалась от его 
понимания представителями «западного» направления науки. Европейская и китайская 
версии одного понятия отличаются друг от друга в понимании способов их построения в 
двух аспектах. 

Во-первых, различия в интерпретации понятия касаются способов установления 
«метафизичности»: логика «западной метафизики» развивается по нисходящему пути, 
который начинается с онтологии и затем приходит к этике; установление «китайской 
метафизики» происходит по восходящему пути, который ведёт от этического мира к сфере 
метафизики. 

Во-вторых, что различия связаны с методами преодоления ограниченности человеческой 
жизни или методами, указывающими на способы движения к вечности: «западный» путь 
является трансцендентным, в то время как «китайский» – внутренним. Единство  
(и одновременная противоположность) этих методов составляет основное различие между 
«западной» и «китайской» метафизикой. 

Для того, чтобы понять, что на самом деле хотел сказать китайский автор, необходимо 
также учитывать иероглифическую структуру языка, принимая во внимание трактовку 
исследователями смысла избранной идеограммы и каждого ключа. Традиционная китайская 
философия всегда выражала себя через литературную форму. Сохранилось большое 
количество классических литературных произведений Китая, во многих из которых 
ставились глубокие философские проблемы. Однако многие из этих текстов очень сложны 
для перевода и потому значительная часть их содержания при переложении на любой 
современный язык неизбежно утрачивается, что делает их бесполезными для какого-либо 
содержательного анализа. 

Китайская литература всегда отличалась глубокой метафизичностью. Некоторые образцы 
классической китайской поэзии иногда можно было бы считать слишком примитивными и 
легкомысленными – но такое впечатление остаётся только до тех пор, пока полностью не 
осознаётся вся глубина их философичности. Китайская философия – это то, что обогащает 
китайскую литературу, то есть привносит в неё духовность, а китайская поэзия – «зерно» 
многогранной национальной культуры. 

Поэтому для понимания сущности «китайской метафизики» обратимся к древней 
китайской литературе. Очень важной для китайской философии (и следовательно – и 
литературы!) была мысль Конфуция о необходимости почитания традиций, которые были 
заложены предшествующими поколениями. Великий мыслитель учил современников 
хранить древность и знания, полученные от предшественников. Поэтому одной из основных 
особенностей китайской литературы являлось её постоянное обращение к истокам, и, как 
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следствие, наставнический посыл. 
После распада империи Хань начался сложный для Китая период, который можно 

сравнивать с европейским Средневековьем. В это время страна пережила нашествие 
варваров, оккупировавших северную часть страны; тогда же в жизнь людей стал активно 
вторгаться буддизм, что в дальнейшем способствовало разрушению политических и 
социальных структур Древнего Китая. В литературе эти события выразились через 
появление новых художественных приёмов и способов выражения мысли. 

Многие произведения Средних веков были очень глубоки по выраженному в них 
восприятию мира. В них описывалась или борьба с несправедливостью, или – наоборот – 
уход от неё в отшельничество, позволяющее обратиться к размышлениям о сущности мира и 
месте в нём человека. Совершенно закономерно поэтому то, что в произведениях 
средневековой китайской поэзии, для которой характерно обращение к идеалам и высоким 
целям, помогающим людям в преодолении жизненных невзгод, а также объяснение причин 
несправедливости мира, оказались наиболее ярко представлены метафизические идеи.  
Их «метафизичность» проявлялась в интересе к пониманию природы времени (его 
константности или подвижности), идее «бессмертия написанного слова». 

В качестве примера обратимся к поэзии Цао Пи [曹丕] (187–226) – основателю династии 
Вэй. Прежде чем начать своё правление, он собрал вокруг себя деятелей литературы, – в 
первую очередь, группу из семи выдающихся поэтов эпохи Цзяньань (продолжавшейся с 196 
по 220 год нашей эры, на протяжении большей части правления императора Сианя из 
династии Восточная Хань), истинным лидером которой был он сам. 

Под ци (器) Цао Пи понимал врожденные творческие способности человека. В результате 
им была заложена интерпретация ци в значении творческой индивидуальности того или 
иного автора [6, с. 430]: «Знающий некто учил, / как достичь совершенства, / Некто глупец / 
его речь умудрился забыть. / Мы, вспоминая теперь / о деяниях древних, / Не в состоянье / 
концов от начал отличить. / Ищет народ чудеса / на извилистых тропах, / Мудрых 
правителей / путь предо мною лежит!» [7, с. 320]. 

В этом аспекте интересно творчество Тао Юаньмина [陶渊明] (365–427), в поэзии 
которого ставилась проблема свободы-несвободы: «Как я долго, однако, прожил узником в 
запертой клетке и теперь лишь обратно к первозданной свободе пришёл». Размышления о 
природе добра и зла и в дальнейшем не покидали поэта: «Не теряя мгновенья, / Вдохновим 
же себя усердьем. / Ибо годы и луны / Человека не станут ждать!» («В мире жизнь человека 
не имеет корней глубоких»). В своих стихах Тао Юаньмин предлагал спокойно относиться к 
смерти, считая её закономерным завершением жизненного пути: «Как я смерть объясню? / 
Тут особых не надо слов; / Просто тело отдам, / чтоб оно смешалось с горой!» [11, с. 115]. 

Подводя итог краткому обзору творчества нескольких китайских поэтов, живших в разные 
исторические эпохи, можно сделать вывод, что в их произведениях ставились 
многочисленные вопросы, полностью попадавшие под определение «метафизических» – о 
единстве всего существующего во Вселенной, о свойствах истины, соотношении 
справедливости / несправедливости, свободы / несвободы, о связи реальности и 
иллюзорности, о соотношении «мыслей» и «вещей», а также связях между ними, о смысле 
жизни и целях смерти, о сущности добра и зла, о предназначении человека и о смысле 
жизни, о месте человека в природе и других, которые согласуются с вопросами, 
выделенными У. Джеймсом. 

Описанные в средневековой китайской литературе проблемы метафизики проникали в 
произведения поздних периодов, – в том числе и литературу XX в. Таким образом, мы 
можем сделать вывод, что понятие «метафизика» и соответствующие «метафизические 
вопросы» существовали в китайской поэтике с древнейших времён (хотя само понятие стало 
использоваться относительно недавно). Более того, можно предположить, что в этом русле 
нередко интерпретировались и произведения писателей из других стран, переведённые на 
китайский язык. Мы считаем, что их изучение «метафизической» проблематики литературы 
должно стать предметом дальнейших, более объёмных по содержанию исследований. 
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ДОСТОЕВСКИЙ В МИРЕ АННЫ АХМАТОВОЙ 

СТАТЬЯ 2 
 

В статье прослеживаются некоторые проявления взаимодействия художественных 
систем А.А. Ахматовой и Ф.М. Достоевского. Отмечается, насколько глубоки и 
многообразны их связи в области языка, стиля, типологии характеров,  образной системы. 
В научный оборот вводятся связанные с проблемой взаимодействия материалы «Записных 
книжек» А.А. Ахматовой, выявляются скрытые и явные реминисценции на произведения 
Достоевского в творчестве Ахматовой. 

 
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, А.А. Ахматова, мимесис, взаимодействие 

творческих систем, реминисценция. 
 
«Чужое слово», цитата, открыто явленная в тесте или скрытая, особенно если это цитата 

из Достоевского, выявляет архетипический характер ситуации, придавая произведению 
эффект полифонического звучания, когда заимствованные образ, мысль, идея, коллизия 
становятся сигналами, включая в сознании читателя опыт прошлого и проясняя сущность 
настоящего. Так, во «Вступлении» к «Реквиему» явственно прочитывается апокалиптическая 
идейно-образная структура последнего сна Раскольникова: 

Это было, когда улыбался 
Только мертвый, спокойствию рад… 
………..  
И когда, обезумев от муки, 
Шли уже осужденных полки…  
…………..  
Звезды смерти стояли над нами… 
Это погружение в метатекст Достоевского дает возможность Ахматовой активизировать 

заложенные в нем смыслы, которые становились для нее и для посвященного читателя 
ключами к пониманию современности. 

Страну знобит, а омский каторжанин  
Все понял и на всем поставил крест.  
Вот он сейчас перемешает все  
И сам над первозданным беспорядком,  
Как некий дух, взнесется. Полночь бьет.  
Перо скрипит, и многие страницы  
Семеновским припахивают плацем.  

Но если каторжный опыт обогатил творчество Достоевского, а каторга, по собственному 
признанию писателя, стала для него спасением, началом «перерождения убеждений», дала 
ему «символ веры», знание народа и России, то в веке ХХ  каторжный опыт стал крестом 
русской интеллигенции, началом пути, который вел к гибели и запустению, хаосу и 
беспорядку.  

Зачем вы отравили воду 
И с грязью мой смешали хлеб? 
Зачем последнюю свободу 
Вы превращаете в вертеп? 
…………………..  
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Пусть так. Без палача и плахи 
Поэту на земле не быть. 
Нам покаянные рубахи, 
Нам со свечой идти и выть.  
Семантика образной детали концентрирует в себе несколько планов, передавая 

исторический колорит эпохи и вбирая знаки ее культуры. Пропущенные через мир 
Достоевского, они обретают символический смысл и становятся знаковыми. 

Историософская модель Ахматовой, сложившаяся к середине 1940-х годов, явственно 
перекликается с историософией Достоевского, настаивающего на непрерывной связи времен, 
традиций, религиозных верований. Трагедия современности осознается Ахматовой, как и 
Достоевским, как прерванная связь времен, которая рано или поздно обернется трагедией 
для каждого: «И матери сын не узнает, / И внук отвернется в тоске».  Историческое время у 
Ахматовой рассматривается как цепь причинно-следственных связей, как генезис 
происходящих событий, как связь времен, в основе которой, как утверждал Достоевский,  – 
движение идей. 

Судя по заметкам Ахматовой, по ее произведениям, самыми главными в Великом 
Пятикнижии Достоевского для нее были романы «Преступление и наказание», «Бесы» и 
«Братья Карамазовы». Именно в них видела она поразительные перекрестья и предвестья 
судеб страны, народа, интеллигенции. Соотнося современность с пророчествами 
Достоевского, Ахматова с горечью признавала, что действительность превзошла все самые 
страшные прогнозы.  А. Найман вспоминал о встрече Ахматовой с американским 
профессором, встретившимся с ней с целью узнать у поэтессы, «что такое русский дух». 
«Ахматова вежливо, но довольно демонстративно перевела разговор на другую тему. 
Профессор настаивал на своей. "Мы не знаем, что такое русский дух", — произнесла 
Ахматова сердито. "А вот Федор Достоевский знал!"  — решился американец на крайний 
шаг. Он еще кончал фразу, а она уже говорила: "Достоевский знал много, но не все. Он, 
например, думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым. А мы сейчас 
знаем, что можно убить пять — десять, сто человек — и вечером пойти в театр"»   [9]. 

В этом видела Ахматова истинную трагедию времени, в котором идейное убийство стало 
не страшным событием, ведущим к переосмыслению всех ценностей, а нормой жизни. 

Ахматову в Достоевском во многом привлекало то, что события и герои его романов были 
очень далеки от «плоской» реальности». «Этого никогда не было», — вот истинное 
содержание произведения, не просто отражающее реальность, но выходящее за ее рамки, 
обращенное в будущее. Все другое, как утверждала поэтесса, — публицистика. 

Размышляя о  жанровом своеобразии романа «Преступление и наказание», Ахматова 
называет его «анти-Шерлок Холмс»: «Кто, кого и зачем убил, известно с первой страницы. 
Автор не пачкает читателя, делая его участником сыщицкой работы» [4].  

Коллизии романа «Преступление и наказание» постоянно всплывают в сознании 
Ахматовой. Самым страшным домом в Петербурге она полагает дом на углу Садовой и 
канавы, т.е. наискосок от Никольского рынка  — «там Раскольников убил старуху».  

Многие исследователи творчества Ахматовой отмечают, что образ Петербурга в ее лирике 
теснейшим образом связан с литературной традицией Гоголя и Достоевского.  

Петербург — не только воплощенная в камне идея, но и город, в котором «что ни шаг, то 
видится, слышится и чувствует современный момент и идея настоящего момента» [2], – 
писал Достоевский, предопределяя изображение Петербурга в русской литературе начала ХХ 
века.  

В творчестве Достоевского определены и заданы практически все главные, опорные 
символы изображения Петербурга в русской литературе начала ХХ века: холод (не столько 
температурный, сколько метафизический), курящийся к темно-синему небу пар, 
поднимающийся над болотами дым, ощущение нереальности происходящего, чувство сна 
наяву. Жизнь как чья-то греза, которая может в любой момент прекратиться, стоит только 
проснуться тому, кто видит этот страшноватый сон.  Именно таким предстает он в поэзии 
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Ахматовой и ее современников. «Город, горькой любовью любимый», «священный град 
Петра» становится одним из главных героев в лирике Ахматовой, воплощением трагической 
судьбы России и народа, «невольным памятником» русской интеллигенции, которая 
«осталась дома», «город свой любя» («Петроград. 1919»).  

Характерно и то, что первые прозаические опыты, по признанию Ахматовой, были 
связаны с впечатлениями о Петербурге: «В первый раз я написала несколько страничек 
прозой в 1944 г., вернувшись из Ташкента. Страшный призрак, притворившийся моим 
городом, так поразил меня, что я не удержалась и описала эту мою встречу с ним…» [5]. 
Ленинград зачастую представляется ей «оледенелым, суровым, все забывшим городом — и 
Пушкина, И Гоголя, и Достоевского», но даже и в весеннем «в нем слишком много 
страшного»  [6]. 

В «Записных книжках» Ахматова фиксирует свои первые петербургские впечатления, 
ставшие для нее основой образного решения города: «Первый (нижний) пласт для меня — 
Петербург 90-х годов, [т.е.] Петербург Достоевского. [т.е.] Он был с ног до головы в 
безвкусных вывесках, совсем без зелени, без травы, без цветов, очень красиво через туман 
(от багрового до розового), весь в барабанном бое (кот<орый> всегда напом<инал> 
смертную казнь), в конском навозе, в хорошем столичном фр<анцузском> языке и вообще 
Шумилов-старший, а также Некрасов. Теперь едва ли кто-нибудь повери т, какое количество 
калек встречалось на улицах: горбатых, безносых. 

У Достоевского в Петербурге всегда дурная погода (…), кроме «Преступления и 
наказания». В 36, 37 и 38 летом была палящая жара. Лето 39 г. было обычным 
ленинградским летом» [7]. 

Отсутствие природы в городских пейзажах Ахматовой — как знак Достоевского и его 
мира, исполненного ощущения катастрофы. 

Вырабатывая свою эпическую манеру, Ахматова строит ее, ориентируясь на прозу 
Достоевского и, естественно, на собственный лирический опыт. Эпически-отстраненный 
стиль повествования включает в себя морально-личностный аспект осмысления бытия и 
истории, а экспрессивная, эмфатическая манера письма в лирике о событиях, происходящих 
в стране, ориентирована на публицистику «Дневника писателя» ("Реквием", "Из 
стихотворений 30-х годов", "Черепки", "Трещотка прокаженного", "Из заветной тетради").  
Противостояние Ахматовой идее тоталитарной власти  окрашено теми же тонами и 
выражено теми же художественными средствами, что и противостояние «чугунной» 
социалистической идее у Достоевского.  

Перед этим горем гнутся горы,  
Не течет великая река, 
Но крепки тюремные затворы, 
А за ними «каторжные норы» 
И смертельная тоска.  
«Каторжные норы» — не просто пушкинский образ, ставший особой мифологемой 

русской истории и литературы, но и ориентированный на Достоевского-каторжанина опыт 
осмысления событий российской истории. 

Как и предполагал Достоевский, революция исказила не только «лик мира сего», но и 
«образ человеческий»: 

Все перепуталось навек, 
И мне не разобрать  
Теперь, кто зверь, кто человек…  
«Острое ощущение истории», о котором пишут исследователи, подкреплено у Ахматовой 

осмыслением современности сквозь призму пророчеств Достоевского. 
Как полагал Достоевский, «живой язык», а, следовательно, живая, истинно русская 

культура могут явиться в России «не раньше, как когда мы совсем соединимся с народом» 
[3]. Исследуя истоки «беспочвенности» русской интеллигенции, Достоевский главной 
причиной называет трагический разрыв «образованного сословия» со своим народом. Но 



 
132 Казанская наука №10 2023                                                           5.9.1. - Филологические науки 

мыслитель верил, что «возрождается и идет новая интеллигенция», та, что «хочет быть с 
народом» и проявит  к нему полное уважение. Таким воплощением «новогрядущей 
интеллигенции» становится лирическая героиня Ахматовой, мужественно разделяющая со 
своим народом все его беды и страдания, проживающая в своих стихах трагические судьбы 
«каторжаночки», «подсудимой», «городской сумасшедшей».  «Каторжное клеймо» 
Достоевского ложится на все пореволюционное творчество Ахматовой, разделившей с 
народом его судьбу: 

Я была тогда с моим народом, 
Там, где мой народ, к несчастью, был. 
Говоря об Ахматовой, О. Мандельштам замечает, что Ахматова, как и Достоевский,  

разворачивает действие наподобие трагедии. «Ахматова принесла в русскую лирику всю 
огромную сложность и психологическое богатство русского романа девятнадцатого века. Не 
было бы Ахматовой, не будь Толстого и “Анны Карениной”, Тургенева с “Дворянским 
гнездом”, всего Достоевского и отчасти даже Лескова. Генезис Ахматовой весь лежит в 
русской прозе, а не поэзии. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она 
развивала с оглядкой на психологическую прозу» [8].  

Стихи Ахматовой — начало драмы, или только ее кульминация, или еще чаще финал и 
окончание. «Этот прием, — признавала и сама Ахматова, — в русской литературе 
великолепно и неотразимо развил Достоевский в своих романах — трагедиях; в сущности, 
читателю — зрителю предлагается присутствовать только при развязке» [1]. Стихи самой 
Ахматовой, подобно многим произведениям Достоевского, являют собой свод пятых актов 
трагедий.  
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А.Е. КУЛАКОВСКОГО 
 

В статье дана общая характеристика женских образов, созданных А.Е. Кулаковским в 
произведениях. Был проведен анализ образа женщин в произведениях; выделены типичные 
черты женских образов. В результате пришли к выводу о том, что героини – это образы-
схемы, наделенные чаще отрицательными характеристиками, автор не идеализирует своих 
героинь. При описании поэт прибегает к фольклорным приемам создания образа. 

 
Ключевые слова: художественный образ, якутская литература, образ персонажа. 
 
В последнее время анализ женских образов в художественной литературе представляет 

особый интерес. Об этом свидетельствуют материалы диссертаций А.А. Фаттаковой 
«Женские образы в татарской просветительской литературе» (2011), Сунь Личжэнь 
«Художественное своеобразие женских образов в романах И.А. Гончарова» (2006),  
Е.П. Березкиной «Типология женских образов в народническом романе: На материале 
творчества Н.А. Арнольди, С.И. Смирновой, Н.Д. Хвощинской, О.А. Шапир» (2004) и 
других.  

Актуальность нашего исследования обусловлена художественным своеобразием системы 
женских образов, созданных в произведениях А.Е. Кулаковского. Как отмечает доктор 
филологических наук, профессор А.А. Бурцев, «Алексей Кулаковский является 
первооткрывателем женской темы в якутской литературе» [1, с. 388]. 

В 1904 году А. Кулаковским была создана поэма «Портреты якутских женщин». 
Переводчик В. Солоухин в примечаниях указывает: «В поэме у А. Кулаковского семь 
портретов. Мною переведено только пять. Но зато я считаю возможным присоединить к этой 
поэме стихотворение «Городская девушка», которое прямо подходит сюда по смыслу и 
удачно дополняет галерею портретов» [2, с. 44]. 

В поэме «Красивая девушка» А.Е. Кулаковский в традициях народной поэзии создал 
образ красавицы, перед нами женский идеал красоты, девушка-мечта. Поэт сравнивает 
девушку с животными и экзотическими птицами (сравнил ее с самой стройной и красивой – 
со стерхом, с маленькой певчей птицей – синицей, с серой и ловкой рысью, с лунным мехом 
песца). И в конце поэт отваживается сравнить ее с божествами – созидательницей людей 
Айыысыт и охранительницей Иэйэхсит. При описании внешнего вида героини автор 
использует необычные эпитеты (точенотелая моя, гордоголовая моя, прекраснолицая моя, 
сверкающеглазая моя, круглощекая моя, румянощекая моя, белозубая моя), где повтор 
местоимения «моя» указывает на теплое отношение автора к героине. Таким образом, перед 
нами образ единственной и несравненной прекрасной девушки, которая является идеалом 
красоты и мечты. 

Автор не указал, когда написано стихотворение «Деревенская женщина», но можно 
предположить, что оно создано тогда, когда Кулаковский переехал в город, то есть примерно 
в 1907-1910 гг. Детство героини можно считать несчастливым, так как росла она в 
неблагоприятных условиях. Но, несмотря на это, мы видим, что мать героини пытается хоть 
как-то обеспечить ее чем-то красивым, нужным, тем самым проявляя к ней заботу и 
внимание. В поступках героини видно, что повзрослев, «глазами невольно заигрывать 
стала», «пружинисто, играя бедрами, стала», «то мчится вприпрыжку и озорно смеется». Она 
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хорошо выглядела («в красивое платье нарядилась», «серьги в уши продела», «нарядным 
платком покрылась», «к танцам интерес проявила», «песенками сама всех пленила»), ее все 
любили и баловали. Если в стихотворении «Песня старухи, которой исполнилось сто лет» 
героиня «оказалась для мужа суженой, равной хозяйкой», то в данном произведении девушка 
несчастна в браке. Здесь мы видим жизненный путь героини, где она меняется сначала в 
лучшую сторону, потом наоборот («молодая да здоровая была – постарела», «красивая да 
веселая была – заморилась», «сильная да ловкая была – захирела»). 

В стихотворении «Деревенская женщина» мы видим явное сходство с Первым портретом 
поэмы Кулаковского «Портреты якутских женщин». Нужно отметить, что перед нами 
персонаж-тип (по классификации А.Н. Андреева), потому что в то время у всех женщин 
была такая сложная жизнь, в которой обязательно присутствует тяжелый труд и грязная 
работа. 

Стихотворение «Плач по умершему мужу» (1916) восходит к фольклорным формам плача. 
В поведении и переживаниях героя мы видим безысходность, отчаяние и трагизм. Спокойное 
отношение в семье, любовь друг к другу, хорошее воспитание своих детей – всё это было в 
семейном очаге героини Кулаковского. Портрет, пейзаж и интерьер не использованы в 
данном стихотворении для характеристики героя. Но для создания характера Кулаковский 
глубоко раскрывает внутренний мир путем монолога, изображения мыслей героя. Женщина 
вспоминает, как они с мужем «о прошлом думали мирно, о будущем думали тихо», и не 
понимает «за какие грехи ей такое горе?». После смерти мужа героиня плохо себя чувствует, 
и несколько раз про себя повторяет: «Душно мне, Задыхаюсь я, Больно мне, Извиваюсь я»  
[3, с. 135]. И только теперь, когда нет мужа рядом, она про себя говорит: «муженек хороший 
мой», «певчий жаворонок мой», «золотой мой муженек», «милый мой муженек». Это новый 
для якутской литературы тех лет, да и настоящего времени жанр. У якутов обряда 
оплакивания нет, жены умерших обычно на людях не показывают своего горя, не 
рассказывают о своих переживаниях. Однако поэту удалось передать впечатляющую 
картину переживания, степень горя своей героини. Поэт показывает горе потерявшей мужа 
жены, хорошую жизнь при живом отце, похвалу добрым чертам характера мужа, укор самой 
себе, тяжелую участь осиротевших детей, смятение души при одном представлении 
любимого, лежащего в могиле. Кроме всего, данное стихотворение свидетельствует о 
глубоком знании Кулаковского психологии своего народа. 

В стихотворении «Городская девушка» отношение героини к родным и близким резко 
негативное. Несмотря на то, что все вокруг так старательно и прилежно заботятся о ней, 
героиня Кулаковского «здоровьем близких не интересуется», «ни в чем родителям не 
помогает», «на отца посердилась», «на мать поворчала», «на братишку цыкнула», к 
служанкам уважения не имеет. Героиня живет в роскоши, ни в чем себе не отказывает.  

Таким образом, во всех произведениях поэт создал обобщенный образ якутской 
женщины: женщина обречена на тяжелый непосильный труд, ее несчастная судьба 
предопределена обществом, в котором она живет. В произведениях поднимается социальный 
вопрос о тяжкой доле и страшной судьбе якутской женщины. Нечеловеческие испытания, 
голод и тяжелый труд отнимают у героинь здоровье и преждевременно делают ее старухой, 
злобной, сварливой и жестокой. Судьба героинь приобретает характер судьбы целого народа.  

Поэт не хочет закрывать глаза на правду, а в той беспощадной правдивости, с которой он 
живописует жизнь и портреты своих героинь, слышится его боль и сочувствие 
обездоленным, даже в тех строфах, где говорится о том, как ожесточаются и озлобляются 
несчастные, как бесчеловечные условия существования уродуют душу, искажают характер, 
как из доброй и веселой женщина становится сварливой, невыносимой для окружающих. 

В произведениях Кулаковского героини – это образы-схемы, наделенные в подавляющем 
большинстве случаев отрицательными характеристиками. И только в стихотворении 
«Красивая девушка» мы видим идеализированный образ прекрасной девушки, которая 
обладает неземной красотой, отличается умом. 

 



 
135 Казанская наука №10 2023                                                           5.9.1. - Филологические науки 

Проанализировав данные произведения, мы выявили особенности женских образов в 
творчестве А.Е. Кулаковского. Во-первых, во всех произведениях Кулаковский уделяет 
большое внимание портретной характеристике, используя при этом как устоявшиеся 
сравнения с животными и растениями (сравнение со стерхом, с маленькой певчей птицей, с 
рысью), так и индивидуально-авторские («распустилась, как свежий подснежник», 
«загорелась, как яркий летний цветок»). 

Во-вторых, обращает на себя внимание реалистичность в описании внешнего вида, 
качеств, характера, окружения («выгребанием навоза измученная, от скверной пищи 
обессилевшая», «рубашка ее не бывает чистой», «шапка измятая, облезлая», «заячье 
пальтишко, истлевшее», «от родного улуса не отъезжавшая, дальше скотного двора не 
ходившая», «от ее злости сено сгорит», «соседей своих злословием обозлившая»). 

В-третьих, при описании поэт прибегает к фольклору: в стихотворении "Красивая 
девушка" использованы составные прилагательные в качестве эпитетов («точенотелая моя», 
«светлолицая моя», «гордоголовая моя», «прекраснолицая моя», «сверкающеглазая моя», 
«круглощекая моя», «румянощекая моя», «белозубая моя»). Автор использует 
прилагательные, заимствованные из русского фольклора («светлолицая моя», «румянощекая 
моя»). 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ  

КАК КУЛЬТУРНЫЙ И КОГНИТИВНЫЙ МАРКЕР  
В ЯКУТСКОМ СПОРТИВНОМ ДИСКУРСЕ 

 
В работе применяются когнитивно-лингвистические методы для анализа 

концептуальных метафор якутского языка, используемых в спортивном репортаже, 
который освещает турнир по национальным видам спорта «Игры Дыгына». Стертые 
метафоры анализируются с учетом их сфер-источников (‘Легенда’, ‘Растение’, ‘Бог 
судьбы’ и ‘Наличие насекомых’), а также изначальной мотивации метафорических 
переносов. Выделяется роль метафоры в воздействии на реципиентов спортивного 
дискурса, а также то, как она выражает культурные и когнитивные характеристики 
якутской лингвокультуры. Установлено, что стертые метафоры якутского языка 
иллюстрируют креативность и выразительность языка, который способен передавать 
сложные смыслы с помощью образных средств в спортивном дискурсе. 

 
Ключевые слова: концептуальная метафора, стертая метафора, конвенциональная 

метафора, якутский язык, спортивный дискурс. 
 
Язык базируется на вербальных символах, проистекающих из культурных образов, 

которые могут раскрыть разнообразие лингвистических феноменов [7]. В этой связи 
актуальным представляется изучение роли метафоры в модификации спортивного дискурса, 
а также ее способности отражать ценностные предпочтения, верования и установки 
участников дискурса.  

Концептуальная метафора (далее – КМ) – «это осмысление сущности одного вида в 
терминах другого» [8; с. 5]. Согласно концепции Чартерис-Блэка, метафора представляет 
собой лингвистическую конструкцию, возникающую в результате трансформации слова или 
выражения из привычного контекста или сферы в неожиданный контекст или сферу, тем 
самым порождая семантический диссонанс [6; с. 21].  

Концептуальные метафоры основаны на общем опыте и ассоциациях конкретной 
языковой и культурной группы, но могут быть ошибочными с позиции других групп. 
Например, фундаментальная метафора ‘Хорошее – это вверх’, которая обусловлена 
универсальным опытом вертикальности, может быть неприемлемой, когда направление 
«вверх» ассоциируется с чем-то плохим (например, с инфляцией или безработицей). Однако 
эти противоречивые примеры не оспаривают достоверности КМ, поскольку они 
подкреплены множеством исследований, которые устанавливают их психологическую 
реальность и влияние на когницию и коммуникацию в разных языках и культурах [9; с. 22]. 

Тыыннаах легендата [1]. / Живая легенда. 
Комментатор прибегает к метафоре «тыыннаах легендата», чтобы конструировать образ 

спортсмена как легендарной личности, преодолевшей обычные рамки своей деятельности. 
Легенда воспринимается как человек, заслуживший почтение за свои выдающиеся успехи, 
умения или характер и чья жизненная история передается из уст в уста. Легенды обычно 
отсылают к далекому прошлому, а порой имеют мифологический или сверхъестественный 
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характер. Таким образом, метафора создает контраст между настоящим и прошлым, 
акцентируя тот факт, что спортсмен обладает вневременным качеством (реальность 
противопоставляется мифу). КМ неявно передает, что он превзошел обычные пределы 
человеческих возможностей. 

Буутун этэ буспут, сиһин этэ сиппит дьоннору кытта [1] / С людьми, у которых 
мышцы бедер созрели, мышцы спины развились. 

Адресант прибегает к метафорическому конструированию тела спортсмена как 
растительного организма, который проходит различные стадии роста и созревания. Он 
использует якутский глагол «сиппит», который имеет следующую семантику: в одном 
значении он обозначает процесс дозревания плодов или ягод [4], а в другом – достижение 
полной зрелости человеком [Там же]. Переносное значение активирует метафорические 
проецирования тела как растения, зрелости как спелости, которые основаны на нашем 
сенсорном и эмпирическом опыте взаимодействия с растительным миром. Слова буспут и 
сиппит создают образ мышц спортсмена как растительных структур, способных к развитию 
и увеличению при благоприятных условиях. Употребление КМ не только описывает, но и 
оценивает – выражение подразумевает, что мышцы спортсмена привлекательны и вызывают 
восхищение, как, например, спелые ягоды у собирателей. 

Дьылҕа Хаан атыннык дьэ туруоран биэрдэ, Алексей дьылҕатын [1]. / Дьылга Хан 
расставил по-другому, судьбу Алаксея.  

Употребляется метафора Дьылҕа Хаан, чтобы выразить выступление спортсмена и его 
результат на турнире как предопределенные могущественным богом, который распорядился 
его судьбой. Дьылҕа Хаан Тойон – бог судьбы и рока, который знает и устанавливает 
будущую участь человека. А.Е. Кулаковский отмечает, что его имя стало 
общеупотребительным в значении рок, предопределение и т.д. Если кто-то хочет знать, 
каким будет следующий год, он говорит «дьылҕалаа» [2; с. 21-22]. Таким образом, в данном 
контексте мы видим метафорическую концептуализацию, отраженную в якутском языке: КМ 
указывает на связь между духовной сферой (Дьылҕа Хаан) и физической сферой спортсмена, 
где первая доминирует над второй и контролирует ее. Метафора также опирается на 
древнюю человеческую веру в судьбу как персонифицированную сущность, обладающую 
способностью формировать человеческие жизни и события и управлять ими, которую можно 
обнаружить во многих древних религиях и философских учениях различных культур. Таким 
образом, данная лексикализация КМ отражает языческие представления якутов. 

Николай Обоев, Мэник Боотур, хараҕа үөннээх баҕайытык көрөр… киһитин дьээбилии 
сылдьар [1]. / Николай Обоев, Озорной Боотур, его глаза смотрят насмешливо… 
проказничает с соперником. 

Комментатор обращается к метафоре «үөннээх» (якутск. букв.: с насекомым; тот, у кого 
есть насекомое), чтобы сравнить атрибуты человека и поведение насекомого. Слово үөн 
охватывает как червей, так и насекомых различных видов (включая паразитов).  
По-видимому, изначально КМ образовалась по аналогии с характером человека и наличием 
паразитических червей у животных, рыб. Интересно, что в словаре Пекарского үөн – 
притворщик, плут, хитрец [3; сттб. 3145]. В свою очередь, современное лексикографическое 
представление включает значения с более нейтральной коннотацией: насмешник; 
язвительный [5]. В процессе конвенционализации КМ произошел семантический сдвиг, в 
результате которого аналогия с присутствием насекомых и соответствующая негативная 
коннотация метафоры стали выражаться неявно. 

Анализ показывает, что КМ играют важную роль в якутском языке, отражают 
когнитивные и эмоциональные особенности восприятия и оценки якутами окружающей 
действительности, в том числе спортивных событий и участников спорта. Исследованные 
метафоры отражают богатство концептуальной системы якутов, которая формируется под 
влиянием природной среды, верований и социальных ценностей. Концептуальные метафоры 
позволяют конструировать сложные смысловые структуры с помощью образных средств, 
раскрывают экспрессивность и коммуникативный потенциал якутского языка. 
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ГЛАГОЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В ЯЗЫКЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 

Статья посвящена изучению и анализу особенностей функционирования  глагольной 
лексики с семантикой межличностных отношений в современной публицистике. 
Актуальность данной работы обусловлена комплексным подходом к изучению глагольных 
единиц. Обращение к текстам средств массовой информации связано с воздействующей 
функцией публицистики на широкую аудиторию. 

 
Ключевые слова: глагольная лексика, глаголы межличностных отношений, 

положительное отношение, отрицательное отношение. 
 
Особенности функционирования глагольной лексики продолжают привлекать внимание 

исследователей, во многом это связано с тем, что глагол является концептуализирующей 
частью речи. Особого внимания заслуживают глаголы межличностных отношений, т.к. с их 
помощью воспроизводятся различные жизненные ситуации.   

Глагольная лексика с семантикой межличностных отношений по-прежнему 
привлекательна для изучения, в лингвистике есть ряд работ, посвященных изучению данной 
лексико-семантической группы в художественном тексте [1, 9, 10], а также несколько 
исследований употребления данных лексем в публицистическом тексте [2, 3, 4].   
Актуальность данной статьи обусловлена изучением глагольной лексики в контексте языка 
современной публицистики. 

Целью данной статьи является выявление особенностей употребления глаголов 
межличностных отношений в современной публицистике на примере текстов статей газет 
«Комсомольская правда», «Советский спорт», «Спорт-экспресс». Новизна работы 
заключается в определении специфических черт глаголов межличностных отношений в 
современных средствах массовой информации.     

В проанализированных текстах отмечены следующие глаголы со значением 
положительного эмоционально-оценочного отношения: любить, очаровывать, понравиться. 
В основном данные лексемы употребляются в прямом лексическом значении, но при этом 
субъектом отношений начинают выступать спортивные команды. Например: «Спартак» и 
«Торпедо» очаровывали яркой игрой с первых дней чемпионата [8, с. 12] – глагол 
«очаровывать» используется в значении «производить неотразимое, чарующее впечатление 
на кого-нибудь» [6, с. 486].      

Стоит отметить, что в текстах некоторых репортажей стали активнее использоваться 
глаголы и глагольные конструкции со значением отрицательного отношения. Например:  
С 2015 года нас начали активно прессовать по допинговой теме, во многом, кстати, 
надуманной [5, с. 14] – глагол «прессовать» используется в переносном значении 
«подвергать давлению», при этом глагол имеет разговорный оттенок и сниженную окраску. 
Или в предложении: Начальники отделов сами первыми в такой ситуации попадают под 
прессинг, а срываются на подчиненных [5, с. 1] конструкция «попадать под прессинг» имеет 
значение «испытывать давление со стороны кого-нибудь».    

В некоторых ситуациях авторы употребляют различные описательные конструкции, 
например: Но все же то ли в федерации внезапно начали «мыслить по-новому», то ли Клебо 
блефовал по поводу пропуска Кубка мира, то ли удалось найти компромисс, но стороны все 
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же ударили по рукам [8, с. 11] – выражение «ударить по рукам» употребляется в значении 
«прийти к соглашению, договориться».  

В проанализированных нами текстах отмечены случаи использования глаголов 
межличностных отношений при описании различных эмоций к кому-либо: Нет, мне просто 
отвечают огонечками или желают победы, удачи перед боями [8, с. 16] – оборот «отвечать 
огонечками» имеет положительную оценку и выражает одобрение со стороны болельщиков. 
В контексте: Максимум – фотки мои может лайкнуть, и я его могу лайкнуть [8, с. 16] – 
глагол лайкнуть (от англ. like – нравиться) имеет разговорный оттенок, при этом данная 
лексема активно используется при переписке в социальных сетях и различных мессенджерах 
и выражает положительное эмоционально-оценочное отношение.  

Для передачи различного рода отношений в некоторых контекстах используются 
компьютерные жаргонизмы, например: Возможно, забанят даже нейтралов [5, с. 14] 
глагол забанить («заблокировать пользователя») используется в значении «не допустить к 
участию в Олимпиаде даже под нейтральным флагом».  

Стоит отметить частотность употребления глагола ассистировать при описании 
различных матчей: Плюс также в ситуациях, когда «дикари» разыгрывали лишнего, дважды 
ассистировал партнерам [7, с. 5] – глагол используется в значении «исполнять обязанности 
ассистента» [6, с. 30] и подчеркивает слаженность действий хоккеистов во время решающего 
матча. При описании накала страстей во время хоккейных поединков могут употребляться и 
глаголы других лексико-семантических групп, например: В каждой игре подопечные Андрея 
Козырева в атакующем стиле сметают соперников [7, с. 5] – глагол сметать 
(«отбрасывать») в сочетании с конкретизатором в атакующем стиле указывает на активное 
устранение противника.  

Необходимо отметить, что глаголы исследуемой группы в некоторых случаях меняют 
свои сочетаемостные свойства, в частности, субъектом отношений могут выступать 
отвлеченные существительные, в контексте приобретающие значение «администрация, 
руководство». Например: Клубный менеджмент ведет себя крайне жестко и к щедрым 
компромиссам не склонен, установив внутреннее ограничение по зарплатам и активно 
применяя бонусную систему [8, с. 12]; С Шейном Пинто о новом контракте менеджмент 
клуба никак не может договориться [8, с. 13]. 

В исследуемых текстах авторы активно используют разговорную и жаргонную лексику: 
Нынешний скандал хабаровскому клубу разрулить несложно [8, с. 12] – глагол разрулить 
используется в значении «разрешить конфликт», при этом субъектом выступает 
существительное, в контексте приобретающее значение «руководство клуба». В 
предложениях А с футбольными [друзьями] – Аленичевым, Титовым – пересечься не удалось 
[8, с. 4]; Я ее знаю, мы с ней на мире [чемпионате мира] пересекались, ее тогда чуть 
засудили [8, с. 16] – глагол пересечься употребляется в значении «встретиться», при этом 
данная лексема используется игроками, имеет жаргонный оттенок и отражает особенности 
речи спортсменов.  

В ходе проведенной работы можно прийти к выводу, что глагольная лексика с семантикой 
межличностных отношений активно используется в современных средствах массовой 
информации. Авторы репортажей и статей в большинстве случаев употребляют данные 
глагольные лексемы при описании различных спортивных состязаний, а также при 
характеристике различных ситуаций, возникающих в спортивной среде. В некоторых 
случаях глаголы межличностных отношений отражают особенности речи спортсменов, 
активно использующих профессиональный спортивный жаргон.  
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ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ М.М. ЗОЩЕНКО «АРИСТОКРАТКА», «БАНЯ», 

«ОБЕЗЬЯНИЙ ЯЗЫК», «ЦАРСКИЕ САПОГИ», «МОНТЕР») 
 

В статье представлены результаты исследования роли оценочной лексики в 
формировании «новой» языковой личности в рассказах М.М. Зощенко. Языковая личность 
выступает в трех ипостасях: как член социума, как носитель определенной национальной 
культуры, как внутренне свободная личность, способная развивать в себе культурные и 
языковые способности.  Эти параметры являются основополагающими в характеристике 
героев художественного произведения. 

 
Ключевые слова: языковая личность, оценочная лексика, художественное произведение. 
 
М.М. Зощенко – писатель не только комического слога, но и комических положений. 

Язык, которым написаны его рассказы, автор преподносит не как экзотику, а как настоящий 
язык, отражающий все изменения того времени и в общественной жизни, и в сознании 
людей. Лексика его рассказов – это и смешные словечки, и неправильные грамматические 
обороты и речения. 

Произведения писателя насыщены специфической философией. Он повествует о 
современном быте, но тем не менее наполняет свои рассказы и философскими проблемами, 
говоря о любви, смерти, смысле жизни. В его произведениях соединяется высокое, 
философское и комическое. Высокие проблемы представлены с позиции простого человека: 
это наивная философия, которую могут понять герои рассказов, обычные люди, ощущающие 
себя очень зависимыми от жизненных обстоятельств. 

С помощью сказовых форм писателю удалось запечатлеть тип человека, сформированного 
той эпохой: его аполитичность, сосредоточенность на бытовых мелочах противостоят 
насильственной идеализации сознания. 

В лексике рассказа «Аристократка» с точки зрения сферы ее употребления  наряду с 
общеупотребительными (двор, дом, улица, билет, опера, буфет, пирожное, антракт, рука и 
т.д.) используются ограниченные лексемы: жаргонизмы (стрижет глазами, фря– важная 
особа [2]), термины (индифферентно), диалектизмы (испужалась), канцеляризмы 
(официальное лицо) и т.д. Лексика ограниченной сферы употребления в речи героя 
используется намеренно, т.к. с ее помощью писатель позволяет нам правильно 
идентифицировать языковую личность нового времени. 

Лексика с точки зрения эмоционально-стилистической окраски представлена в рассказе 
намного шире. Так, в произведении большой объем занимает разговорная лексика (чулочки, 
мопсик, буржуй, галерка, развратный, докушаю и т.д.).  Просторечные слова представлены в 
меньшем количестве, но они намного ярче, эмоциональнее, и в данном случае важен не 
состав, а семантическая наполняемость и экспрессивность, что и наблюдается в тексте.  
В рассказе используется не просто просторечная лексика, а вульгарная (ни хрена, рожа), 
пренебрежительная (барахло), грубая (сволочь, свинство, жрет, взад). В текст включены и 
фразеологические обороты, имеющие в лексикографических источниках пометы 
«простореч», «груб.», «вульгарн.»: к чертовой матери, кот наплакал, с гулькин нос, вожжа 
под хвост, Ваньку валять, не в деньгах счастье. Главный герой употребляет их в своей речи, 
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и это характеризует его как человека, вышедшего, скорее всего, из крестьянской среды, 
который, несмотря на свое новое положение «кавалер у власти», не «позаботился» о 
повышении уровня своего образования. Автор специально использует просторечную лексику 
с нарушениями норм русского литературного языка, что вызывает неподдельный смех у 
читателя, заставляя задуматься над собственной речью (ложи, взад, у ней, на ём, не ездют, 
ужасно понравилась). Эти речевые нарушения маркируют языковую личность как 
неграмотную, некультурную. 

Роль исследуемой нами лексики неоценима: она создает колорит произведения, 
характеризует его героев, заставляет поразмыслить читателя. «Зощенко первый из писателей 
своего поколения ввел в литературу в таких широких масштабах эту новую, еще не вполне 
сформированную, но победительно разлившуюся по стране, внелитературную речь и стал 
свободно пользоваться ею, как своей собственной речью. Здесь он – первооткрыватель и 
новатор» [3]. 

В рассказе «Баня» описана другая ситуация. В связи с этим лексическая наполняемость 
текста претерпевает изменения, хотя основные тенденции сохраняются. Мы видим, что 
оценочность меняется: нет лексики ограниченного употребления, но очень широко 
используется лексика экспрессивно-эмоциональная. Представлен большой объем 
разговорной лексики (житьишко, не стерпели, ляпать), характеризующей бытовую среду (в 
нашем случае баню), в которой разворачивается действие рассказа (шайка, предбанник, 
подштанники). Есть и просторечная лексика – слова, нарушающие нормы русского языка 
(польт, не враз, выпущает, эвон и т.д.), а также грубые слова (дрянь). В тексте много 
междометий, выражающих эмоциональный настрой персонажа (батюшки-светы, небось, 
грех один). Оценочная лексика дает возможность читателю понять и увидеть переживания 
главных героев, оценить их нравственные устои. 

В рассказе «Монтер» лексика ограниченной сферы употребления представлена широко.  
В тексте присутствуют профессионализмы (фокус, тенор, режиссер, монтер), термины 
(производство, энергия), иностранные слова единичны и то в искаженном, комическом виде 
(медам). Данная лексическая наполняемость позволяет автору охарактеризовать 
сложившуюся   комичную ситуацию и действующих лиц. 

В рассказе частотна лексика с точки зрения экспрессивно-стилистической окраски. 
Больше всего разговорных слов, которые дают возможность автору очень эмоционально 
описать неофициальную ситуацию и трансформацию языковой личности, представленной 
писателем. Наибольшей частотностью обладает слово барышни (3), которое в результате 
эмоционального накала превращается в пренебрежительное девицы (3), перерастая в финале 
произведения в просторечное грубое словосочетание чертовы девицы. Такие метаморфозы 
позволяют автору показать эволюцию героя на протяжении всего произведения, хотя в 
большей степени это не эволюция, а регресс: как бы ни пытался герой скрыть за «высокими» 
словами свое происхождение и свою сущность, они все равно становятся явными. 

Ярко представлена оценочность в разговорных глаголах (задаваться, смываться, орет, 
визжат, наплевать, флиртуют и т.д.), что отражает динамику разворачиваемого действия. 
Просторечная лексика присутствует, но в небольшом количестве (схлеснуться, чертовы 
девицы, в залу). 

Показательным в языковом плане является рассказ «Обезьяний язык». В нем автор 
словами своего героя произносит пророческую фразу, которая актуальна и на сегодняшний 
день: «Трудно, товарищи, говорить по-русски!» [1]. Этот рассказ является пародией на одну 
из языковых особенностей того периода – неумеренное употребление заимствованной 
лексики без знания ее значения. Эта черта только в геометрической прогрессии присуща и 
нашему времени, современной языковой личности. В тексте это выражается в использовании 
французских слов (кескесе, мерси, комси), терминов иноязычного происхождения 
(перманентно, кворум – число членов собрания, достаточное для признания собрания 
правомочным [2], индустрия), клише (уважаемый товарищ). В ходе рассказа читатель 
понимает, что говорящие используют приведенные выше слова, не зная их значения, в 
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результате чего в контексте достигается комический эффект, который усиливается 
употреблением разговорных и просторечных слов: «Особенно, если после речей подсекция 
заварится минимально. Дискуссии и крику тогда не оберешься …» [1].  

В тексте достаточно много разговорной лексики (пустяк, сунутся, заварится), особенно 
междометий (нуте-ка, ей-богу, ишь ты, небось) и просторечной (в основном это нарушенные 
языковые нормы: допущаю, завсегда, ихней, оттеда, али и т.д.). Использование 
возвышенной лексики еще больше усиливает комический эффект (простер, надменные). 
Описываемые речевые особенности также отражают отрицательные характерологические 
особенности языковой личности: безграмотность, некультурность, безнравственность. 

В рассказе «Царские сапоги» широко представлена экспрессивно-эмоциональная лексика 
(барахлишко, поганое дело).  Частотна разговорная лексика (облупились, не стерпеть), 
характеризующая быт людей (плевательница, рубашка). Особо стоит отметить 
использование грубых слов (дерьмо), которые маркируют героя как безнравственную и 
невоспитанную языковую личность.  

В результате проведенного анализа мы выявили, что оценочность как средство 
репрезентации языковой личности в ранних произведениях М.М. Зощенко находит свое 
выражение в разговорной лексике, особенно междометиях, просторечных словах, словах 
французского языка, терминах иноязычного происхождения, грубой, вульгарной лексике. 

М.М. Зощенко активно использует оценочную лексику в своих произведениях, так как она 
позволяет ему очень ярко, точно охарактеризовать своих героев в языковом плане, показать 
их происхождение, статус, отношение к речевой ситуации. 

Герои рассказов «Аристократка», «Баня», «Обезьяний язык», «Царские сапоги», 
«Монтер» – безграмотные, недалекие люди, лишенные каких-либо нравственных и 
идеологических принципов. Они быстро овладели революционной фразеологией и очень 
хорошо усвоили все практические и социальные выгоды своего нового положения.   
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Статья содержит результаты анализа концептуализации понятия «деревня»  
в современном медиадискурсе. Рассмотрены основные смысловые приращения понятия, 
реализованные в текстах статей «Российская газета» за сентябрь. Выделены 
концептуальные признаки, общие для ряда статей и единично встречающиеся в 
рассматриваемых текстах. 
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Динамические процессы в языковой картине мире требуют актуализации выявленных 

ранее базовых лингвокультурных концептов. Исследования специфических для русской 
лингвокультуры понятий, реализованных в массмедийных текстах, направлены на 
реконструкцию современной картины мира и выходят за рамки сугубо лингвистических 
интересов [1, 3].  

Материалом настоящего исследования послужили тексты статей электронного издания 
«Российская газета» за сентябрь 2023 года [2]. Выбор массмедийного источника обусловлен 
тем, что данное издание является официальным печатным органом Правительства 
Российской Федерации, а статьи за сентябрь – самыми актуальными текстами на момент 
настоящей публикации. 

Методом сплошной выборки из статей за данный период выделено 182 текста, в которых 
было репрезентировано понятие «деревня». Рассмотрим основные смысловые приращения 
понятия, реализованные в исследуемых статьях. 

Самая распространенная концептуализация, безусловно, связана с основным значением 
понятия «деревня» – населенный пункт, селение – и обусловлена тем, что исследуемые 
тексты принадлежат публицистическому стилю, преимущественно носят объективный 
характер и имеют цель информировать читателя. В статьях могут быть указаны 
наименования деревни или представлено общее понятие без топонима. Чаще конкретные 
названия (Крюково, Степное, Вовны) присутствуют в исторических статьях о событиях 
времен Великой Отечественной войны. При этом в статьях о современных событиях 
топонимы зачастую отсутствуют (иногда местность уточняется относительно границы, реки 
или региональной принадлежности), следовательно, деревни, названия которых широкому 
читателю незнакомо, остаются безымянными. Также отсутствуют топонимы пострадавших 
деревень Филиппин или Ливии, а вот Коммунарка и Рассказовка Новой Москвы не являются 
безымянными в тексте и известны читателям. Таким образом, московские деревни получают 
несколько отличное осмысление в медиадискурсе.  

Часто упоминаются деревни Курской, Белгородской области, пострадавшие от 
украинских беспилотников. Именно эти деревни получают имплицитное смысловое 
приращение места опасного. 

Еще одна распространённая концептуализация: деревня – часть регионов, в том числе 
противопоставленных столице. 
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О перспективах деревни говорится в контексте Белоруссии, где развитие агрогородков 
как основного места проживания сельского населения является доминантой. Таким образом, 
деревня концептуализируется как пространство, в перспективе перерождающееся в 
агрогородки. 

О развитии деревни речь идет в статье о Чувашии, где действует программа 
«Комплексное развитие сельских территорий». Здесь к запланированным домам подводят 
газ, воду и электричество. Также будущее деревни напрямую зависит от фермеров, их 
количества и готовности оставаться в населенном пункте. 

Интересной представляется концептуализация деревни как этнографического парка, 
агроусадьбы, места для отдыха и развлечений, что по сути является определенной 
имитацией реальной деревни.  

В статье о деревне, получившей средства президентского гранта на открытие комплекса-
музея, понятие приобретает смысловое приращение места, в развитие культуры которого 
вкладываются средства. Также с сохранением исторической памяти связана 
концептуализация понятия в статьях об открытии стелы и музейного комплекса в деревнях 
Мокрое и Петрищево.  

В статьях о Китае понятие «деревня» реализует концептуальные признаки богатого 
места, с высоким доходом на душу населения и с солидным прогрессом в зажиточности. 
Китай как аграрная держава строит «гармоничные и прекрасные деревни», благоприятные 
для жизни и работы. 

Также деревня концептуализируется как место, где производят или выращивают особую 
продукцию; пространство, связанное с агропарком, сельхозпроизводством. Прежде всего 
данное приращение реализуется в статьях о Башкирии или Белоруссии. При этом некоторые 
товары первой необходимости нужно обязательно только доставлять, и иногда это 
становится проблемой. 

Умирающая деревня концептуализируется в статье о мордовской глубинке, главная 
проблема заключается в отсутствии хорошей дороги и имеет тридцатилетнюю историю. В 
других статья также подчеркивается важность для выживания деревни автомобильных 
дорог, которые значительно улучшают транспортную доступность для местных жителей. 
Таким образом, наличие автодороги непосредственно связано с жизнью деревни, 
возможностью ее дальнейшего существования. Также проблемой для молодых жителей 
деревни, учеников является отсутствие школьных автобусов, стабильной связи и 
интернета. 

В материале, посвященном Просперу Мериме и А.С. Пушкину, «деревня» имплицитно 
концептуализируется как противопоставленное городу пространство, место для отдыха, в 
котором можно предаться безделью.  

Особый деревенский мир, «где все распахнуто настежь», находит отражение только в 
театральных постановках произведений Василия Шукшина. Деревня концептуализируется 
как место, населенное добрыми, открытыми людьми. А в фильме «92» из статьи об омских 
студентах, снявших кино, деревня приобретает смысловое приращение оживляющая, 
дарящая любовь, поскольку, приехав туда, главный герой оживает, встречает свою любовь, а 
вернувшись в город, снова погружается в серую рутину офисной жизни. 

Антитеза город – деревня концептуализируется в связи с романом «Мы» Евгения 
Замятина и придуманной им войной между городом и деревней.  

Таким образом, оппозиция город – деревня выступает в контексте реалий XIX в., 
произведений XX в. и в творческих работах XIX в. 

В статьях, посвященных не столичным новостям, деревня представлена как 
пространство, имеющее свои специфические потребности и проблемы (почтовые 
отделения, доставка продуктов, аптеки и фармацевты). 

Рассмотрим редкие концептуализации, реализованные в тексте одной статьи. 
Деревня в тексте о Папуа-Новой Гвинее концептуализируется как место человеческой 

цивилизации, противопоставленное природе. 
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Отметим, что некоторые деревни России ("Бурятия") концептуализируются как 
отечественные достопримечательности и создают образ нашей страны на зарубежных 
киномероприятиях.  

В статье о Москве 2026 года деревня концептуализируется как место, уступающее городу 
и становящееся его частью, где вскоре «вырастут новые жилые кварталы». 

Также в статьях репрезентированы необычные деревни: Олимпийская, Спортивная, 
кибердеревня, учебная, партизанская, киношная, рыбацкая, арабская. Так, в московских 
новостях присутствует понятие Олимпийская деревня – жилой микрорайон столицы, а не 
место, связанное непосредственно с Олимпийскими играми и являющееся комплексом 
зданий для проживания делегации стран-участниц. Олимпийская деревня в прямом значении 
появилась в другой статье о "Роза Хуторе", где разработали новую карту маршрутов для 
туристов, а также в статьях об Азиатских играх. Спортивная деревня присутствует в тексте о 
Международном фестивале университетского спорта.  

В статье-обзоре новых фантастических сериалов появляется кибердеревня с 
роботизированным хозяйством.  

В тексте об учениях в Кузбассе для журналистов и блогеров репрезентировано понятие 
учебной деревни, в которой Росгвардия отрабатывает захват группы диверсантов. Здесь 
деревня концептуализируется как имитация реального места, полигон для военных учений.  

Еще одна особая деревня – рыбацкая – фигурирует в новостях из Ямала и реализует в 
тексте значение небольшого населенного пункта, основой хозяйства которого является 
рыболовство.  

«Арабская деревня» с бедуинскими шатрами и аутентичными предметами быта является 
экспозицией выставки «Улица Дальнего Востока». 

В статье о киногороде упоминается «киношная» деревня, т.е. декорация для съемок 
фильма о Великой Отечественной войне. Это деревня является реконструкцией 
партизанской деревни.  

Также единичными являются следующие  концептуализации понятия «деревня»: 
связанная с православными обычаями; населенная людьми с особыми навыками; тихое 
место для организации преступной деятельности; жители деревни. 

Итак, анализ статей позволил выявить современные концептуализации понятия «деревня» 
в газетном дискурсе. При этом некоторые значения являются распространенными и часто 
реализуются в исследуемых текстах, другие уникальны и находят отражения только в одной 
статье. 
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АКТИВНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ «СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КОРОНАВИРУСНОЙ ЭПОХИ») 

 
Статья посвящена изучению словообразовательных процессов в современном русском 

языке. На основе анализа «Словаря русского языка коронавирусной эпохи» определяются 
особенности образования новых слов в русском языке. Делается вывод о том, что анализ 
словарного материала позволяет выделить основные тенденции развития русского языка, в 
том числе активизацию ранее периферийных словообразовательных моделей. 

 
Ключевые слова: русский язык, словообразование, способы словообразования, словарь, 

коронавирус. 
 
Современный русский язык является динамичной системой, которая постоянно 

развивается и изменяется под влиянием различных факторов. Одним из ключевых аспектов 
его развития являются словообразовательные процессы, которые играют важную роль в 
формировании новых слов и обновлении словарного состава языка. Исследование данных 
процессов имеет высокую актуальность, так как позволяет не только увидеть современное 
состояние русского языка, но и предсказать возможные тенденции его дальнейшего 
развития.  

Известно, что русский язык, как и другие языки, изменялся всегда, однако, как отмечают 
исследователи, с широким распространением интернета, способствующего активизации 
межязыковых контактов, изменения в языке начали происходить с повышенной скоростью. 
Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что за первые полтора года пандемии 
коронавируса в русском языке появилось огромное количество новых слов, которые нашли 
отражение в «Словаре русского языка коронавирусной эпохи» (далее – в «Словаре»), 
изданном в 2021 г. Институтом лингвистических исследований РАН (словарь содержит 
около 3,5 тысяч слов, появившихся или актуализированных в русском языке в течение  
2020–2021 гг. [10]). Богатство языкового материала, представленного в данном словаре, 
позволяет выявить и проанализировать активные словообразовательные процессы, 
происходящие в современном русском языке, что и является целью нашего исследования.  

Теоретическую и методологическую базу исследования составляют труды российских 
ученых, посвященные особенностям словообразования в русском языке, в частности, 
Е.А. Земской [4] и Н.Ю. Шведовой [9]. Так, пользуясь классификацией способов 
словообразования Е.А. Земской, мы можем сказать, что в «Словаре» представлено 
большинство способов образования новой лексики, характерных для русского языка, как 
аффиксальных, так и безаффиксных.  

Среди аффиксальных способов следует отметить продуктивность префиксации (в том 
числе, в соединении с суффиксацией), при которой используются как исконно русские, так и 
заимствованные словообразовательные форманты, такие как без- / бес-, за-, недо-, сверх-, 
после-, пред-, противо-, от-, анти-, супер-, пост-, псевдо- и др. (бесковидный, 
противоковидный, недоковид, сверхковид, антиковид, суперковид, псевдоизоляция и др.). При 
этом с одной производящей основой могут сочетаться как русские, так и заимствованные 
префиксы, создавая своеобразные синонимические пары, например: послековидный – 
постковидный. В целом можно заключить, что активное использование приставок отражает 
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процесс «расцвета префиксации» в современных славянских языках, о чем пишут, в 
частности, Е.А. Земская [3, с. 213] и С. Ристич [8].  

Среди суффиксов, принимающих активное участие в образовании новых слов эпохи 
пандемии, можно назвать такие, как -изация, -изм, -ство (отвлеченные существительные 
ковидизация, ковидизм, хамстерство – от нем. Hamsterkauf ‘панический покупательский 
ажиотаж’ [10, с. 251] и др.), а также -ник, -щик, -ер, -ец, -янт, с помощью которых 
образуются существительные, называющие и характеризующие человека с точки зрения 
присущих ему особенностей, взглядов, выполняемых им действий и пр. (вакцинщик – 
сторонник вакцинации, карантинщик – о находящемся на строгом карантине, домасиделец, 
самоизолянт – о послушно соблюдающем режим самоизоляции, безмасочник – о человеке 
без медицинской маски, антимаскер – о противнике медицинских масок и др.).  

Следует также отметить активность использования диминутивных и аугментативных 
суффиксов, позволяющих усилить эмотивную составляющую высказывания и выразить 
отношение к сложившейся ситуации. Среди диминутивных суффиксов в «Словаре» 
выделяются: -к- (коронка, коронарка, ковидка, карантинка и др.), -ик- (ковидик, 
коронавирусик, голоносик и др.), -ок-/-ёк- (COVID-городок, Zoom-огонек), -очк- 
(карантиночка, коронарочка), -ушк- (ковидушка, коронушка, удаленушка, диванушка и др.), -
яша-/-яшка- (короняша, короняшка, самоизоляшка). Из аугментативных представлены 
суффиксы -ище- (ковидище, короначудовище) и -ин- (ковидина) [10]. 

Однако, несмотря на продуктивность префиксации и суффиксации при образовании 
лексики, представленной в «Словаре», проведенный нами анализ позволяет говорить о том, 
что традиционные для русского языка аффиксальные способы словопроизводства в период 
пандемии использовались гораздо реже, нежели безаффиксные, что свидетельствует о росте 
активности ранее периферийных способов появления новых слов. 

Наиболее продуктивным способом словопроизводства в «Словаре» является сложение, 
посредством которого создаются как существительные, так и прилагательные (дистант-
секция, корона-инфицированный, карантин-отель, антиковид-костюм и многие другие). В 
некоторых случаях сложение может сочетаться с контаминацией, придавая слову 
дополнительные эмотивные оттенки: ковидиот, ковидиотизм, коронагностик (отметим, что 
данные образования являются прямыми заимствованиями из английского языка [6]).  

Рекордсменом по количеству образованных с его помощью лексем в «Словаре» является 
механизм, связанный «с созданием сложных структур с серийно повторяемым компонентом 
по образцу интернациональных или заимствованных (преимущественно из английского 
языка) формаций» [5, с. 212]. А. Бениньи подобные образования обозначает как 
аналитические прилагательные [1, с. 68]. Данные лексемы образованы путем чистого 
сложения, при котором в препозиции выступает определяющий компонент, а в постпозиции 
– определяемый. В «Словаре» в качестве первого члена сложения наиболее часто выступают 
такие компоненты, как ковид / Covid, антиковид, дистант, зум / Zoom, карантин, 
коронавирус. В частности, с компонентом корона (без использования соединительной 
гласной) в «Словаре» представлено более 600 словообразований, ковид и Covid (в 
совокупности) – более 700, зум и Zoom (в совокупности) – более 200 (зум-беседа, Zoom-
истощение, ковид-затишье, Covid-нигилист, корона-заточение и др.). Подобные структуры 
являются чрезвычайно продуктивными и свидетельствуют, согласно исследователям, о 
тенденции к аналитизму и агглютинативности в славянских языках, в том числе в русском [5, 
с. 218; 1, с. 68; 2, с. 83]. 

В заключение можно отметить, что активные словообразовательные процессы в 
современном русском языке являются важным фактором в обновлении его словарного 
состава. Исследование данных процессов на материале «Словаря русского языка 
коронавирусной эпохи» позволяет увидеть, как язык адаптируется к новым реалиям и 
создает новые слова для описания ситуаций и явлений, связанных с пандемией, и дает 
основание говорить об активизации в языке ранее периферийных способов 
словообразования, в том числе безаффиксных. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ: 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

В статье особое внимание уделено особенностям текста рекламы различных видов. 
Анализируя рекламные слоганы, автор особо выделяет лексические средства, применяемые 
для привлечения внимания. Одним из таких средств, по мнению автора, является 
использование эмотивной лексики в рекламе. Анализ рекламных слоганов подтверждает 
мысль автора о специфике рекламных текстов на лексическом уровне. 

 
Ключевые слова: рекламный текст, слоган, язык рекламы, ассоциативный ряд, синонимы, 

эмотивная лексика. 
 

Реклама – это весьма важный и тонкий рыночный инструмент, который все чаще 
вмешивается в жизнь человека, управляя им на осознанном и бессознательном уровнях [5]. 
Реклама заполнила теле- и радиоэфир, газеты, журналы и сеть Интернет. К рекламе сегодня 
предъявляются повышенные требования: она должна быть не только зрелищной, 
информативной, но и способной задержаться в памяти потенциальных покупателей. 

Цель данной работы – показать, каковы лексические особенности рекламы различных 
видов. Именно поэтому материалом нашего исследования послужили рекламные тексты, 
помещенные в глянцевых изданиях, на телевидении и в сети Интернет. Рассмотрим 
специфические особенности каждого из перечисленных видов рекламы. 

Журналы – средства, с которыми читатели чувствуют себя максимально вовлеченными. 
По мнению Р. И. Мокшанцева, здесь можно попытаться «захватить» настроение читателя [5]. 

Особенностью рекламы в глянцевых журналах является то, что при чтении текста 
рекламы мы не понимаем, о чем идет речь, если не видим иллюстрации к слогану. Например, 
фраза «Преврати выход в торжественный вход» непонятна нам без изображения девушки, 
выходящей к друзьям из машины с бутылкой игристого вина, а рекламный слоган «Добавьте 
шарм в вашу жизнь» также непонятен без изображения бижутерии. 

Реклама в глянцевых журналах весьма разнообразна: от декоративной косметики и 
лекарственных препаратов до автомобилей и торговых центров. Исследуя так называемую 
«глянцевую» рекламу, мы выяснили, что в данных журналах встречается реклама продукции 
для мужчин, детей и даже для животных, однако значительная роль отводится рекламе 
разнообразных товаров и магазинов для женщин. Исследователь В. В. Акуличева отмечает, 
что «за этим можно усмотреть один из гендерных стереотипов: для женщин – глянцевые, то 
есть «легкомысленные» журналы, для мужчин – серьезная пресса» [1]. Кроме того, 
исследователь А. П. Чудинов отмечает, что «открывая очередной выпуск журналов 
«Cosmopolitan»,  «Mini»,  «Glamour», «Gala», «Grazia»  среднестатистическая россиянка не 
только удовлетворяет свое женское любопытство, узнавая новые подробности из жизни 
звезд, но и использует его как руководство по красоте» [3]. 

Проанализировав тексты рекламы в глянцевых изданиях, мы выяснили, что на 
лексическом уровне немаловажную роль играет использование эмоциональной лексики, 
которая обозначает наивысшую степень проявления какого-либо признака. Так,  
Е. Д. Назарова отмечает, что рекламные тексты, адресованные женщине, часто содержат 
большое количество экспрессивов и восклицаний, так как это связано с гендерным 
стереотипом о большей эмоциональности женщин [6]. Приведем для примера следующие 
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слоганы: «Обольстительный вкус мартини», «Образ изумительной утонченности», 
«Неотъемлемая часть совершенства», «Совершенный контур. Абсолютный соблазн», 
«Очарование Италии с тобой». Кроме того, О. Я. Гойхман отмечает, что важнейшей чертой 
рекламного текста признается оценочность, так как реклама должна «формировать 
позитивное отношение» к товару [7]. Как видим, все перечисленные слоганы содержат 
эмотивы с положительной оценкой.   

Также в рекламе часто используются эпитеты «здоровый» и «естественный», например, 
«Естественное сияние кожи», «Здоровый цвет лица». По данным РАС в русской языковой 
картине мира «здоровый» и «естественный» ассоциируются со словом «красивый» [7]. Этим 
и объясняется частое использование данных слов. 

Особенностью рекламы в сети Интернет является то, что она рассчитана на зрительное 
восприятие. Реклама в сети практически всегда сопутствует просмотру пользователем 
интересующей его информации, не мешая ему в этом. Также реклама в сети интерактивна, то 
есть пользователь может непосредственно взаимодействовать с ней. Чаще всего для этого он 
должен щелкнуть мышью на рекламном носителе. При этом, как правило, осуществляется 
переход пользователя на сайт рекламодателя, где он может получить развернутую 
информацию о рекламируемом объекте.  Именно поэтому создатели интернет-рекламы 
пытаются сделать ее яркой и интересной, способной заставить человека перейти по ссылке 
на сайт, где представлены определенные товары или услуги.  

Для анализа интернет-рекламы мы обратились к сайтам, традиционно считающимся 
женскими (lady.ru, cosmopoliten.ru, passion.ru). На указанных сайтах мы обнаружили 
следующие тексты: «Увлекательный шоппинг. Удивительные цены. Поразительные скидки», 
«Модный макияж», «Ароматная коллекция», «Новый женский аромат». Как видим, почти 
все тексты содержат в себе эмотивную лексику, которая обозначает высшую степень 
признака. Исследователь А. П. Чудинов связывает это с предположением о том, что «для 
себя» знающий человек выберет только самое лучшее. Поэтому данное умозаключение 
ложится в основу большого количества рекламных текстов [3]. В перечисленных примерах 
использованы эмотивные прилагательные. В рекламном слогане «Итальянский шоппинг» 
прилагательное итальянский не является эмотивным. Однако в русском языковом сознании 
оно синонимично словам «качественный», «лучший». Использование перечисленных 
прилагательных можно объяснить тем, что «основные тенденции рекламной семантики идут 
в направлении лексического подчеркивания: простоты, счастья, актуальности, престижности, 
качества» [7]. Также следует отметить, что на синтаксическом уровне наблюдается частое 
обращение к номинативным предложениям.  

В отличие от рекламы в глянцевых журналах и сети Интернет, телевизионная реклама 
рассчитана на зрительное и слуховое восприятие. Современная телевизионная реклама 
стремится к краткости и емкости формулировок, так как телереклама – самый явный 
распространитель слогана [7]. Как отмечает Р. И. Мокшанцев, это возможность 
«продемонстрировать рекламируемый товар в действии. Только телереклама способна 
показать преимущества товара или услуги».  Следует отметить, что с точки зрения 
психологии самое главное в телерекламе – это динамичность [5]. Среди лексических 
особенностей следует отметить частое обращение к эмотивной лексике. Приведем для 
примера следующие слоганы: «Роскошная Увлажняющая Вуаль для Ваших Губ», «Будь 
великолепной». Так, эпитет «роскошный» имеет следующее значение: «отличающийся 
роскошью, богатством; очень хороший (разг.)», а прилагательное «великолепный» означает 
«отличающийся великолепием; превосходный, отличный (разг.)» По данным РАС эти 
прилагательные ассоциируются со словами «богатство», «красивый», «очень хороший». 
Этим можно объяснить частое использование данных слов. Однако в телерекламе эмотивная 
лексика используется не всегда. Например, слоган «Управляй Мечтой», «Щетка для всей 
полости рта!». Кроме того, для данной рекламы характерна имплицитность текста, то есть 
неявное выражение части информации. Как отмечает О. Я. Гойхман, для заинтересованных 
лиц такое «рекламное объявление повлечет за собой целую цепочку имплицитных смыслов, 
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богатейшую палитру ассоциаций и образов» [7]. К примеру, «Они ослепительны, будь 
осторожен!», «Нежнее лепестка», «Будь безупречна каждый день!».  

Итак, проанализировав рекламные тексты, размещенные в глянцевых изданиях, в сети 
Интернет и на телевидении, мы пришли к выводу о том, что они имеют различия на всех 
уровнях языковой системы. Однако наиболее ярко различия проявляются на лексическом 
уровне. Интернет-реклама, как правило, очень краткая, поэтому содержит эмотивную 
лексику с положительной коннотацией. Реклама в глянцевых журналах и на телевидении 
всегда подкрепляется зрительным образом, поэтому в ней используются такие лексемы, 
которые способны вызвать у зрителя ассоциативный ряд, причем далеко не всегда эти 
лексемы являются эмотивными.  
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ДЕРИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

 
Целью работы является сопоставительный анализ префиксальных образований 

древнерусских глаголов вѣдѣти и вѣдати, представленных в тексте летописного свода 
«Повесть временных лет» Лаврентьевского и Ипатьевского списков. Результаты работы 
позволили выявить префиксы, наиболее активно использующиеся с указанными глаголами, 
сопоставить уровень продуктивности производящих основ вѣд- и вѣда-, описать наиболее 
частотные глагольные и именные образования, характерные для указанного памятника 
письменности. 

 
Ключевые слова: деривационные отношения, префиксальные формы, древнерусский 

глагол, летописный свод. 
 
Целью настоящей работы является изучение деривационных потенций нетематического 

глагола вѣдѣти, в древнерусском языке, а также анализ случаев «переплетения» его 
семантической и словообразовательной парадигм с более поздним, производным от него 
глаголом вѣдати. 

Источником для исследования послужил летописный свод XII в. «Повесть временных 
лет» (далее – ПВЛ), представленный в разных списках,  – один из древнейших летописных 
сводов Киевской Руси. При проведении выборки форм и их анализа за основу был взят 
Лаврентьевский список 1377 г. (далее – Лс.) [3]; частично сходный текст содержится и в 
первой части Ипатьевского летописного свода, доведенного до 1420 г. [4]. 

Вопросы изучения глагола вѣмь (вѣдѣти), а также сопоставление его с глагольными 
парадигмами вѣдати, знати нашло отражение в целом ряде работ современных 
исследователей, не всегда совпадающих в позициях относительно оценки указанных 
глаголов [2; 5; 6; и др.]. Кроме того, в имеющейся научной литературе указанные глаголы 
анализировались только в лексико-семантическом ракурсе. Вопросы деривационной 
активности, представленные на материале древнерусского языка, очень актуальные для 
данных глаголов, не нашли своего освещения в современной науке, что обусловило новизну 
настоящей работы.    

Исследования, проведенные О.Ф. Жолобовым и В.А. Барановым с целью выявления 
эволюционной динамики глаголов вѣдѣти, вѣдати, знати в древнерусском языке  
(с помощью программной обработки диахронического корпуса лексико-семантического ряда 
данной группы), показали, что в современном русском языке ряд указанных глаголов 
замещает один нейтральный глагол знати [1]. Тем не менее, в других языках 
восточнославянской группы, например, в белорусском языке, двум русским эквивалентам 
знать и ведать соответствует один глагол ведаць [7].     

Отметим, что круг основных семантик, свойственных глагольным формам с основами 
вѣд- / вѣда-, достаточно широк, однако в тексте анализируемых нами летописных 
источников примеры глагольных и именных образований от данных глаголов с исконной 
семантикой знания, представлены чаще всего, – как в основном виде, так в составе более 
узких семантик.  
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Вместе с тем при анализе летописного источника была выявлена особая специфика 
лексико-семантического характера, свойственная именно образованиям с основами вѣд- / 
вѣда-: высокая частотность форм, оформленных префиксами, которые в связи с этим 
получили новое, переосмысленное значение. Это могут быть формы, образованные от обеих 
основ (повѣдѣть / повѣдать; исповѣдѣть / исповѣдать; проповѣдѣть / проповѣдать; 
заповѣдѣть / заповѣдать; съвѣдѣть / съвѣдать; оувѣдѣть / оувѣдать), либо только от 
нете6матической основы вѣд- (сповѣдать; възвѣстить, извѣстить; свѣдѣтельствовать). 

В ряде случаев исходная семантика знания может сохраняться и в префиксальных формах. 
Отметим, что наиболее близки к исходной семантике знания формы, оформленные 
префиксами ОУ-, например: (под 1085 г.) се оувѣда всеволодъ (Лс., л. 69): «об этом узнал 
Всеволод»; либо СЪ-: (под 1071 г.) Бъгъ ѥдинъ свѣсть помышленьѥ члвчьская (Лс., л. 
60); под.  

Однако чаще всего присоединение префикса к производящей основе приводит к 
изменению семантического содержания новой словоформы. Так, например, основным 
значением глаголов повѣдѣти / исповѣдати является значение «поведать / рассказать / 
передать (весть, информацию)».  

Приведем примеры использования указанных словоформ в летописном контексте: а) с 
основой вѣд-: (под 1097 г.) аще поидет на тѧ Стополкъ то повѣмь ти (Лс., л.91 об.): «если 
пойдет на тебя Святополк, то скажу / передам весть тебе»; б) с основой вѣда-: (года нет) и 
приде в Римъ исповѣда ѥлико наоучи (Лс., л.3 об.) – «(…) рассказал о том, как учил»; др. 

Наблюдения за структурно-функциональными особенностями данного нетематического 
глагола позволили сравнить продуктивность префиксальных образований от разных основ 
глагола вѣд- и вѣда-. Результаты анализа выявленных префиксальных словоформ обобщим 
в виде таблицы. 

Таблица – Соотношение продуктивности основ вѣд- и вѣда-, оформленных префиксами 
№                 основы 

префиксы 
вѣд-   вѣда- количество  

словоформ 
1 по- 6 56 62 
2 оу- 22 10 32 
3 запо/- 19 12 31 
4 съ- 12 2 14 
5 испо/- 1 10 11 
6 пропо- 2 9 11 
7 воз- 6 0 6 
8 изъ- 5 0 5 
9 не- 3 0 3 
10 спо- 0 2 2 

общее количество 76 101 177 

В результате проведенного исследования мы пришли к ряду выводов. 
1. В процессе развития глагола вѣмь мы имеем не только факт сохранения его с исходной 

семантикой знания в составе славянского лексического фонда, но и примеры «расширения» 
основы за счёт наращения с помощью 1) префиксов (ЗА-, ПРО-, ПО-, ОУ-, ВОЗ-), и  
2) суффиксов (вѣд-А-).  

2. В истории русского языка глаголы от основы вѣд-, а потом и основы вѣда- постепенно 
утрачиваются, вытесняясь более активным глаголом знать. Однако производные 
префиксальные формы от данных глаголов сохраняют высокий уровень частотности в 
современном русском языке.  

3. Префиксальную активность показывают формы (глагольные и именные), образованные 
как от глагольной основы вѣд-, так и от основы вѣда-, однако в количественном отношении 
префиксальных форм, образованных от основы с расширителем -а- (вѣда-), в тексте 
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анализируемых летописных памятников наблюдается немного больше: 57,06 % против  
42,94 %.  

4. В ряде случаев, если требуется изменение семантики, к исходной префиксальной форме 
присоединяется ещё один префикс, такими, например, являются префиксы ИСПО-, ПРОПО-, 
ЗАПО-, СПО-. Однако, как можно убедиться, все указанные формы, отмеченные в сочетании 
с основами вѣд- и вѣда-, образованы на основе базового префикса ПО-. 

5. Представленные префиксы достаточно разнообразны, однако половина из них (пять из 
десяти представленных выше) имеют в своем составе один и тот же элемент – ПО-, что в 
общем количественном соотношении составляет 117 примеров употребления (66,1% от всех 
выявленных префиксальных образований с указанными глагольными основами).  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что продуктивность префиксальных 
образований от глагольных основ вѣд- и вѣда- достаточно велика: так, в тексте изучаемых 
нами летописных источников количество глагольных префиксальных образований составило 
106 примеров использования (42,91% от общего количества выявленных префиксальных и 
беспрефиксных глагольных форм от анализируемых глагольных основ) против 141 примера 
отмеченных случаев функционирования глагольных форм без префиксов в составе 
парадигмы изъявительного наклонения (57,09% соответственно). Общее количество 
выявленных глагольных словоформ (префиксальных и беспрефиксных), образованных от 
двух основ, – нетематической вѣд- и тематической вѣда- – составило 247 случаев 
употребления. 

Количество именных префиксальных образований, как указывалось выше, тоже 
достаточно велико: 71 пример употребления слов разных частей речи (что составляет от 
общего количества выявленных префиксальных форм, 177 примеров, 40,11%).  

Таким образом, лексико-семантическая парадигма нетематического глагола вѣмь имеет 
свои, характерные только для данной словоформы черты и во многом отличающие, 
выделяющие данный глагол даже из такой узкой группы, как нетематические глаголы. 

 
Список литературы 

1. Жолобов О.Ф., Баранов В.А. Дистрибутивно-квантитативные и семантические 
характеристики глаголов знания в старославянской и древнерусской письменности, Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Язык и литература, 2021, № 18 (1), с. 56.  
2. Петрова М.А. О некоторых случаях взаимозаменяемости глаголов с семантикой знания и 
возможности (на материале славянских и германских языков), Компьютерная лингвистика и 
интеллектуальные технологии: труды межд. конференции «Диалог 2007», М., Изд-во РГГУ, 
2007, с. 450-454. 
3. Полное собрание русских летописей, издаваемое постоянной историко-археографической 
комиссией АН СССР, т. I: Лаврентьевская летопись, вып. 1: Повесть временных лет, 2-е изд., 
Ленинград, Б.и., 1926, 143 с. 
4. Полное собрание русских летописей, издаваемое постоянной историко-археографической 
комиссией Российской АН, т. II: Ипатьевская летопись, вып. 1, 3-е изд., Петроград, Б.и., 
1923, 170 с.  
5. Птенцова А.В. Семантическая оппозиция глаголов знати и вѣдѣти на материале русских 
оригинальных памятников XI–XVI вв., Welt der Slaven-Halbjahresschrift fur Slavistik (Die Welt 
der Slaven), 2008, т. 53 (LIII), Germany, Verlag Otto Sagner, s. 265–278. 
6. Соломоновская А.Л. Семантическое поле «интеллектуальная деятельность» в идиолекте 
средневекового переводчика, Вестник славянских культур, 2014, № 1 (31), с. 118–127. 
7. Трухан Ю.Н. Семантическая деривация в группе ментальных глаголов, Весці БДПУ, 
Серыя 1, 2016, № 2, с. 92–96. 
  



 
157 Казанская наука №10 2023                                                            5.9.5 - Филологические науки 

5.9.5. 
М.В. Калашникова, Ю.В. Шуйская 

 
Военный университет имени князя Александра Невского  

Министерства обороны Российской Федерации,  
кафедра языкознания и литературы,  

Москва, marinavlady5@yandex.ru, shujskaya@yandex.ru 
 

КВАНТИТАТИВНЫЙ МЕТОД  
В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОСЕМАНТИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ «ВРАТАРЬ») 
 

Статья посвящена вопросам применения количественного (квантитативного) метода 
при исследовании изменений семантики конкретной лексемы. Для иллюстрации 
возможностей данного метода привлечены данные по слову «вратарь», полученные с 
помощью Национального корпуса русского языка. Диахронический анализ квантитативных 
данных позволяет установить с достаточной точностью момент изменения значения и 
появления омографа с новым значением, полностью поглотившим прежнее.  

 
Ключевые слова: квантитативная лингвистика, национальный корпус русского языка, 

микросемантика, омографы. 
 
Квантитативная лингвистика – одна из современных парадигм в лингвистике, 

подразумевающая количественный анализ данных по синхронии и диахронии употребления 
определенной лексемы / словосочетания. Как отмечает Н.Л. Малышева, «В России же 
данный термин получил распространение в связи с появлением первых компьютеров, первых 
систем автоматической обработки текстов, машинного перевода, автоматического 
реферирования, аннотирования и т.д. Именно поэтому в русскоязычной литературе вплоть 
до настоящего момента применяются термины «компьютерная лингвистика», «инженерная 
лингвистика», что не вполне корректно,  поскольку  каждая  из  вышеперечисленных  
дисциплин  имеет  свои собственные цели, задачи, методы в рамках прикладной 
лингвистики» [5].  

С.С. Верхозин указывает на репрезентативность применения количественных методов в 
лингвистике [1]. А.В. Кащеева отмечает следующие черты квантитативных методов: «- 
использование числовых данных (матрицы значений, математические формулы, лежащие в 
основе статистических процедур); 

- использование стандартизованных процедур обработки данных (статистика); 
- выделение переменных или категорий исследуемых характеристик объекта до стадии 

исследования 
- оперирование усредненными показателями для обозначения переменных, практическое 

игнорирование индивидуальных показателей с крайним значением; 
- обобщение на стадии анализа и стремление к выявлению универсальных 

закономерностей» [4]. 
Квантитативные методы позволяют прояснить и интерпретировать важные вехи в 

развитии семантики слова. Если ранее ученые констатировали изменение семантики, 
опираясь на субъективные ощущения, часто применяя методику интроспекции, то в 
современных реалиях применение работы с большими данными позволяет с достаточной 
точностью установить момент изменения семантики, что и будет продемонстрировано в 
настоящем исследовании.  

Удобной в практическом применении площадкой для реализации квантитативных 
методов является Национальный корпус русского языка (далее НКРЯ), созданный в русле 
тенденций мировой корпусной лингвистики. Корпуса текстов, на сегодняшний день 
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существующие для подавляющего большинства современных языков, представляют собой 
массивную совокупность текстов на данном языке, включающую максимально широкий 
охват различных стилей [2]. В диахроническом отношении корпус также стремится к 
максимальному объему текстов, вплоть до первых письменных памятников на данном языке. 

Языковые корпуса представляют собой данные по речевой деятельности в том варианте, в 
котором данный термин понимал Фердинанд де Соссюр: совокупность всех высказываний на 
данном языке, устных и письменных, с максимальной диверсификацией жанров и носителей 
языка.  

Интерпретация данных, полученных с помощью НКРЯ, позволяет отследить изменения 
семантики слова и является чрезвычайно продуктивной для анализа конкретных слов. 
Продемонстрируем это на примере динамики изменения слова «вратарь». 

Согласно НКРЯ, первое упоминание слова «вратарь» относится к 1700-1722, далее слово 
«вратарь» встречается в 1855, 1862, 1871 и 1892 гг. Между тем, «история развития футбола в 
России началась в конце XIX века, а первый официальный матч прошел 13 сентября 1893 
года в городе Санкт-Петербурге. … Официальной датой создания футбола в России принято 
считать дату 24 октября 1897 года. В этот день был сыгран первый официальный матч между 
командами «Спорт» (Санкт-Петербург, кружок любителей спорта) и «Василеостровского 
общества футболистов» [6]. Хоккей как вид спорта стал популярен еще позднее.  
Следовательно, до общепринятого в современных реалиях значения слова «вратарь» как 
голкипер в футболе и хоккее существовало иное значение, распространенное в XVIII –  
XIX столетии. 

Анализ примеров употребления слова «вратарь» за указанные выше годы позволяет 
установить, что «вратарем» назывался человек, открывающий врата (ворота), и, как правило, 
данное слово используется в религиозном контексте. Так, в 1700-1722 в проповедях Стефана 
Яворского видим: «Воскликнули Ангели на вратарей небесных: возмите врата князи вашя, и 
возмитеся врата вечная, и внидет Царь славы» [7]. Далее в 1855 г. у Т.Г. Шевченко: «Так на 
той липе брат вратарь и ложе себе соорудил на случай от мух прятаться» [7], в 1862 г. у  
Н.И. Костомарова «однажды вратарь не пустил в монастырь князя Изяслава, потому что этот 
князь приехал в такое время, когда Феодосий запретил вратарю пускать посторонних в 
монастырскую ограду» [7]. На протяжении XIX века данное слово фиксируется в 
произведениях, в которых речь идет о монастырях, а соответствующий персонаж называется 
«брат вратарь» и даже «сестра вратарь», если действие происходит в женском монастыре.  

Значение слова «вратарь», связанное с футболом, впервые фиксируется НКРЯ в 1912 г. – 
«Победители играли в следующем составе: вратарь Вернер; защита Резе и Гоместер; 
полузащита Деринг, Крогман и Кин; нападение Борк, Фик, Меллер, Биндер и Вигерс» [7]. 
Любопытно, что в этом же году зафиксировано и последнее употребление слова «вратарь» в 
значении «привратник»: «А из будочки выходит, кривляясь, с кружкой Арсентьюшка, 
блаженненький – виттопляска с ним – вратарь, даяния собирает, неотвязный» [7] (Евгений 
Замятин, «Уездное»).  

Далее с 1912 года по настоящее время слово «вратарь» уже употребляется только 
применительно к игроку футбольной команды либо представителю другого вида спорта, в 
котором есть необходимость ловить мяч либо шайбу в воротах (хоккей, водное поло, 
гандбол). Интересно, что появление омографа (в значении «привратник» ударение ставилось 
на первый слог, а в значении «голкипер» - на второй) зафиксировано также в словарях 
русского языка. Так, в словаре В.И. Даля, создававшемся еще до распространения футбола в 
России, слово «вратарь» зафиксировано в значении «привратник, дверник, приворотник, 
дворник, сторож при воротах» [3]. Современный словарь под редакцией С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой уже отмечает только значение «в футболе, хоккее и нек-рых других 
командных играх: игрок, защищающий ворота, голкипер» [8], а переходный период наличия 
в языке двух омографов отмечается в словаре Д.Н. Ушакова, который фиксирует значения 
«привратник» и «голкипер», причем значение «привратник» следует первым и 
подразумевается как основное [9]. 
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Применение квантитативных методов с привлечением данных НКРЯ позволяет 
установить с достаточной точностью момент перехода: как было указано выше, для слова 
«вратарь» это 1912 год. Ранее использовалось слово «голкипер», причем, как показывают 
данные, например, 1907 года, все типы игроков назывались заимствованными словами в 
русском транслитерировании: «Первый матч московская команда играла на поле «Невских» 
в следующем составе: голкипер Генс, беки: Р. Венцели и Розанов I, хавбеки: Скорлупкин, 
Шашин и Хигин и форварды: Розанов II, Серпинский, Чарнок I, Чарнок II и Наш» [7].  
В современной практике «беки» называются «защитниками», «хавбеки» - 
«полузащитниками», «форварды» - «нападающими», причем слово «форвард» также широко 
используется в современных текстах.  

Таким образом, пример слова «вратарь» демонстрирует эффективность применения 
данных лингвистического корпуса при установлении точного момента изменения значения 
слова и образования омографа. С помощью данных квантитативной лингвистики возможно 
также зафиксировать первый момент употребления какого-либо слова, отметить перерывы в 
его употреблении, отследить повышение частотности употребления и т.д.  
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ВИДЫ НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛОВ  

В БАШКИРСКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

В данной статье рассматриваются виды глаголов в башкирском и кыргызском языках. 
Анализируются особенности использования глаголов в различных стилистических 
контекстах и выявляются специфические формы, которые используются для выражения 
различных стилистических оттенков в каждом из языков. Проведенное исследование 
позволяет лучше понять различия и сходства между стилистикой глаголов в башкирском и 
кыргызском языках, а также выявить особенности, характерные только для каждого из 
языков. 

 
Ключевые слова: глаголы, башкирский язык, кыргызский язык, стилистические 

особенности. 
 
В данной статье мы рассмотрим различные виды наклонения глаголов в башкирском и 

кыргызском языках. Наклонение является важной грамматической категорией, 
определяющей отношение говорящего к высказыванию. Каждый язык имеет свои 
особенности и разновидности наклонения, которые могут отражать различные способы 
выражения пожеланий, возможностей, сомнений и других оттенков значений. В статье мы 
рассмотрим основные типы наклонения в башкирском и кыргызском языках, а также их 
функциональное использование и семантические особенности. Целью данной работы 
является обзор и сравнительный анализ наклонения глаголов в башкирском и кыргызском 
языках, что позволит более глубоко понять особенности этих языковых систем и их 
грамматику. Вклад в развитие тюркского языкознания внесли А.А. Кокляновой [5],  
М.Д. Джураевой [3], К.М. Любимова [6], Э.А. Груниной [2], И.Х. Урусбиева [10],   
Б.А. Серебренникова [9], Н.Х. Салеховой [8] и другие исследователи, которые также 
затрагивали вопросы, связанные с тюркскими языками. Наиболее систематически и 
последовательно вопросы тюркской семантики были изучены в исследованиях последних 
десятилетий, особенно в работах, посвященных отдельным типам глагольных рядов. 
Например, парные глаголы были подробно проанализированы в трудах Н.К. Дмитриева [4], 
Н.А.Баскаков [1], Г.Г.Саятбатталова [7]. 

Галей Галеевич внес значительный вклад в исследование научных проблем, связанных с 
синтаксисом, пунктуацией и стилистикой современного башкирского языка. Его научная 
деятельность в последние годы жизни была особенно плодотворной. В результате его трудов 
в области языковедения были изданы двухтомное произведение "Башкирский язык. 
Синтаксис" и трехтомное "Башкирский язык. Стилистика" в Башкирском издательстве 
«Китап» имени Зайнаб Биишевой. 

Итак, Г.Г.Саитбатталов [7] является автором книги “Башкирский язык. Стилистика”.  
В данной книге автор рассматривает стилистические особенности башкирского языка и 
предлагает методы их изучения. Книга содержит информацию о различных стилях речи, 
включая научный, официально-деловой и публицистический, а также примеры 
использования каждого стиля в различных контекстах.  

Сравнительно-стилистический анализ глаголов в башкирском и кыргызском языках может 
включать в себя рассмотрение различий и сходств в употреблении этих глаголов в разных 
контекстах и стилях общения. Прежде всего, следует отметить, что кыргызский язык 
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является языком кыргызов и государственным языком Кыргызстана. Он относится к 
кыргызско-кыпчакской группе тюркских языков. Такое распределение языковых групп 
свидетельствует о том, что кыргызский язык имеет близкие лингвистические связи с другими 
тюркскими языками, особенно с другими языками кыпчакской группы. 

Башкирский язык является одним из тюркских языков кыпчакской группы, относящейся к 
поволжско-кыпчакской подгруппе. Это указывает на то, что башкирский язык имеет 
сходства с другими языками в той же группе и подгруппе. 

Оба языка, кыргызский и башкирский, относятся к тюркской языковой семье. Это группа 
языков, которая включает в себя различные языки, распространенные в Центральной Азии, 
Сибири и других регионах. 

Эти два языка имеют общие лингвистические черты и сходство на морфологическом и 
лексическом уровне. 

В обоих языках глагол имеет категории времени, лица, числа и наклонения. Однако в 
кыргызском языке, в отличие от башкирского, есть категория класса глаголов, которая 
отражает различные семантические и формальные свойства глаголов. 

В башкирском языке: 
-Мин уҡыйм - Я читаю (настоящее время, 1 лицо, единственное число, изъявительное 

наклонение)  -Ул уҡый - Он читает (настоящее время, 3 лицо, единственное число, 
изъявительное наклонение) 

В кыргызском языке: 
Глагол (Этиш) – часть речи, которая обозначает действие или состояние лица, предмета.  

В кыргызском языке глагол отвечает на вопросы: эмне кылып жатат? (что делает?), эмне 
кылды? (что сделал? что делал?), эмне кылат? (что сделает? что будет делать?). Различают 
спрягаемые и неспрягаемые формы. К неспрягаемым формам относятся причастия 
(атоочтук), деепричастия (чакчылдар), имена действия (кыймыл атоочтор). Спрягаемые 
формы в предложении выступают в роли сказуемого, неспрягаемые – в роли любого члена 
предложения. Глагол имеет грамматические категории времени, лица, числа, наклонения, 
залога. 

-Мен окуйм - Я учусь (настоящее время, 1 класс глагола, единственное число -Ал окуйт - 
Он учится (настоящее время, 2 класс глагола, единственное число). 

Оба языка используют аффиксацию для образования форм глагола, однако башкирский 
язык использует более сложную систему аффиксов, включая аффиксы, указывающие на 
время, наклонение, лицо и число. В кыргызском же языке система аффиксов более 
упрощена. 

В башкирском языке для образования форм глагола используются более сложные 
аффиксы. Например: -ҙыҡ/-ҡ - прошедшее время, множественное число (уҡығандар - 
прочитали) Улар был мәҡәләне уҡығандар - Они прочитали эту статью. -ма/-мә - 
отрицательный аффикс (уҡымағыҙ –не читать). Был китапты уҡымағыҙ - Не читайте эту 
книгу. 

В кыргызском языке система аффиксов проще. Например: -бай/-бой - будущее время 
(окубайт – не будет читать). Бугун Жаныш сабак окубайт – Сегодня Жаныш не будет читать. 
-ба/-бе - отрицательный аффикс (окуба - не читай). Ал китепти окуба – Не читай эту книгу. 

И башкирский, и кыргызский языки имеют синтетические и аналитические формы 
глагола. В башкирском языке синтетические формы глаголов образуются путем 
присоединения различных аффиксов к корню глагола, в то время как аналитические формы 
образуются при помощи вспомогательных глаголов и частиц. В кыргызском языке 
синтетические и аналитические формы также присутствуют, однако их образование 
несколько отличается от башкирского языка. 

В башкирском языке есть синтетическая форма глагола: Уҡы - читать (корень глагола) и 
аналитическая форма: Мин уҡымаймын - Я не читаю (синтетическая форма) 

В кыргызском языке формы глаголов образуются несколько иначе: Синтетическая форма: 
Мен окуйм - Я учусь, аналитическая форма: Окубайт – не будет учиться. 
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Сравнивая стилистические особенности глаголов в башкирском и кыргызском языках, 
можно отметить наличие специфических форм, которые используются для выражения 
различных стилистических оттенков.  

Следует отметить, что башкирский и кыргызский языки не являются статическими, и их 
использование может изменяться со временем под влиянием различных факторов, таких как 
социальные, политические и технологические изменения. Это может привести к эволюции 
глагольных форм и их стилистическому использованию. 

В заключение можно сказать, что виды наклонения  глаголов в башкирском и кыргызском 
языках позволяет обнаружить общие черты и различия между ними. Оба языка имеют 
сходную морфологическую структуру и глагольные формы, но имеют также и свои 
специфические черты, связанные с их культурным и историческим контекстом. Изучение 
этих языков и их глаголов помогает нам лучше понять культуру и общество башкирского и 
кыргызского народов, а также служит основой для дальнейших исследований в области 
языкознания. 
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ТЮРКИЗМЫ В СОСТАВЕ РУССКОГО АРГО 

 
Статья посвящена актуальной в русском языке теме арго. В работе предпринимается 

попытка рассмотреть исследователей, занимающихся проблемами социальных диалектов, 
периоды вхождения заимствованных арготизмов в русское арго, языки-источники. 
Авторами выделены и проанализированы лексико-семантические группы слов в русском арго, 
заимствованные из различных тюркских языков. 

 
Ключевые слова: арго, арготизм, социальный диалект, сленг, жаргон, заимствование. 
 
В современной отечественной лингвистике появляется все больше исследователей, 

уделяющих пристальное внимание вопросам изучения социальных диалектов. Это не 
удивительно, поскольку жаргоны проникают в речь современного человека, что не может не 
вызывать беспокойства ученых. Одной из особенностей этого процесса становится 
преимущественное заимствование лексем из английского языка. Это свойственно, к примеру, 
такому социальному диалекту, как сленг. Сленгизмам, вошедшим в русский субкультурный 
язык из английского, посвящены диссертационные исследования И.О. Морозовой [7],  
Е.Л. Смольниковой [8], А.Н. Колесниченко [6] и пр.  Вместе с тем, не только английский 
язык формирует формы национального языка. И если на современном этапе во всех 
социальных диалектах (в особенности в сленге, но также в жаргоне и арго) превалируют 
английские заимствования, то тюркские, цыганские заимствования, а также заимствования 
из других языков, произошли в более ранние периоды. Рецепция их происходила в XIX и 
начале XX в. Установить период вхождения заимствованных слов в русское арго зачастую 
сложно, однако можно предположить, что они появлялись в разное время, бессистемно. 
Заимствованиям в социолекты из других языков посвящены исследования М.А. Грачева [2], 
Д.В. Бондалетова [1], В.В. Шаповал [9].  

Изучая арготизмы, входящие в систему русского арго, было установлено, что имеется ряд 
источников его пополнения, среди которых выделяется русский литературный язык, 
территориальные диалектизмы, лексемы других социолектов, а также заимствования из 
других языков. Проведенный анализ заимствованных арготизмов (более пятисот единиц) 
показывает, что языками-источниками вхождения стали более 30 языков. При этом наиболее 
частыми являются общетюркские заимствования: более 120 заимствований, слова из 
цыганского (71 единица), немецкого (более 70), английского (более 80) и некоторых других 
языков. 

Существуют разные трактовки термина арго. Имеется узкое определение, оно основано на 
ограничении его носителей. Автор ее - известный лингвист В.Д.  Бондалетов [1]. Он 
причисляет к носителям арго торговцев, перекупщиков, нищих бродяг, мелких лавочников и 
ремесленников. В более широком понимании язык арго - социальный диалект, имеющий 
разновидности, к примеру: спортивное, театральное или студенческое арго. В этом 
исследовании термин арго, как определенная языковая система, трактуется  М.А. Грачевым 
[2] как лексика деклассированных элементов, маргинальных слоев общества, а термин 
«арготизм», как единица этой системы,  понимается им как лексема данного, так 
называемого «воровского языка». Одним из характеризующих признаков этой языковой 
системы является «засекреченность» его внутреннего смысла.  
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Основной целью нашей работы является выявление лексико-тематических групп русских 
арготизмов, пополнение которых произошло за счет заимствования из тюркских языков. 
Задачами исследования являются: 

- идентификация данных лексических единиц, зафиксированных в различных 
лексикологических источниках, а также в устной речи хулиганствующей молодежи г.Казани 
[3, 4, 5 и др.];  

- исследование лексико-тематических групп слов в русском арго тюркского 
происхождения.  

Рассмотрим заимствования из тюркских языков. В русском арго зафиксированы слова, 
вошедшие из азербайджанского (8 единиц), хакасского (1), башкирского (5), казахского (5), 
крымско-татарского (3), поволжско-татарского (41), турецкого (19), туркменского (1), 
узбекского (7), древне-тюркского (уйгурского) (2), языков. Также в словарях фиксируются 31 
общетюркская лексема. 

Анализ лексико-семантических групп показывает, что тюркизмы в русском арго служат в 
большинстве своем для обозначения денежных средств или денежного номинала, также 
являются обозначениями числительных. Таких арготизмов очень много, превалирующее 
большинство: дерт – ‘четыре’ (осм., азерб. dioürt, ткм. doürt ‘четыре’), жида – ‘семь’ (повт.-
тат. zidi minat ‘семь’), игирми – ‘двадцать’ (баш. jigermi ‘двадцать’) и пр. 

 Тюркские языки-источники, доминирующие в этой тематической группе, дают 
возможность привносить в арго все новые обозначения денежного номинала. К примеру, 
лексема биш// беж// беш – ‘пять рублей’, активно используется для образования других 
арготизмов: онец беж – ‘пятнадцать рублей’ (тюрк. on  ‘десять’, bes ‘пять’, отус беш – 
‘тридцать пять рублей’ (тюрк. otuz ‘тридцать’, bes ‘пять’) и т.д. 

Кроме того, тюркизмы служат для обозначения частей тела или органов человека: 
колтыга – ‘подмышка’ (осм. qultuq ‘подмышка’), баш – ‘голова’ (общетюрк. baş ‘голова’, 
‘край’, ‘начало’), курсак – ‘желудок’ ‘живот’, ‘утроба’, (пов.-тат. курсак ‘брюхо’), аяка – 
‘нога’ (азерб.  ayaq ‘нога’) и т.д. 

Новых лексем, вошедших в русское арго из тюркского языка, обозначающих 
наркотические вещества, не так много. Но до конца XX века в основном заимствовались 
арготизмы, происхождение которых восходит к языкам тех государственных образований, с 
которыми территория современной России имела общие географические точки 
соприкосновения. Таким образом в языке маргинальных слоев общества появляются 
общетюркские заимствования: карахан – ‘экстракт маковой соломы’, ‘опиум’ (тюрк. кара 
‘черный’, хан ‘властитель’), заякшить – ‘испытать наслаждение от употребления 
наркотических средств’ (пов.-тат. якши ‘хорошо’, ‘хороший’), анаша – ‘вид дикой конопли, 
содержащейся в листьях, соцветиях, пыльце’ (узб. naša с тем же значением) и т.д.   

Анализ современных арготизмов (конца 1990-х гг. по настоящее время) показывает, что 
данную тематическую группу активно осваивают англицизмы. Это связано с общей 
тенденцией к заимствованиям из английского языка, появлением новых видов искусственно 
созданных психоактивных (наркотических) веществ, обозначение которых появляются 
сначала в западной субкультуре. Выявлено более 40 современных английских наименований 
наркотических средств и обозначений различных реалий, связанных с употреблением 
наркотиков, в то время как новых тюркских заимствований нами не обнаружено. 

Тюркизмы служат обозначениями места торговли, рынка: отара – ‘рынок’ (азерб., otar 
‘пастбище’, ‘хутор’), где можно стричь овец – ‘красть часы на цепочках у лиц, не могущих 
постоять за себя’, балчик – ‘рынок’ (пов.-тат. balciq ‘грязь’, ‘тина’, ‘глина’, ‘глинобитные 
постройки’, ‘город’). 

Тюркизмы активно используются для обозначения еды и напитков: чихирь, чифер – ‘чай’, 
‘кофе’ (азерб. caqir ‘вино’), чурек – ‘казенный хлеб’, ‘черный хлеб’ (азерб. cöräc ‘пресная 
лепешка’, ‘пирожок’), халбур – ‘овес’ (крым.-тат. qalbur ‘овес’), яуро – ‘яйцо’ (общетюрк. 
jauru ‘птенец’) и пр. 
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Лексемы тюркского происхождения номинируют исправительные учреждения: Кича// 
кичман// кичеван – ‘тюрьма’, ‘ИТУ’, ‘камера предварительного заключения’, ‘штрафной 
изолятор’, ‘гауптвахта’ (пов.-тат. kica ‘ночь’, ‘мрак’), амбар – ‘сарай’, ‘штрафной изолятор 
ИТУ’ (тюрк. ambar, перс. anbar ‘сарай’, ‘кладовая’).  

Выявлены лексемы тюркского происхождения, используемые для обозначения людей: 
бабай – ‘старик’, ‘ростовщик’, ‘старый кавказец’, ‘наркоделец из Средней Азии’, ‘татарин’, 
‘старый татарин’, ‘уроженец средней Азии’ (пов.-тат. букв. babai ‘старик’, ‘дед’, общетюрк. 
babai ‘отец’), армай – ‘разбойник’ (тат. ‘разбойник’, ‘губитель’, ‘буян’), адаша (азерб. букв. 
adas ‘тезка’) – ‘друг’, ‘братишка’ и т.д. 

Выявлена 1 лексема для обозначения животного: донгус – ‘свинья’ (азерб. doncuz с тем же 
значением). 

Кроме перечисленных существительных, в арго вошли глаголы тюркского 
происхождения. При этом часто к тюркским основам прибавляются русские форманты: 
басать – ‘резать’ (баш. bis-u ‘обрезать’, ‘холостить’, ‘кастрировать животных’), ясать – 
‘делать’ (пов.-тат. jasamaq ‘делать’, ‘мастерить’, ‘строить’), ашать // ашаргать – ‘кушать’, 
‘есть по пониженной норме, находясь под арестом’ (пов.-тат. ‘питаться’) и т.д., всего 8 
глаголов. 

Таким образом, тюркизмы встречаются в 9 лексико-тематических группах. Они освоенны 
в русском арго на территории всей страны, а не только в местах соприкосновения с 
тюркскими языками. Анализируя арготизмы хулиганствующей молодежи Казанских 
преступных формирований, можно обнаружить, что татарских слов в языке группировок 
Татарстана не так много, а существующие фиксируются в словарях русского арго. 
Наибольшее количество заимствований в русское арго зафиксировано из поволжско-
татарского, турецкого и азербайджанского языков. 
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НЕАКТАНТНАЯ СУБСТАНТИВНАЯ МЕТОНИМИЯ В ПЕРЕВОДАХ  
НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ Л.Н. ТОЛСТОГО) 

 
В статье рассматривается вопрос об особенностях перевода неактантной 

субстантивной метонимии на китайский язык на материале романов Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина» [неактантной субстантивной метонимии в русском и китайском языке 
посвящено немало работ, в частности: Арутюнова 2012; Еремин, Петрова 2019; 陈道望
2001; 王希杰2000. ].  

 
Ключевые слова: неактантная субстантивная метонимия, перевод, китайский язык 
 
Мы использовали тексты известного китайского переводчика 靳戈 [靳戈, 托尔斯泰： «安

娜-卡列妮娜», 陕西人民出版社，1998] 
Утверждается, что при переводе метонимия часто замещается соответствующий 

китайской метонимией. Однако нередко метонимия замещается соотносительным по 
значению словом. 

Это объясняется такими причинами: 1) культура Китая имеет свои особенности; 2) модели 
метонимических переносов в русском языке разнообразнее, нежели модели метонимических 
переносов в китайском языке; 3) не всегда русские модели идентичны моделям 
метонимических переносов в китайском языке. 

Рассмотрим такие модели неактантной метонимии в сопоставительном плане: 
1. Название продукта → название блюда из него. 
Прямое значение: — Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас 

опростается: князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены. — А! устрицы.  
[Л. Н. Толстой. Анна Каренина (1878)]. 

Метонимическое значение: но все-таки мне дико, так же как мне дико теперь то, что мы, 
деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело, 
а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться и для этого едим устрицы...  
[Л. Н. Толстой. Анна Каренина (1878)] 

Перевод: 
要是您喜欢单间，大人，马上就有一间要空出来了，戈里岑和一位太太就要走了。有刚

到的鲜牡蛎。— 啊！牡蛎。（Если вы предпочитаете отдельную комнату, милорд, она 
скоро освободится, и Горицын с дамой уезжают. Только что прибыли свежие устрицы. - ах! 
Устрица. ） 

也许吧。但我还是觉得古怪，就好比在吃饭这件事上觉得古怪一样。我们乡下人总是尽

量快点儿吃饱饭，好去干自己的活儿，而你我却尽量拖长吃饭的时间，为此我们在吃牡

蛎……（Возможно. Но я все равно считаю это странным, похожим на то, как мы считаем 
странным то, как мы едим. Мы, простые сельские жители, всегда стараемся поскорее поесть 
и насытиться, чтобы продолжать свои дела, а вы и я стараемся затянуть время приема пищи, 
поэтому мы едим мясо устриц). 

В китайском языке обозначение устриц и блюда из них идентично (牡蛎). 
 
 



 
167 Казанская наука №10 2023                                                            5.9.5 - Филологические науки 

2. Название вместилища → название количества вмещаемого. 
Прямое значение: нет, благодарствуй, я больше не могу пить, — сказал Левин, отодвигая 

свой бокал. Я буду пьян… Ну, ты как поживаешь? — продолжал он, видимо желая 
переменить разговор. [Л. Н. Толстой. Анна Каренина (1878)] 

Метонимическое значение: Левин выпил свой бокал, и они помолчали.  
[Л. Н. Толстой. Анна Каренина (1878)] 

Перевод: 
不，谢谢，我不能再喝了，列文推开自己的杯子说，我会喝醉的……啊，你生活得怎么

样？他接着说，显然是想换个话题。(Нет, спасибо, я больше не могу пить, Левин отодвинул 
бокал и сказал: я напьюсь... Ах, как у тебя жизнь? — продолжил он, очевидно пытаясь 
сменить тему.) 

列文喝下一杯酒，接着两人沉默了一会儿。(Левин выпил бокал вина, и они некоторое 
время молчали.) 

В китайском языке название емкостей регулярно замещается метонимическим значением 
объема содержимого. 

3. Название вмещаемого → название вместилища. 
Прямое значение: то есть как пьет? — Водку пьют, а им вредно. [Л. Н. Толстой. Анна 

Каренина (1878)] 
Метонимическое значение: Пусти! Не приставай! Прибью! — крикнул он. Марья 

Николаевна улыбнулась кроткою и доброю улыбкой, которая сообщилась и Николаю, и 
приняла водку. [Л. Н. Толстой. Анна Каренина (1878)] 

Перевод: 
那他喝什么酒呢？— 喝伏特加酒，而这对他是有害的。(Так что же он пьет? — Пьет 

водку, которая для него вредна.) 
玛丽娅·尼古拉耶夫娜微微一笑，这温顺善良的微笑也感染了尼古拉，她拿走了酒瓶。

(Марья Николаевна слегка улыбнулась, и эта нежная и добрая улыбка заразила и Николая, и 
она взяла бутылку.) 

В китайском языке модель переноса с содержимого на емкость есть, однако переводчик не 
использовал метонимическое значение.  

4. Название жилища, назеленённого пункта → название живущих в нем. 
Прямое значение: что, дом все стоит, и березы, и наша классная? [Л. Н. Толстой. Анна 

Каренина (1878)] 
Метонимическое значение: как это ни странно может показаться, но Константин Левин 

был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. 
[Л. Н. Толстой. Анна Каренина (1878)] 

Перевод:  
那幢房子还在吗，还有那些桦树和我们上课的地方？(Сохранился ли дом с березами и 

местом, где мы проводили занятия?) 
不管看起来多么奇怪，但列文正是爱上了舍尔巴茨基一家，特别是占这个家庭半数的女

性。(Несмотря насколько это может показаться странным, Левин влюбился в семью 
Шербацких, особенно в женщин, которые составляли половину этой семьи.) 

Прямое значение: Вы надолго приехали в Москву? Ведь вы, кажется, мировым земством 
занимаетесь, и вам нельзя надолго. [Л. Н. Толстой. Анна Каренина (1878)] 

Метонимическое значение: что вы сделали? А вот что: — во-первых, вы заманиваете 
жениха, и вся Москва будет говорить, и резонно. [Л. Н. Толстой. Анна Каренина (1878)] 

Перевод:  
您到莫斯科来要待多久？因为您好像担任着地方自治局调解员的工作，不能待很久吧？

(Как долго вы пробудете в Москве? Потому что вы вроде бы работаете посредником в бюро 
местного самоуправления, долго оставаться не сможете, да?) 

 
 



 
168 Казанская наука №10 2023                                                           5.9.5. - Филологические науки 

您做了什么？瞧做了什么：第一，您在招揽求婚者，全莫斯科都会议论纷纷，而且有根

有据。(Что ты сделал? Посмотрите, что вы сделали: во-первых, вы напрашивались женихов, 
и об этом говорила вся Москва, и это было вполне обоснованно.) 

В китайском языке модель переноса название жилища, населённого пункта → название 
живущих в нем, есть однако переводчик в приведенных примерах в одном случае не 
использует метонимическое значение, в другом использует. 

Таким образом, при переводе субстантивной неактантной метонимии из текстов  
Л.Н. Толстого переводчик либо использует аналогичную метонимию китайского языка, либо 
использует ее непоследовательно, либо, если нет метонимических соответствий, заменяет ее 
прямым значением соотносительного слова. 
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ВИДЫ ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ  

В ТЕКСТАХ ТАТАРСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН 
 

В статье представлены результаты исследования одного из видов межфразовой связи – 
логико-семантической. Между предложениями каждого текста существует смысловая 
связь. Формируется эта связь благодаря лексико-грамматическим средствам. В статье 
рассматриваются виды логико-семантической связи, которые зафиксированы в татарских 
песенных текстах.  

  
Ключевые слова: татарский язык, текст, народная песня, синтаксическая связь. 
 
Песня является не только отражением национальной ментальности, но и показателем 

общего состояния культуры, духовного самочувствия народа. Поэтому всестороннее 
изучение песни – необходимость, которая диктуется практическими запросами общества. 
«Эстетические потребности современного общества, основанные на органичном симбиозе 
общечеловеческих и национальных духовных ценностей, обуславливают все более 
возрастающий интерес научной мысли к проблемам художественной культуры. Забота о 
родном языке, продолжение прекрасных традиций татарской литературы, театра, музыки, 
возрождение утраченного гуманитарного наследия превратились в яркое направление 
социального процесса» [3, с. 3].  

Цель исследования – выявление средств межфразовой связи в текстах татарских народных 
песен. Межфразовой называется связь, которая образуется между предложениями, абзацами, 
главами и другими частями текста и организует его смысловое и структурное единство. 

Совокупность языковых средств, включая их содержательную сторону, реализует замысел 
автора. Лингвисты выделяют несколько видов межфразовой связи. Л.Г. Бабенко 
распределяет две группы: текстообразующие логико-семантические и текстообразующие 
грамматические связи [1]. В данной статье на примере текстов татарских народных песен 
рассматривается первая.  

В грамматике выделяются следующие средства, образующие  логико-семантическую 
связь: полный тождественный повтор;  частичный лексико-семантический повтор; 
тематический повтор; синонимический повтор; антонимический повтор; дейктический 
повтор; союзы, выполняющие функцию соотнесения компонентов и предложений  текста. 
Исследование показало, что в песенных текстах наблюдаются следующие из них:  

1. Полный тождественный повтор.  
Син китәсең инде, мин калырмын, 
Камышлардан күпер салырмын. 
Син кайтасы юлга карый-карый, 
Камышлардан сары калырмын [4, с. 270]. / 
‘Ты уходишь, а я остаюсь, 
Из камышей я проложу дорогу.  
Долго-долго буду смотреть в твой путь, 
От тоски я желтея как камыш.’ (здесь и далее – подстрочный перевод авторов. – К. М.,  

Л. Г.). 
В данном тексте слово камышлардан ‘из камышей’ повторяется в двух смежных 

предложениях и выступает средством связи между ними.  
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В текстах татарских народных песен часто наблюдаем повтор обращений, при помощи 
которых возникает логико-семантическая связь. Обращение в таких текстах не 
употребляется в основной функции –  привлечения внимания собеседника. Служит лишь для 
создания связи между предложениями. Рассмотрим несколько примеров:   

Карурманны чыккан чакта, анакаем, 
Карчыга алды котымны. 
Каенишләрдә ястык каты, анакаем, 
Алды татлы йокымны [4, с. 163]. /  
‘В дремучем лесу, матушка,  
Напугал меня ястреб. 
В доме у шурина перина жесткая, матушка, 
Потеряла я сладкий сон.’  
Чәчәк ата, чәчәк коя, 
Сайрар кошым, сандугачым, 
Бакчадагы гөлләрем. 
Алда микән, үтте микән, 
Сайрар кошым, сандугачым, 
Рәхәт күрер көннәрем [4, с. 181]? / 
‘Расцветают, отцветают, 
Певчая моя птица, соловушек мой, 
Цветы в саду.  
Впереди ли, иль пролетели, 
Певчая моя птица, соловушек мой, 
Благоприятные дни мои?’ 
2. Частичный лексико-семантический повтор.  
Моңлы тальян гармуннарда 
Кемнәр уйный, аулак өй? 
Гармун уйнамаган егет 
Кызлар күңлен яуламый [4, с. 325]. /  
‘Кто играет на мелодичной тальянке, 
На посиделках? 
Парень, который не играет на гармони 
Не сможет завоевать сердце девушки.’ 
В первом предложении указывается вид гармони (тальян гармун ‘тальянка’), во втором 

предложении повторяется лишь часть данного выражения (слово гармун ‘гармонь’). Также 
глагол уйный ‘играет’ и причастие уйнамаган ‘который не играет’ формируют логико-
семантическую связь между рассматриваемыми предложениями. Слова имеют один и тот же 
корень.  

3. Синонимический / антонимический повтор.  
Кое суга таш атсаң, 
Батар-китәр, әнкәем. 
Чит җирләргә кыз сатсаң,  
Ят итәрләр, әткәем [4, с. 330]. / 
‘Если в колодец бросить камень, 
Он утонет, матушка. 
Если дочь отправишь в чужие земли, 
Она там будет посторонней, батюшка.’  
В ходе исследования выявлено, что именно антонимы әнкәй – әткәй ‘матушка – батюшка’ 

часто выступают средством связи между предложениями песенных текстов. 
В некоторых текстах несколько видов повтора может употребляться одновременно.    
Иртә торсам кояш көтәм,  
Кич булдисә ай көтәм. 
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Кояш белән ай көткән күк,  
Бәгърем синнән хат көтәм [4, с. 206]. /  
‘Утром встаю – жду солнца, 
Наступит вечер – луну. 
Жду от тебя я письмо, 
Словно жду я солнце и луну.’ 
В тексте наблюдаем полный тождественный повтор, выраженный словами кояш ‘солнце’, 

ай ‘луна’, которые связывают предложения друг с другом. Связь между этими 
предложениями устанавливается еще и антонимами кояш ‘солнце’, ай ‘луна’.  

5. Дейктический повтор. Его основа – проформы, т. е. слова дейктические, бедные 
содержанием, использующиеся для обозначения в тексте повторяемых смыслов. Лексическое 
множество дейктических слов формируется местоименными словами. Она представляет 
собой замещение в постпозиции (катафора) или препозиции (анафора) какого-либо 
конкретного обозначения, смысла.  

Ай-һай аккош, ай-һай аккош, 
Ике әйлән дә монда төш. 
Канатыңа хат кыстырам, 
Дустым кайда, шунда төш [4, с. 158]. /  
‘Эй, лебедь, лебедь, 
Покружись раза два и спустись ты сюда. 
Прикрепила я письмо к твоему крылу, 
Спустись ты туда, где находится мой друг.’ 
Местоимения монда ‘сюда’, шунда ‘туда’ образуют связь между двумя предложениями 

песенного текста. В рассматриваемом тексте наблюдаем катафору. В народных лирических 
песнях активно используется анафора – «повтор в начале песенных строк созвучных слов 
или одинаковых синтаксических форм» [3, с. 53]. Часто обращение лирического героя к 
своей возлюбленной передается повтором местоимения син ‘ты’ в начале второй и третьей 
строк каждой строфы и только в четвертой строфе обобщается главная мысль произведения.  

Таким образом, смысловая связь, устанавливающаяся между предложениями текста, 
формируется благодаря лексико-грамматическим средствам, которые создают внутреннюю 
связь на основе семантического единства. В ходе исследования, в текстах татарских 
народных песен были зафиксированы следующие виды логико-семантической связи: полный 
тождественный, частичный лексико-семантический, синонимический,  антонимический, 
дейктический повторы.  
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АПЕЛЛЯТИВ ДОМ  
И ЕГО ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В ЛИРИКЕ А.К.ТОЛСТОГО 
 

В работе представлена лексико-семантическая характеристика лексемы ДОМ как 
ключевой среди пространственных апеллятивов в лирике А.К.Толстого. Рассматривается 
лексическое значение номинатива ДОМ в современных толковых словарях, реализация 
узуальных значений и сугубо авторских в  произведениях поэта, обращается внимание на 
стилистические особенности функционирования лексемы. В статье проводится 
сопоставление концептуальных особенностей репрезентантов природного пространства и 
созданного руками человека, что позволяет  увидеть некоторые специфические черты 
поэтической картины мира  А.К.Толстого. 

 
Ключевые слова: пространство, дом, лексико-семантическая характеристика, 

авторская картина мира,  поэзия, А.К.Толстой. 
 

А.К. Толстой входит в плеяду больших русских поэтов, писателей, драматургов. 
Представление о языке поэзии 19 века будет неполным без внимательного и глубокого 
изучения идиолекта поэта: язык его произведений отличается богатством, разнообразием и 
самобытностью. 

Среди различных аспектов изучения творчества Толстого значимым, как представляется, 
является анализ лексического состава его стихотворений в различных контекстах и 
авторской интерпретации. 

Взгляды и поэтическая практика А.К.Толстого связаны, как известно, с романтизмом и 
теорией «чистого искусства», тоской по бесконечному и «иным мирам», с одной стороны, и 
любовью к родной природе, земной красоте, с другой. «Уж очень к земле я привязан», - 
замечал поэт. «…И все земное я люблю» [8, с.105], - писал он. 

Целью данной статьи является анализ пространственного апеллятива дом в поэтических 
текстах А.К.Толстого. 

Пространство – универсальная категория, которая находит отражение во всех языках, 
однако у разных народов она имеет разное выражение, свои средства репрезентации. Кроме 
того, восприятие пространства и окружающей действительности составляет специфику и 
индивидуально-авторской картины мира, т.к. в пространстве «осуществляется физическое, 
духовное и социальное бытие человека» [2]. 

Исходным значением лексемы пространство является «неограниченная протяженность 
во всех его измерениях и направлениях» [7].  Глобальное пространство, мир связаны с 
замыслом Создателя: «И всем мирам одно начало» [8, с.61]. Конкретизация пространства 
находит свое отражение в представлении мира небесного (небо, поднебесье, небосклон и др.) 
и земного (край, поле, степь, лес, море и т.д.) (подробнее об этом: [4]) . 

Земля – место обитания человека. Он живет среди природы и того, что создано им самим. 
Пространство природного мира у Толстого гармонично: «На глади прозрачной царит 

тишина. Как зеркало, мир опрокинут» [8, с.96]. «Все в мире явленья, вблизи и вдали: и синее 
море, и роскошь земли…» [8, с.213]. «Земля цвела. В лугу, весной одетом, Ручей меж трав 
катился, молчалив… Был легкий сон лесов, полей и нив» [8, с.314]. 
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Во всех земных объектах  подчеркивается характеристика простора: «Ой стоги, стоги.  
На лугу широком! Вас не перечесть, Не окинуть оком!» [8, с.50]. «Поют про широкие степи. 
Про дикую волю поют» [8, с.304]. «С отцом ходить в поля теперь моя отрада. Мы 
трудимся вдвоем» [8, с.416].   

Природа – это звуки, цвет, свет: поле (золотое, голубое, чистое), степь, луг, река 
(широкая, беспокойная), море (вечно голубое, лазурное), волна (гремит, ревет, плещет, 
дробится) и т.п. (подробнее об этом: [4]) Все это создает положительные коннотации, 
подчеркивает жизнеутверждающее начало природных сил. 

Но земное пространство, где доминируют простор и воля, включает в себя и то, что 
создано человеком. В поэзии А.К.Толстого это часто сопоставляется и противопоставляется. 
Это другое пространство, созданное человеком, характеризуется замкнутостью и 
предельностью. В текстах поэта оно репрезентируется лексемами жилище, дом, покои, 
дворец, обитель, комната, храм, хоромы и т.д. 

Самым общим по семантике словом, своеобразным контекстным гиперонимом для этой 
группы является слово жилище (ср.: «помещение для жилья (дом, квартира и т.п.)» [7].  
В поэтическом идиолекте Толстого лексема не частотна и  в силу своей семантической 
«опустошенности» (отсутствия дифференциальных, дополнительных признаков), на наш 
взгляд, выполняет лишь функцию обозначения, называния: «Нигде кругом жилища 
никакого…» [8, с.286]. «Давно безлюдные жилища, обломки, камни, пыль и прах...» [8, с.82]. 

Наиболее частотным у А. К. Толстого (21 лексема из 43 в этой тематической группе – 
Н.М.) является слово дом. 

Исследователи отмечают, что дом относится к основополагающим архетипам в русской 
культуре. «Это термин исключительно важного социального содержания... Изменений 
значений слова домъ связано с историей человека и определялось постоянным развитием 
первоначально заданного в нем образа: жилье, созданное самим человеком...» [3]. 
В.С.Непомнящий включает слово дом в семантическое поле, важное для русской культуры: 
«Дом – жилище, убежище, область покоя и воли, независимость, неприкосновенность...  Дом 
– очаг, семья... Дом – традиция и преемственность, отечество...родное пепелище» [5, с.126]. 

Таким образом, дом связан с самыми существенными сторонами бытия человека. Концепт 
«Дом» входит в ядерную часть русской языковой картины мира. 

В Русском Ассоциативном словаре основной, первой реакцией на слово-стимул дом 
являются родной, мой; далее семья, тепло, родина [6]. 

В современных Толковых словарях слово дом представлено следующим образом: 
«1.Здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и 
предприятий. 2. Жилое помещение, квартира; жилье. 3. Семья, люди, живущие вместе, 
одним хозяйством. 4. Династия, царствующий род. Дом Романовых. 5. чего или какой. 
Культурно-просветительное, научное, бытовое и т. п. государственное учреждение, а также 
здание, в котором оно находится. 6. Устар. Заведение, предприятие» [7]. 

В ряде поэтических текстов А.К.Толстого мы видим реализацию лишь части основного 
значения слова: «Здание, строение, предназначенное для жилья…»: «Винтовку сняв с гвоздя, 
я оставляю дом. Иду меж озимей чернеющей дорогой» [8, с.90]. «Мне кажется все здесь 
знакомо. Хоть не был здесь никогда. И крыша далёкого дома, и мальчик, и лес, вода»  
[8,  с.52].  Слово лишено коннотативных компонентов значения. 

Еще большее «сужение» значения (только «жилье») и «угасание» семы «здание», 
«строение» видим в следующем примере: «Но новой их семье (пчелам – Н.М.) готовя новый 
дом, Сильнее все в тазы мы кованые бьем» [8, с.416]. 

Во многих текстах поэта наблюдается совмещение основного и производного значений: 
«семья, люди, живущие вместе»: «Когда весь дом покоится в молчанье, Я к ней пришел на 
тайное свиданье» [8, с.263]. «На дом он на твой призовет благодать, На недругов божье 
проклятье» [8, с.312].  

Если в лексемах, характеризующих природное пространство, присутствует эксплицитный 
или имплицитный компонент «простор», «незамкнутость», то дом  у поэта – это «замкнутое» 



 
174 Казанская наука №10 2023                                                           5.9.5. - Филологические науки 

и «ограниченное» пространство, лишенное тепла и душевного комфорта. 
В русском языковом сознании сложилось положительное представление о доме: с родным 

домом обычно связаны позитивные эмоции и переживания («В гостях хорошо, а дома 
лучше», «Дома и стены помогают», «Мой дом – моя крепость),  и в том мире,  который   
описывает А.К.Толстой, дом должен быть своим, родным, однако в художественной картине, 
поэтическом контексте его произведений дом часто выступает как «не свое», «чужое» для 
лирического героя пространство, «антидом» (термин Ю.Лотмана), создавая определенный 
эмоциональный фон стихотворений.   

Дом может напоминать о прошлом (цикл «Крымские очерки»): «Обычной полная печали, 
ты входишь в этот бедный дом, Который ядра осыпали Недавно пламенным огнем»  
[8, с.81]. Прилагательное бедный позволяет говорить о совмещении в тексте двух значений 
(Ср.: перен. «Имеющий недостаток в чем-либо» и «несчастный, жалкий» (оцен.) [7]).  
В другом стихотворении цикла оценочные эпитеты создают картину разоренного врагами 
дома: поруганные стены, разбитое зеркало, испуганная мышь, завядшие дубы, глухой и 
одичалый сад. В этом случае яркий контраст создает описание природы, безразличной к 
судьбе дома: «в саду в окно вползающие розы беспечно в красоте раскидистой цветут»  
[8, с.81]. 

Другой, очень важный мотив в творчестве А.К.Толстого, в его индивидуальной картине 
мира, который связывает прошлое, настоящее и будущее, – разрушение и запустение 
господских усадеб, «распад дворянских гнезд», символом чего является дом. Об этом с 
горечью пишет автор в поэтических произведениях «Ты помнишь ли, Мария...», «Шумит на 
дворе непогода...», «Пустой дом» и др.  

Так, в стихотворении «Шумит на дворе непогода» описанию барского дома сопутствует 
чувство грусти, сожаления об утраченном: «Дом навсегда опустеет, заглохнут ступени 
травой» [8, с.49]. Наречие со значение временного модуса актуализирует компонент 
«полный», «постоянный», «достигший предела» в проявлении чувств и рождает 
дополнительно чувство безысходности, невозможности что-то изменить. 

Звуки природы и тишина дома – основные лексические средства создания минорного 
настроения: непогода шумит, дождь барабанит, люстры дрожат, мыши шуршат. Таким 
образом, картина мира создается рядом лексем с семантикой звука, то сильного, то еле 
слышного. 

 На фоне этого обращает на себя внимание молчание в доме: в доме... спят. По замечанию 
Н.Д. Арутюновой, «тишина есть природный феномен, транспортируемый в мир человека, 
молчание есть человеческий феномен, транспортируемый в мир природы» [1, с.431]. 
Молчание ассоциативно связано с образами сна и смерти (ср.: заснуть вечным сном). Сон как 
абсолютное молчание в доме предопределяет картину печальной судьбы  дома, 
раскрываемую поэтом в следующих строках: хозяин умрет, наследники покинут поместье. 
Глаголы с негативной семантикой усиливаются в тексте повторением слова грустно 
(наречие и категория состояния): грустно думать, в доме грустно. 

Этой же теме посвящено стихотворение «Пустой дом». Ср: пустой – «1.// Нежилой, 
ненаселенный, безлюдный» [7]. Славное прошлое дома подчеркивают словосочетания и 
лексемы строенный Растрелием на славу (где на славу и добавим во славу, т.е. очень 
хорошо), прославлял, герб на щите, доблестный род (ср: доблестный – «высок… славный 
своими подвигами» [7]). 

Настоящее дома характеризует окружающий пейзаж и, в первую очередь, эпитеты 
(сонный пруд, мертвый сон, разбитое окно, забытый сад, зацветший пруд). Глагол забыли, 
повторяющийся в стихотворении как рефрен, создает картину запустения и безразличия: 
«Забыли потомки свой доблестный род!... Там русский от русского края отвык, забыл свою 
веру, забыл свой язык!» [8, с.301]. Мотив пустоты, забвения, безразличия к славному 
прошлому предков оказывается тесно связан с настоящим - нежилым домом как пустым 
пространством.  
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Семантические противопоставления позволяют выйти на некоторые составляющие 
концепта «Дом»: свое - чужое, жизнь – отсутствие жизни, прошлое - настоящее – будущее, 
открытость – замкнутость, звук – тишина. 

Таким образом, у А.К.Толстого в восприятии дома находим не только физический 
(пространственный аспект), но и духовный: дом актуализирует внутреннее состояние 
лирического героя и хаос разрушения внешнего мира; за «вещественным миром» стоит иной 
мир: мир образов, воспоминаний, раздумий поэта. 
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К ВОПРОСУ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРЯ РУССКОЙ 
ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ВВЕДЕНИЕМ ТЕРМИНА «МЕТРОНИМ» 

 
Статья посвящена вопросу включения совершенно нового термина «метроним» в 

отечественный словарь терминов по ономастике. В работе дается обоснование 
предлагаемой выделенной группе онимов, обозначающих названия станций метро – 
метронимы. Вводимый в научный обиход термин, отвечающий требованиям 
лингвистической науки, развивается, и данная работа дополняет уже имеющиеся 
исследования новым термином в изучении ономастики. В статье автор предлагает ряд 
терминологических лексем для термина «метроним».  

 
Ключевые слова: ономастика, оним, метроним, термин, терминологические лексемы. 
 
Топонимика территории связывает текущий язык с языком прошлых эпох и с другими 

древними или современными языками, на которых говорят на конкретной территории, так 
как содержит формы, совпадающие с формами обычного языка, а также архаичные и 
древние формы более или менее адаптированные и развитые, являющимися представителями 
предыдущего диахронического или лингвистического этапа. Понятность или непонятность 
топонима зависит от степени эволюции языка, на котором был создан топоним, и от степени 
его адаптации [1; 5]. 

Как известно, имена собственные как языковая категория является частью лексической 
системы любого языка, организованные в лексико-семантические группы – группы 
антропонимов, годонимов, эргонимов, а также метронимов (т.е. названия станций метро) и 
др. [2; 3]. Этноязыковые и этнокультурные закономерности содержатся в данных группах, 
что позволяет определить семантические особенности топонимов, а также выявить их 
типологическое разнообразие. 

Н.В. Подольская постулирует, что «ономастика, расширяясь и обогащаясь год от года, 
требует к себе внимания все более пристального» [4]. Следует отметить, что необходимо 
уточнить и системно изложить традиционные ономастические термины. Н.В. Подольской 
высказывает мысль о том, что «терминология требует проверки, уточнения, систематизации 
и ... определения каждого термина» [4]. В список терминов разных видов ономастики 
предлагаем включить совершенно новый вид топонимики, который находится в подгруппе 
«урбаноним». Таким образом, данная работа посвящена лингвистическому анализу названий 
станций московского метрополитена, в основе которых лежат антропонимы. Разработка 
научной терминологии «антропонимика» во многих отношениях с начала его использования, 
является интернациональной проблемой. В «Словаре русской ономастической 
терминологии» Н.В. Подольская определяет ономастику «как раздел языкознания, 
изучающий любые имена собственные. Долгое время под термином «ономастика» 
понимались: а) изучение антропонимов, т.е. антропонимика; б) совокупность антропонимов, 
т.е. антропонимия; в) совокупность всех собственных имен, т.е. онимия...» [4]. 

Актуальность данной работы обусловлена новым направлением изучения лексической 
группы – группа «метронимов». Метро, бесспорно представляет собой географический 
объект, и, в связи с тем, что метро представляет собой городской транспорт, представляется 
вполне уместным относить названия станций метро в подгруппу урбанонимов. Топонимы 
являются элементами лексики языка, поэтому подчиняются правилам или законам языка, 
следовательно, метронимы, как и другие виды топонимов подчиняются правилам русского 
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языка. Следует отметить, что традиционные ономастические термины требуют в уточнении 
и системном изложении.   

Представляется целесообразным включить в состав ономастической терминологии 
концепт названий станций метро, так как термины служат строительными блоками научных 
концепций и объясняют научные идеи. Разработка новых терминов происходит постоянно и 
служит свидетельством о научном прогрессе и устойчивости. Необходимость создания новой 
терминологии при сохранении логического осмысления научных текстов должна быть 
законом или закономерностью развития науки, которая руководствуется 
стандартизированными критериями. 

Таким образом, считаем, что термин метроним является объективным, так как 
соотносится применительно к ономастической терминологии, а именно: 

1. Предпочтительнее однословный (одно-, двух- или даже трехосновный) термин, 
например, «оним», «ороним», «космоним», «геоним», «эпоним» и др.  Термин метроним 
является однословным, лаконичным. 

2. Предпочтительно, чтобы в основе (или основах) термина преобладали грецизмы или 
латинизмы, так как это помогает достичь международного стандарта понимания термина, а 
также избежать ненужных посторонних ассоциаций и допущения ошибок в терминологии. 
Например, «топо», «aнтpoпо», «гидро», «ойко», «космо», «астро», «гео», «урбано», 
«псевдо», «крипто», «фито», «океано» и «оним». Основа «оним» может существовать 
самостоятельно и является второй основой в терминах (особенно, ономастических), при 
этом, почти становясь формантом.  

3. Важным моментом является построение любого термина по определенной модели с 
учетом системной структуры ономастических терминов. Для однословных терминов важно 
наличие стандартных морфем в ономастической терминологии: 

-(нуль) (одно имя): «оним», «гидроним», «антропоним», «метроним» (предлагаемый 
термин) и т.п.  

-ия (совокупность имен): «гидронимия», «антропонимия»; «метронимия» (совокупность 
названий станций метро). 

-ика (раздел науки): «гидронимика», «антропонимика». 
-ист (исследователь): гидронимист, антропонимист; «метрониммст» (- исследователь 

станций метро). 
-икон (список или словарь): «гидронимикон», «антропонимикон», «метронимикон» 

(список названий станций метро, который объясняет различные метронимические лексемы). 
-ация, -изация (процесс): «номинация», «апеллятивация», «гидронимзация», 

«антропонимизация»; «метронимизация» (- процессы при изучении станций метро). 
- приставка де + -изация или -ация (для обратного процесса): «деонимизация», 

«деантропонимизация», «детопонимизация»; «деметронимизация». 
-ический: (производное прилагательное): «гидронимический» «антропонимический» 

«метронимический» (от метронима). Например, «метронимический топоним» означает 
топоним образован от метронима.  

-ный: «гидронимный», «антропонимый», «метронимный». 
Представляется уместным и целесообразным определить структуру и значение   

двуосновных терминов в ономастике: 
1. Первая основа показывает происхождение имени из той или иной категории онимов, 

вторая – принадлежность имени к данной категории онимов: «гидроойконим» (ойконим, 
возникший из гидронима), «геоселеноним» (селеноним, возникший из геонима), 
«метрогодоним» (годоним, возникший из метронима). 

2. В другой категории двуосновных терминов составляющие основы находятся в 
соотношении вид к роду (пример приведен из словаря Н.В. Подольской: «мифозооним», 
«мифоантропоним», «мифофитоним» и др.) При рассмотрении термина «метроним» 
основой является «метро», мы предлагаем следующие варианты данной категории: 
«метроантропоним», «метротопоним», «метророним» – видовое понятие в отношении к 
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собственному имени в номинации станции метро. 
3. Среди «грамматических» терминов ономастики, таких как «тополексема», 

«топооснова», «антропоформант», первая основа служит добавочным определителем к 
лингвистическому термину. «Метролексема», «метрооснова», «метроформант» также 
совпадают с данной категорией.  

Таким образом, можно заключить, что со временем будут появляться новые термины, и 
при отсутствии объективных стандартизированных критериев научного подхода к изучению 
и функционированию ономастики, или любой другой научной концепции, будет заменен 
субъективностью, что может привести к неправильному трактованию цели научного 
изыскания. Исследование позволило установить, новый термин «метроним» целесообразно 
отражает объективные критерии, предложенные учёным Н.В. Подольской. Внедрение и 
разработка термина «метроним» свидетельствует о том, что ономастика является постоянно 
развивающимся разделом современного языкознания.  
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СЕВЕРНЫЙ ТОПОС В ЛИРИКЕ И.А. БРОДСКОГО 

 
Рассматривается репрезентация северного пространства как сакрального топоса. 

Представая в стихотворениях 1959 года в качестве чуждого амбивалентного локуса, север 
в поэзии Бродского 1961-1962 годов обнаруживает сакральный характер, глубинную 
мифологическую семантику. Лирике И.А. Бродского также уделено внимание с точки зрения 
«мифологемы Сибири» (В.И. Тюпа).  

 
Ключевые слова: И.А. Бродский, топос, пространство, локус. 
 
Север занимает особое место в творческой биографии И.А. Бродского: в 1959 и 1961 годах 

он в составах двух геологоразведочных экспедиций побывал в Якутии. Во время интервью 
поэту Евгению Рейну Бродский заявил: «Году в пятьдесят девятом я прилетел в Якутск и 
прокантовался там две недели, потому что не было погоды. Там же, в Якутске, я помню, 
гуляя по этому страшному городу, зашел в книжный магазин и в нём надыбал Баратынского 
– издание "Библиотеки поэтов". Читать мне было нечего, и когда я нашел эту книжку и 
прочел ее, тут-то я все понял, чем надо заниматься. По крайней мере, я очень завелся, так что 
Евгений Абрамыч как бы во всем виноват» [4]. Впоследствии Бродский напишет в 
автобиографическом эссе «Набережная неисцелимых» (1989 г.): «...красота при низких 
температурах – настоящая красота». 

На традиционный образ Сибири как лиминального пространства в русской литературе 
указывал В.И. Тюпа. По его словам, хронотопический образ Сибири неразрывно связан со 
смертью в мифологической ее интерпретации: с ритуально-мифологическим комплексом 
мотивов инициации. Так, отправление в мифологему Сибири выступает своего рода 
символической смертью. Проход через лиминальную границу связан с духовной 
инициацией, с очищением, после чего герой возрождается в новом обличии [6, с. 28]. Одним 
из ключевых параметров создаваемой в творчестве И.А. Бродского авторской мифологии, по 
мнению исследователей, является репрезентация пространственно-географических 
координат (М.Б. Крепс, В.А. Кулле, Л.А. Колобаева, Т.Ф. Ахмедова). Можно сделать 
предположение о том, что поэт сам прошел через своеобразную  творческую инициацию, не 
только наткнувшись на томик Баратынского в книжном магазине Якутска, но и пройдя 
испытание пребыванием в «чужом» сакральном мире, освоение которого становится 
процессом обретения духовного опыта: в стихотворениях, посвященных северному топосу, 
можно говорить о четком авторском голосе, чье восприятие одного и того же топоса 
меняется от стихотворения к стихотворению. Подобная эволюция топоса демонстрирует 
картину развития четкого авторского мифа. В этой связи представляется интересным 
рассмотреть специфику якутского топоса в стихотворениях И.А. Бродского, проследить 
особенности поэтической репрезентации северного пространства как сакрального локуса в 
стихотворениях 1959-1961 годов в аспекте развития авторской мифологии. 

Самое раннее упоминание о Якутии в творчестве Бродского находим в недатированном 
стихотворении 1959 года про Чульман, которое нигде не было опубликовано официально [3]: 
«Чульман, Чульман деревянный, / Комары, должно быть, вши. / Слишком грязевые ванны. / 
Чай и водка для души». Стихотворение, написанное четырехстопным хореем, очерчивает 
хронотоп с помощью лаконичных деталей («Чульман деревянный») и примет эпохи 
(«костюм из шевиота», «любитель джаза», «битник»). Словосочетание «слишком грязевые 
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ванны» настраивает читателя на иронический тон. И если вновь коснуться позиций 
биографического дискурса, то данное стихотворение посвящено руководителю Бродского по 
геологоразведке: Эдуарду Блюмштейну. «А зачем всё это, Эдя, / Что от жизни мы хотим? / 
Мы хотим чего? – спокою! / Мы хотим чего – тепла». Пространство, в рамках которого 
существует лирический герой, получает свою основную характеристику опосредованно, 
через противопоставление «теплу» и «уюту». «Чульман» был задуман как любительская 
зарисовка для «своих», носит ироничный характер за счет использования стилизации 
просторечной лексики и разговорной интонации, но диссонансом «разбитной» стилистике 
выступает торжественная ритмика хорея, которая, по всей видимости,  воспроизводит не 
только традиционные для русской поэзии темы природы, смерти, тоски, но и 
«священнодействия, приобщения к другому миру», «тему возрождения» [1, с. 266]. Именно 
торжественная интонация звучания хорея позволяет определить, что лирический герой  
пытается приобщиться к другому миру, начинает обустраивать свой микромир, насыщая его 
новыми экзотическими пространствами («Чульман деревянный»). 

Следующее упоминание о Якутии представлено в поэме «Петербургский роман» (1961 г.). 
В шестнадцатой главе поэмы находим: «По сопкам сызнова, по сопкам, / и радиометр 
трещит, / и поднимает невысоко / нас на себе Алданский щит». Поэт с пиететом теперь 
относится к своим коллегам-геологам, подчеркивая их нелегкую жизнь: картина подается 
через динамику («сызнова по сопкам», «ходьба сезона», «строй метафор людей, бредущих по 
тайге»), и таким образом косвенно подчеркиваются масштабы, колоссальные размеры 
пространства, в рамках которого находит себя лирический герой. Однако тайга обезличивает 
лирического героя: не находит применения местоимение «я» (вместо этого «мы»: «таков наш 
хлеб»), глаголы преимущественно употреблены по отношению к неодушевленным 
категориям («радиометр трещит», «тайга, кружащая вокруг», «и ходит смерть невдалеке»), и 
даже люди это не люди, а безликий «строй метафор, бредущих по тайге». Все меняется в 
следующей главе, посвященной уже городу: «я буду чувствовать иное волненье, / горечь, но 
не ту. / Овладевающее мною / зимой в Таврическом саду». Можно ли говорить о том, что 
лирический герой, пройдя инициацию в тайге, обрел свое «я»? 

Лирический герой подавлен пространством вокруг – отношение автора к природе Якутии 
можно назвать трепетным, причем не в позитивном ключе: анафора создает экспрессию 
стенаний, показывая уставшего от похода человека («По сопкам сызнова, по сопкам»). Также 
мы можем понять, что лирический герой охвачен тоской по дому – тайга угнетает его, 
стремящегося домой («тайга, кружащая вокруг, / не зеленей твоих вагонов, / экспресс 
Хабаровск – Петербург»). Последняя строфа подчинена конкретной хронотопической 
доминанте («Алдан, двадцатое столетье, / хвала сезонам полевым»), что, опять же, 
нетипично для последующего творчества поэта. Все дело в том, что эстетика 
провинциализма превращает вселенную в целом в предмет изображения, игнорируя 
пространственно-временные границы и оперируя категориями абсолютными. 
Провинциальный художник (лирический герой в данном случае) воспринимает свое 
периферийное место в мире как центр мирового бытия [2, с. 220]. 

Локус Якутии в дальнейшем получит развитие в стихотворении «Стук» (1961). Основной 
хронотоп в стихотворении представлен словами «здесь» и «осень»: Якутия где-то там, 
отправляет «рассвет с грунтовых аэродромов». Здесь четко обозначена картина 
интроспекции лирического героя: ассоциации вперемешку с нахлынувшими 
воспоминаниями. Именно за счет данной характеристики стихотворение, можно сказать, 
перекликается с произведениями поэта о Ленинграде (хоть упоминания о Якутии и носят в 
творческом наследии поэта чрезвычайно эпизодический характер). При этом Бродский в 
интервью неоднократно указывал, что «Петербург продолжает существовать (в его 
творчестве), но уже в особом недосягаемом измерении, приобретая черты совершенного 
идеального места <…>. В такое место невозможно вернуться» [5, с. 179]. 
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При этом не всегда можно сказать, что картины природы Якутии в лирике Бродского 
являются отражением внутреннего состояния лирического героя: к примеру, в шестнадцатой 
главе «Петербургского романа» (1961 г.) тайга наоборот выступает как подавляющая 
доминанта, противопоставленная городскому пространству. Поэт не подтверждает, но и не 
опровергает красоту окружающей его природы, однако она оказывает на лирического героя 
подавляющее воздействие. В данном тезисе мы видим параллели с положениями В.И. Тюпы 
о «сибирском тексте»: мифологема Сибири имеет в стихотворениях Бродского 
амбивалентную коннотацию лиминального пространства. 

Описание Якутии в поэзии Бродского обнаруживает определенную динамику, в 
результате осмысление северного пространства начинает восходить к глубинной 
мифологической семантике. В стихотворениях 1959 года, во многом обусловленных 
мировоззренческими и эстетическими установками эпохи «оттепели», север предстает 
пространством геологических экспедиций и трудовых героических будней. Так, в 
стихотворении «Чульман» (1959 г.) описывается незатейливый быт геологов со вшами и 
водкой, но вместе с тем печально-торжественная мелодика хорея воссоздает  внутренний 
мир лирического героя,  готового на волевое освоение бытия. В следующих текстах  1961-
1962 годов север синтезирует одновременно разные временные и пространственные 
координаты («Хабаровск – Петербург», «Алдан», «Балтийский лед», «Карлов мост», «тайга», 
«сопка»). В пределах одного произведения становится возможным их взаимопроникновение, 
за каждым сцеплением проступает его отдаленный мифологический архетип, трактуемый в 
тексте символически.  
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ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА КАК ЯДРО ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА  
«РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В данной статье приведены особенности языковой репрезентации лингвокультурного 

концепта «русский человек» в русском языке. В ней рассматриваются национальные черты 
характера русского человека с точки зрения аксиологических ориентиров молодого 
поколения с целью выявления и поднятия уровня его национального самосознания. 
Представленная в статье классификация раскрывает лексико-морфологические 
характеристики ядра концепта –  тематической группы «черты характера». 

 
Ключевые слова: лингвокультурный концепт, национальная концептология, национальное 

самосознание, аксиологические ориентиры. 
 
Данная статья написана в рамках направления национальной концептологии, 

лингвокультурологии, так как характеризует особенности национального концепта,  
а именно, лингвокультурного концепта «русский человек» в сознании носителей русского 
языка и культуры, на этом этапе работы представителей молодёжи в возрасте 18-20 лет, 
причисляющих себя к русским. Целью исследования стало выявление специфики и анализ 
языковой репрезентации национального характера русского человека. Научная новизна 
представленной работы заключается в том, что концепт «русский человек» остаётся 
малоизученной областью современной лингвистики [1, 3, 7, 8] и требует корректировки в 
связи с трансформирующимися условиями жизни в Российской Федерации и 
необходимостью поднятия уровня русского национального самосознания [4]. 

Являясь продолжателями лингвокультурологического направления в изучении языка и, в 
частности, волгоградской лингвистической школы, мы понимаем концепт как ментальную 
единицу, отражающую аксиологические ориентиры национального самосознания и 
закреплённую в тексте, вслед за В.И. Карасиком и Г.Г. Слышкиным [2]. 

В процессе исследования нами был проведён анонимный письменный опрос  
216 студентов 1-3 курсов различных направлений подготовки (экономика, юриспруденция, 
менеджмент, социология и др.) Волгоградского института управления. Стимулом в опросе 
послужило словосочетание русский человек. В качестве языковых реакций студентами были 
приведены 3 устойчивых ассоциации с этим типичным образом. Всего было получено  
645 апелляций к концепту «русский человек».  

В толковом словаре русского языка под редакцией Д.В. Дмитриева выделены следующие 
черты русского характера: «Русским характером называют совокупность черт, которые 
отличают русского человека – гостеприимность, хлебосольность, искренность, доверчивость 
и т.д.» [6]. По результатам проведенного нами ассоциативного эксперимента, данные 
характеристики в совокупности с другими (тематическая группа «черты характера») 
представляют собой ядро концепта «русский человек». Полученные данные были 
классифицированы в соответствии с тематическими подгруппами. Охарактеризуем лексико-
морфологическую наполняемость этих подгрупп различными однокоренными частями речи 
и синонимами (в том числе, контекстными). 
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Группа «Черты характера» (383 единицы) включает 26 характеристик: 
1. Сила (48 ед. – 22 сущ. сила, 22 прил. сильный/ сильные, 4 словосочетания сила духа). 
2. Храбрость (33 ед. – 7 прил. храбрый, 6 прил. смелый, 6 сущ. отвага, 5 сущ. храбрость, 

2 сущ. смелость, 2 прил. отважный, 2 сущ. герой, 2 мифонима-существительных богатырь 
(типизированный персонаж устного народного творчества), 1 прил. самоотверженный). 
Данная группа содержит синонимичный ряд храбрый, смелый, отважный. 

3. Доброта (32 ед. – 16 прил. добрый/ добрые, 6 сущ. доброта, 4 прил. добродушный,  
3 прил. доброжелательность, по 1 ед. лексем добро (сущ.), милосердие (сущ.), заботливый 
(прил.) ). 

4. Душевность (31 ед. – 11 сущ. душа (безграничная, широкая, огромная), 11 сущ. дух, 
4 прил. душевный, 2 сущ. душевность, по 1 ед. – прил. духовный и великодушный, нар. 
душевно). Кроме того, в других тематических группах представлено словосочетание сила 
духа (4 ед.), прил. добродушный (4 ед.). 

5. Весёлость (29 ед., из которых 11 ед. представлены сущ. балалайка – русским народным 
музыкальным инструментом; 4 сущ. веселье, 2 прил. веселый, по 1 ед. таких лексем, как сущ. 
танцы, рейв, застолье, простореч. гулянки, жарг. безбашенность, безумие, шабаш, смех, 
гедонист, прил. жизнерадостный и громкий, гл. петь. Вероятно, в силу возраста 
респондентов тематическая группа «весёлость» носит характер «безудержной». 

6. Патриотизм (21 ед. – 8 сущ. патриотизм, 5 сущ. патриот, 5 прил. патриотичный,  
по 1 ед. – сущ. патриотичность, долг, зов). 

7. Ум (19 ед. – 3 прил. умный, 3 прил. мудрый, 2 сущ. наука, 2 прил. грамотный,  
по 1 ед. – сущ. гений, ум, сообразительность, интуиция,  смекалка, прил. здравомыслящий, 
сообразительный, хитрый, находчивый). Данная группа содержит синонимичный ряд 
умный, мудрый, грамотный. 

8. Стойкость (14 ед. – 4 сущ. стойкость, по 1 ед. – сущ. крепость, устойчивость, 
адаптированность, преданность, консерватор, консерватизм, упорство, прил. закалённый, 
принципиальный, уверенный). 

9. Грубость (13 ед. – 3 сущ. грубость, 2 сущ. хамство, 2 сущ. мат, по 1 ед. – прил. резкий, 
вспыльчивый, нервный, злой, сущ. жестокость, драка). Данная характеристика, на наш 
взгляд, стала более распространена в последнее время и требует последовательной 
воспитательной корректировки. 

10. Гордость (12 ед. – 6 сущ. гордость, 3 сущ. честь, по 1 ед. – прил. гордый и 
благородный, сущ. достоинство). 

11. Воля (11 ед. – 3 сущ. воля, 3 сущ. свобода, 2 прил. волевой, 2 прил. свободный, 1 прил. 
своевольный). 

12. Суровость (10 ед. – 5 прил. суровый/ суровые, 2 прил. серьёзный, по 1 ед. – прил. 
холодный (метаф.), строгий, сдержанный). 

13. Упорство (10 ед. – 5 сущ. упорство, 3 прил. целеустремлённый, по 1 ед. – сущ. 
целеустремлённость, прил. потенциальный). 

14. Гостеприимство (10 ед. – 3 сущ. гостеприимство, 3 прил. гостеприимный, по 1 ед. – 
суще. гостеприимность, гость, разг. устойчивое сочетание хлеб-соль и его производное 
прил. хлебосольный).  

15. Лень (9 ед. – 3 сущ. лень, 2 разг. неодобр. сущ. халява, 2 прил. ленивый, по 1 ед. – 
глагол лежит (на печи – образ из русских народных сказок), сущ. выходные). 

16. Трудолюбие (8 ед. – 4 прил. трудолюбивый/ трудолюбивые, 2 сущ. трудолюбие,  
по 1 ед. – сущ. труд, гл. работать). 

17. Могущество (8 ед. – сущ. могущество, величественность, слава, прил. 
могущественный, великий, всемогущий, непобедимый, супер). 

18. Искренность (8 ед. – 3 прил. искренний, 2 прил. честный, единичные  сущ. 
искренность и правда, прил. прямолинейный). 

19. Грусть (8 ед. – 2 прил. грустный, по 1 ед. – сущ. грусть, неулыбчивость, тоска, прил. 
угрюмый, недовольный, прибедняющийся). 
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20. Открытость (7 ед. – 3 прил. открытый, по 1 ед. – сущ. дружелюбие, друг, прил. 
общительный, раскрепощённый).  

21. Мужество (7 ед. – 5 сущ. мужество, 2 прил. мужественный). 
22. Отзывчивость (6 ед. – 4 сущ. отзывчивость, 1 производное прил. отзывчивый,  

1 словосочетание готов помочь). 
23. Глупость (6 ед. – уничижительное сущ. дурак (также восходящее к устному народному 

творчеству), просторечное сущ. придурок, прил. глупый, доверчивый, наивный, 
словосочетание легко вводимый в заблуждение). 

24. Щедрость (6 ед. – 3 прил. щедрый, 2 сущ. щедрость, 1 сущ. бескорыстность). 
25. Простота (5 ед. – 2 сущ. простота, 2 прил. простой, единичное сущ. скромность). 
26. Терпение (4 однокоренных ед. – 2 сущ. терпение и терпимость, 1 прил. терпимый,  

1 гл. терпеть). 
Таким образом, анализ полученных данных позволяет сделать промежуточный вывод о 

том, что концептосфера [5, 7] «черты характера» является ядерной в описании концепта 
русский человек. А также можно смоделировать значение данного концепта в национальном 
самосознании по следующим основополагающим аксиологическим признакам: сильный, 
храбрый, добрый, душевный, весёлый. Дальнейшее расширение возрастного диапазона 
исследования, привлечение материала из устного народного творчества и социальных сетей 
позволит представить более широкую и точную картину концепта «русский человек». 
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РОЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ  
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

(В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ) 
 
В работе доказывается целесообразность применения лингвокультурологического 

подхода в преподавании русского языка как иностранного. Предлагается описание нового 
лингвокультурологического словаря для китайских студентов. Рассматривается роль 
лингвокультурологических словарей в межкультурной коммуникации. 

 
Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурологический подход, 

лингвокультурологическая лексикография, праздник, Россия, китайская аудитория. 
 
Преподавание русского языка как иностранного в современном мире имеет несколько 

особенностей, среди которых можно выделить как отрицательные, так и положительные 
моменты. С одной стороны, события на международной арене, связанные с пандемией 
коронавируса и военными конфликтами, становятся причиной ослабления традиционных 
связей и отношений. С другой стороны, развиваются и активно используются возможности 
удалённого, или дистанционного, получения информации, в том числе обучения 
иностранным языкам. В такой ситуации возрастает, на наш взгляд, актуальность решения 
проблем межкультурной коммуникации, способной облегчить взаимодействие и 
взаимопонимание между носителями разных языков и менталитетов.   

В аспекте преподавания русского языка как иностранного (РКИ) под межкультурной 
коммуникацией мы предлагаем понимать такую организацию и процесс обучения, которые 
основаны на культурологическом и коммуникативном подходах и направлены на 
достижение понимания особенностей и различий между родной культурой и культурой 
народа изучаемого языка, принятия их и обращения к ним в процессе коммуникации в целях 
установления контакта и достижения диалога.  

Как показывает наш опыт работы в китайской аудитории, представленной студентами 
Ляонинского университета (Китайская Народная Республика, г. Шэньян), обучающимися в 
Башкирском государственном университете (Российская Федерация, г. Уфа, ныне – УУНиТ) 
в соответствии с Соглашением по обмену студентами, и магистрантами Уфимского 
университета науки и технологий (Российская Федерация, г. Уфа), проблемы межкультурной 
коммуникации охватывают все уровни деятельности, от говорения на повседневно-бытовые 
темы (например, употребление слова «сожительница» вместо «соседка (по комнате в 
общежитии)») до полноценного понимания (аудирования, чтения, говорения и письма) 
текстов русскоязычных СМИ на актуальные общественно-политические, социально-
культурные, спортивные и иные темы. 

В процессе преподавания русского языка, ориентированного на достижение 
межкультурной коммуникации, одно из ведущих мест, наряду с коммуникативным [1], 
занимает лингвокультурологический подход.  

В аспекте преподавания РКИ в китайской аудитории актуальность данного подхода 
обусловлена как лингвистическими, так и экстралингвистическими причинами. Среди 
ответов наших студентов-китайцев на вопрос о цели изучения ими русского языка часто 
встречаются такие: «чтобы работать с русскими», «чтобы лучше понимать Россию и 
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русских», «чтобы дружить с русскими». Поэтому обращение к лингвокультурологическому 
подходу, призванному объяснить особенности русской картины мира, культуры народа, 
особенно – в сопоставлении с родной китайской, вызывает у китайцев живой интерес. 

Обратим внимание на одну из тем, изучение которой способствует успешности 
межкультурной коммуникации, – русскую праздничную культуру. 

Как показали результаты организованного нами в 2023 году совместно с магистранткой 
Чжан Ци эксперимента, жители Китая, даже изучавшие или изучающие русский язык, имеют 
довольно смутное представление о российских праздниках. Так, из 55 респондентов, 
окончивших университеты в Китае или обучающихся в них, в возрасте 20-33 лет,  
16 – не смогли назвать ни одного праздника, 12 – назвали только один, 11 – указали два,  
16 – перечислили три и более праздника. Отметим, что 17 из перечисливших праздники 
назвали «Новый год» и / или «Рождество», 17 – «День Победы», 13 – «Масленица», 11 – «8 
Марта», или «женский день», 5 – «День труда», 5 – «Пасха», 4 – «День знаний», 3 – «День 
России».  

Единицы языка, называющие праздники, обладают, безусловно, национально-культурным 
компонентом значения, что, как мы полагаем, должно особо рассматриваться на занятиях с 
иностранцами.  

Для организации лингвокультурологической работы с иностранцами рекомендуется 
использовать возможности справочной литературы лингвокультурологической 
направленности.  

В современной отечественной лексикографии активно развивается направление, связанное 
с составлением лингвострановедческих словарей. Среди них в первую очередь следует 
назвать такие масштабные издания, как «Россия. Большой лингвострановедческий словарь» 
[3], «Лингвострановедческий словарь "Россия"» [2]. 

В аспекте преподавания русского языка как иностранного мы испытываем потребность в 
словарях, содержащих лингвокультурологический комментарий, составленный с учётом 
потребностей целевой читательской аудитории [4]. 

Для организации работы с китайской аудиторией мы разработали проект 
лингвокультурологического словаря «Праздники России». Цель данного словаря – 
предложить носителям китайского языка, изучающим русский язык на продвинутом уровне, 
сведения об основных российских праздниках (государственных, народных, религиозных).  

В лингвокультурологическом словаре представлен комментарий лингвистического и 
энциклопедического свойства. Среди словарных единиц с национально-культурным 
компонентом семантики представлены:  

1) те, которые именуют праздники, отражающие русскую национальную культуру и не 
имеющие подобных в китайской культуре, – так называемые безэквивалентные 
(«Масленица», «Пасха», «День России»); 

2) те, которые называют праздники, актуальные в обеих культурах, но отличающиеся 
различными национально-культурными чертами, – так называемые фоновые («Новый год», 
«Международный женский день (8 Марта)»); 

3) те, которые обозначают праздники, представленные в обеих культур, но содержащие 
культурные коннотации, – так называемые коннотативные («День Победы», «День 
учителя»).  

Предлагаемый лингвокультурологический словарь содержит ряд отличительных 
особенностей.  

Во-первых, в словарной статье предлагается адаптированный под уровень владения 
изучаемым языком материал, который основан на сведениях из фундаментальных 
страноведческих словарей и текстах из современных русскоязычных СМИ.  

Во-вторых, в словарных статьях, помимо толкований, содержатся пометы (ударение, 
формы слов, стилистические возможности употребления и др.), помогающие устранить 
затруднения, возникающие у китайцев при употреблении наименований российских 
праздников в процессе коммуникации.   
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В-третьих, комментарий, содержащийся в словарных статьях, подкрепляется 
соответствующим иллюстративным материалом, в том числе современными фотографиями 
из открытых источников.  

В-четвёртых, все названия праздников, как и другие слова и выражения, сложные для 
понимания носителей китайского языка, содержат перевод на китайский язык со всеми 
необходимыми комментариями.  

И, наконец, форма словаря, будь то печатная или электронная, тоже имеет свои 
преимущества: в первом случае это возможность делать собственные записи и пометки, во 
втором – активно использовать ссылки на дополнительные источники информации.   

Таким образом, современная лингвокультурогическая лексикография призвана учитывать 
те тенденции, которые наблюдаются в аспекте преподавания русского языка в китайской 
аудитории в настоящее время. Прежде всего, по объективным причинам несколько 
уменьшилось количество студентов, приезжающих учиться в российские вузы, что в то же 
время компенсировалось количеством желающих изучать русский язык в дистанционной 
форме, онлайн. Изучение русского языка вне тесного общения с его носителями, без 
непосредственного погружения в языковую среду придало особую актуальность решению 
вопросов, связанных с прогнозируемыми трудностями в дальнейшем применении языковых 
знаний, умений и навыков китайцами. Ограниченные временем и расстоянием возможности 
контактирования преподавателя РКИ и студента можно признать, по нашему мнению, одной 
из важнейших причин, затрудняющих диалог между носителями русского и китайского 
языков.   

Межкультурная коммуникация может быть признана успешной в том случае, когда в 
процессе коммуникации между представителями русской и китайской культур при 
употреблении единиц с национально-культурным компонентом значения актуализируются 
именно те значения и смыслы, которые понятны обоим коммуникантам. Одним из средств 
достижения этого может стать работа с лингвокультурологическим словарём.  
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ТЕРМИНЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В ЯЗЫКЕ МЕДИЦИНЫ 
 

В статье рассматриваются особенности медицинской лексики с колоративным 
компонентом. Выделены основные тематические группы медицинских терминов-
колоронимов в названиях различных болезней и  симптомов, а также в наименованиях  
лекарственных препаратов. 

 
Ключевые слова: термин, цветообозначение, колороним, медицинская терминология. 
 
Современное терминоведение занимается проблемами, связанными с отражением 

новейших достижений науки в изучении понятийно-семантического содержания особой 
лексической  единицы – термина. Важным аспектом развития медицинской терминологии 
является её эволюционное значение, поскольку с появлением новых единиц происходит 
пополнение терминологического фонда языка науки и национального языка в целом. 

В ХХ-ХХI веках были интенсивно разработаны проблемы теории термина, исследовались 
строение и процессы формирования терминологий и терминосистем. Мы исходим из того, 
что терминология представляет собой часть специальной лексики, состоящей из единиц, 
которые используются для наименования предметов и понятий различных сфер научной 
деятельности, а также играет важную роль в обмене информацией между специалистами, 
являясь необходимой для эффективного функционирования научных дисциплин. 

Анализ лингвистической литературы показывает, что проблема термина-колоронима до 
сих пор вызывает разногласия у исследователей. Термин, как многоаспектный и внутренне 
противоречивый объект исследования, остаётся слабым звеном в терминоведении. 
Классическое терминоведение определяет термин как слово или словосочетание, 
обозначающее понятие специальной области знания или деятельности и характеризующееся 
системностью, наличием дефиниции, тенденцией к однозначности в пределах своего 
терминологического поля, стилистической нейтральностью и отсутствием экспрессии  
[4, с. 95]. 

 А.А. Реформатский определяет термины как слова, ограниченные своим особым 
назначением, стремящиеся быть однозначными и точными выражениями понятий и названий 
вещей. Учёный отмечает, что терминология является «слугой двух хозяев»: системы лексики 
и системы научных понятий [6, с. 110]. 

Вслед за В.Ф. Новодрановой и  В. М. Лейчиком считаем, что термины являются ядром 
языков профессиональной коммуникации и принадлежат к области   научного знания.  
Термины рассматриваются как быстро развивающийся пласт лексики, образующийся и 
изменяющийся в соответствии с развитием знаний [2, с. 91]. 

Медицинская сфера обладает спецификой и развивает дополнительные аспекты общего 
терминоведения. Исследование медицинской терминологии показало, что термин 
определяется как сложная и противоречивая единица языка, создающаяся в процессе 
научного творчества. Основные этапы в развитии данной  терминологии связаны с 
уточнением и систематизацией подъязыка науки, возникновением и формированием основ 
терминологической теории, активизацией методической деятельности в сфере специального 
терминоведения, активным развитием медицинской лексикографии [1, с. 126]. Медицинский 
термин является элементом соответствующей микротерминосистемы и выступает в роли 
символа номинации заболевания, симптома и др. 
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Так, современная медицина представляет собой сложную терминологическую систему, 
которая всегда синхронизируется с развитием самой медицины, поэтому со временем 
увеличивается интерес к новым явлениям, названиям болезней, лекарственным веществам и 
препаратам, и к новым направлениям исследования, в том числе к изучению  языка цвета в 
медицинской терминологии.  

Изучение цветописи является предметом исследования в различных научных областях, 
таких как лингвистика, психология, медицина, культурология и философия и др. Это 
доказывает многогранность и сложность проблемы использования цветовых терминов в 
языке. Для многих учёных стала актуальной тема изучения отдельных аспектов лексики с 
элементом цветообозначения. В научных изданиях рассматривались такие вопросы как 
словообразование процессы в лексике с компонентом цветообозначения, построение 
семантических полей, стилистические функции колоронимов, этимология и история 
цветовой лексики, элементы цвета в составе фразеологических единиц и т.д. Цвет, являясь 
предметом изучения различных областей знания, составляет важную часть специальной 
лексики и репрезентируется в языке посредством целой системы цветообозначения и 
является объектом исследования в языке медицины [3, с. 76-77]. 

В процессе анализа нами было выявлено, что в медицинских словарях зафиксировано 
значительное количество  терминов, имеющих в своём составе элемент, обозначающий цвет 
– колороним, при помощи которого уточняется, конкретизируется симптом, признак, 
обозначенный термином,  например: красная оспа, угри красные. Тематическая группа 
подобных  колоронимов отражает характерные проявления болезни: своё название болезнь 
лишай красный плоский получила из-за характерного признака: кожа и слизистые оболочки 
пациента покрыты плоскими красными полигональными папулами с гладкой блестящей 
поверхностью. Из этого следует, что цветовой компонент красный описывает симптом 
болезни.  

Наше исследование показало, что во многих терминах отсутствует исконно русский 
колоризм (белый, красный и др.), но реализован иноязычный цветовой компонент 
греческого, латинского и др. происхождения. Таким образом, термины с компонентом 
цветообозначения можно разделить на две группы: медицинский термин с исконно русским 
колоративом (бриллиантовый зелёный раствор) и медицинский термин с заимствованным 
компонентом (лейкома – от греч. leukoma – нечто белое).  

В результате анализа массива медицинских терминов нами были выделены следующие 
тематические группы, представленные  различными частями речи с прямым и 
опосредованным значением цвета: 

1) названия органов человека: красный костный мозг, белое вещество мозга, серое 
вещество мозга, красная кайма губ и др.; 

2) наименования внутренних заболеваний: лейкопения, (от нем. leukopenie, греч. leukos 
белый),  цирроз (от нем. zirrhose от греч. kirros рыжий, лимонно-жёлтый),  большая белая 
почка, чёрная катаракта, дистрофия печени жёлтая, синдром синих пелёнок, флебит белый 
болевой, порок сердца синего (чёрного) тип и др.; 

3) инфекционные заболевания: лихорадка черноводная, жёлтая лихорадка, чахотка 
чёрная, болезнь голубая, флегмона коричневая, рожа (от греч. ἐρυσίπελας красная кожа и др.; 

4) названия кожных заболеваний: ихтиоз белый, системная красная волчанка, гранулёз 
носа красный, синюха, гемолитическая желтуха, ядерная желтуха, лишай красный роговой, 
потница красная, дермографизм белый, акромеланоз с белыми пятнами, пьедра чёрная, 
альбинизм (от греч. белая кожа), болезнь розовая, угри розовые, витилиго розовое, цианоз (от 
греч. kyanós – тёмно-синий) и др.; 

5) симптомы различных заболеваний: покраснение зева, малиновый язык, чёрная рвота, 
синдром желтушно-асцитический, красных капелек симптом и др.; 

6) названия лекарственных растений: арония черноплодная, белладонна обыкновенная, 
бриония белая, бузина чёрная, ваточник мясо-красный, горечавка жёлтая и др. 
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В медицинской терминологии единицы с компонентом цветообозначения могут 
относиться к различным частям речи: существительным (краснуха, желтуха и т.д.); 
прилагательным (красный, белый, синий и т.д.); глагол (побледнеть, покраснеть и т.д.). Так, 
проанализированные термины с компонентом цветообозначения расширяют 
профессиональное мировосприятие специалиста-медика, передают специфическую 
информацию о заболевании, лекарственном средстве, симптоме.  

Таким образом, многоаспектное изучение терминов языка медицины расширяет картину 
мира научной сферы деятельности,  обеспечивает точность и  однозначность в пределах 
своего терминологического поля, фиксирует стилистическую нейтральность единиц, не 
несущих экспрессивной окраски. Исследуемая в работе специальная лексика с компонентом 
цветообозначения может быть рассмотрена в качестве важной составляющей языка 
медицины. Интерес к цветообозначению как предмету исследования объясняется тем, что 
этот аспект  становится частью  глобальной проблемы изучения соотношения формы и 
содержания языкового знака, а  семантика цвета в терминосистеме  актуальна как в 
теоретическом  осмыслении, так и в практическом описании. 

 
Список литературы 

1. Байбуз Г.В., Симонова А.А. Термины-эпонимы в языке медицины // Современная наука: 
актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 2023. № 6-2.  
С. 126-128. 
2. Маджаева С.И., Байдашева Э.М. Термины с компонентом цветообозначения в языке 
медицины // Научные ведомости БелГУ. Белгород: Серия: Гуманитарные науки. –  
2019. – Том 38. №2. С.88-97. 
3. Маджаева С.И., Байдашева Э.М. К вопросу о функционировании терминов с 
компонентом цветообозначения в клинической медицине  // Вестник калмыцкого 
университета. – 2020. №1 (45). С. 76-82. 
4. Пономаренко И.Н., Уварова И.В. Медицинский термин в неспециальном дискурсе // 
Казанская наука. – 2016. №3. С. 95-97. 
5. Полная энциклопедия народной медицины / А.В. Маркова. – СПб.: Сова; М.: ЭКСМО 
Пресс, 2002. – 640 с. 
6. Реформатский А.А. Термин как член лексической системы языка // Проблемы 
структурной лингвистики. – М.: Наука, 1967. 
  



 
191 Казанская наука №10 2023                                                            5.9.5 - Филологические науки 

5.9.5. 
Е.П. Филиппова канд. филол. наук, О.С. Шемонаева канд. филол. наук 

 
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ)», 

филологический факультет,  
кафедра русского языка и литературы, 

Орехово-Зуево, filippova.elena.68@mail.ru, olser09@mail.ru 
 

К ВОПРОСУ О КОМБИНАЦИЯХ АВТОРСКИХ ПРИЕМОВ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

 
Данная статья посвящена рассмотрению комбинаций авторских способов 

преобразования устойчивых оборотов, которые наиболее явственно реализуют 
разнообразные стилистические эффекты в художественном тексте. На материале 
произведений М.А. Булгакова проанализированы интересные и яркие сочетания творческих 
приемов трансформации фразеологизмов. 

 
Ключевые слова: фразеологизмы, приемы преобразования, комбинации способов 

трансформации,  М.А. Булгаков. 
 
Анализ разнообразных авторских модификаций устойчивых оборотов привел нас к 

заключению, что писателями применяется чаще не один прием трансформации 
фразеологизмов, а сочетание двух или более способов преобразования. Эффект от 
совмещения существующих типов видоизменения формы и содержания идиом является 
особенно значимым, показательным и символичным. Комбинации многочисленных приемов 
преобразования полифункциональны не только в стилистической реализации устойчивой 
единицы, но и в идейно-тематическом плане. Нужно признать, что большая часть сочетаний 
является семантически и структурно значимой, существенной для обновления устойчивого 
оборота. Подобные комбинации приемов способны передавать идейное содержание 
произведения; играть существенную роль в построении художественного текста для 
развития темы; реализовывать стилистический потенциал; служить средством 
автохарактеристики, а также подчеркивать свойства, отличительные особенности 
персонажей; являться средством создания гротескного образа. Другая же группа сочетаний 
не имеет принципиально весомого, актуального значения, поскольку ограничивается 
поверхностным отступлением от общепринятой формы компонентов оборота, в результате 
чего происходит закономерное и непринужденное приспособление фразеологизмов к 
контексту и его специфическим особенностям. 

Если затрагивать проблему главенствующего приема в комбинациях, то можно прийти к 
выводу, что решающим, основным является такой способ трансформации, который способен 
значимо менять структуру и семантику устойчивого оборота. К таким способам можно 
отнести, например, замену компонента (субституция), контаминацию, транспозицию, 
компаративацию, декомпаративацию. Они могут сочетаться с большим количеством других 
приемов авторской модификации: с частью семантических способов, расширением,  
эллипсисом, морфемными, морфолого-синтаксическими приемами, переходом 
утвердительной/отрицательной формы высказывания в противоположную, дистантным 
расположением компонентного состава идиомы, инверсией, фразеологическим 
развертыванием.  

Стоит признать, что не всегда просто и правильно определить, какой из способов 
модификации оборотов является основным, ведущим, решающим (например, в сочетании 
структурных приемов). Но это и неглавное, важен стилистический эффект от употребления 
комбинаций способов трансформации устойчивых единиц. 
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Материалом для исследования в данной статье послужили художественные произведения 
М.А. Булгакова, так как в них встречается огромное количество как узуальных, так и 
преобразованных фразеологизмов. Нами установлено и проанализировано более  
60 сочетаний различных творческих приемов трансформации идиом. Наиболее интересными 
у писателя являются следующие комбинации способов модификации:  

1. Субституция и расширение компонентного состава оборота. Сочетание подобных 
приемов трансформации является наиболее частотным из-за их выразительности и 
наглядности. В фельетоне «Сорок сороков» оборот окатить холодным (ледяным) взглядом 
преобразуется следующим образом: «Дама хихикнула, дрогнула и ошпарила нэпмана таким 
взглядом, что он долго глядел мутно, словно сквозь пелену» [1, с. 227]. Узуальный 
фразеологизм обычно употребляется в значении «холодно, с безразличием оглядеть кого-
либо». В тексте очерка преобразованный оборот приобретает противоположную семантику: 
«страстно посмотреть на объект своего желания». 

В этом же фельетоне популяризированное выражение Э.Золя чрево Парижа испытывает 
ту же комбинацию творческих способов модификации: «… тепло поднимается от чрева 
Москвы. Оно ещё не ворчало, как ворчит грозно и радостно чрево больших, живых 
городов…» [1, с. 226]. Оборот Чрево Москвы, образованный путем замены именного 
компонента, в контексте произведения продолжает трансформироваться с помощью 
расширяющих, уточняющих состав компонентов «больших, живых» и вторичной 
субституции (Москвы – городов). 

2. Субституция и инверсия компонентов оборота. В речи бытует просторечный 
экспрессивный фразеологизм крыть/ покрыть матом, имеющий большое количество 
синонимичных оборотов: внести густой мат; по матери (матушке) послать, обругать, 
крыть; обкладывать трехэтажным и т.д. Все эти выражения имеют значение «обругать 
нецензурными словами». Булгаков в сатирических и юмористических текстах не 
пренебрегает использовать подобные выражения, при этом именной компонент мат он 
заменяет не менее броским и красочным словосочетанием: «А Иван Николаич 
трёхдюймовым беглым кроет» [2, с. 335]. Оборот приобретает дополнительный 
семантический оттенок: «мастерски, профессионально ругаться матом». 

3. Субституция и изменение категориального значения оборота. Устойчивое выражение  
пригвоздить к позорному столбу, употребляющееся обычно в значении  «предавать 
общественному осуждению, клеймить, позорить», в совершенно ином виде предстает в 
фельетоне «Самоцветный быт»: «Товарищ редактор, пропустите, пожалуйста, мою статью 
или, проще выразиться, заметку с пригвождением к чёрной доске нашего мастера Якова…» 
[2, с. 295]. Пьяный «как зюзя» Яков пытался с эстрады поздравить работниц с 
международным женским днем, поэтому он заслуживает коллективного порицания. Оборот 
видоизменен  за счёт замены сочетания к позорному столбу на более актуальное  для 
советского времени – к чёрной доске, но особо значим переход узуального глагольного 
компонента (пригвоздить) в имя существительное (пригвождение). 

4. Субституция, расширение, инверсия компонентного состава оборота. Порой 
многокомпонентные комбинации способов преобразования фразеологизма служат для более 
детальной и образной характеристики состояния персонажей. В произведении 
«Сентиментальный водолей» данную функцию выполняет оборот лить слёзы в три ручья: «– 
Голубчик, – сквозь пелену дождя сказал Деес, – радость у меня нежданная, негаданная, – при 
этом вода из Дееса хлынула в три ручья…» [1, с. 351]. В тексте очерка модифицированная 
единица обозначает «безудержно плакать от счастья». 

5. Эллипсис, морфологическая трансформация, экспликация внутренней формы оборота. 
Такая трехкомпонентная комбинация приемов преобразования вносит изменение в структуру 
выражения свято место пусто не бывает: «В самом деле: как это так «вытряхайтесь»?! 
Ведь месту пусту не быть? Юрий Николаевич вытряхнется, но ведь на его место 
«втряхнётся» Сидор Спепаныч?» [2, с. 477]. Пословица обычно употребляется в значении 
«всегда найдётся кто-либо, кто займёт освободившееся, вакантное место», используется по 
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отношению к чиновникам. Таким образом, в контексте происходит раскрытие исходной 
образной ситуации, явившейся базой для этой паремии: стремительная смена начальников, 
занимающихся жилищными вопросами, неизбежна и нескончаема. В сокращенном 
выражении именной и адъективный компоненты приобрели несвойственную для них 
просторечную форму: место – месту, пусто – пусту. 

6. Перестановка компонентов и семантическое преобразование оборота. В рассказе 
«Комаровское дело» интересно и необычно как в структурном, так и в семантическом плане 
представлена трансформация чеховского афоризма человек в футляре: «Предстал перед 
судом футляр от человека – не имеющий в себе никаких признаков зверства.  
На обыкновенный взгляд – пожилой обыкновенный человек, лицо неприятное, но не 
зверское… Но когда это создание заговорило перед судом, и в особенности захихикало 
сиплым смешком, <…> мне стало понятно, что это значит – «не человек» [1, с. 280-281].  
У Булгакова выражение претерпевает в произведении следующие трансформации: 
произошла перестановка компонентов афоризма и замена предлога: человек в футляре – 
футляр от человека. Структурная трансформация повлекла за собой изменение в значении 
фразеологизма. Узуальное значение чеховского крылатого выражения – «робкий, 
нерешительный человек, который боится всяких новшеств, каких-либо крутых перемен». 
Преобразованный фразеологизм употребляется с семантикой, которую в тексте рассказа 
определил сам автор – «не человек», т.е. «одна видимость нормального человека» [3, с. 71]. 

Таким образом, сочетания разнообразных авторских способов трансформации 
фразеологизмов логичны и оправданы контекстом. Они не только позволяют оборотам 
растворяться в произведении, гармонично взаимодействуя с другими лексемами, но и 
реализуют самые разнообразные стилистические эффекты в художественном тексте. 
Комбинации творческих приемов преобразования «способны создать многозначность, 
двусмысленность, гипотетичность, символичность в восприятии произведения» [3, с. 91]. 
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УРБОНИМИЯ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 
Статья посвящена изучению урбонимии города Набережные Челны. Дается лексико-

семантический анализ названий улиц, бульваров, проездов и переулков города. Делается 
вывод, что урбонимия Набережных Челнов составляет своеобразную систему онимов, 
которая формировалась в течение длительного времени и развивалась под влиянием 
историко-лингвистических, экономических и культурных факторов. 

 
Ключевые слова: г. Набережные Челны, урбонимия, улица, бульвар, переулок, проезд, 

лексико-семантический анализ, история. 
 
Урбанонимика – подраздел топонимики, изучающий урбанонимы. Урбаноним (урбоним) 

(лат. urbanus  – «городской»)  – имя внутригородского топографического объекта (годоним – 
название улиц, агороним – название городских площадей и рынков, хороним – название 
зданий) [4]. 

Цель данной статьи – лексико-семантический анализ урбонимии (названия улиц, 
бульваров, переулков и проездов) города Набережные Челны. 

Изучению отдельных аспектов истории и ономастики региона были посвящены работы 
А.Г. Дубровского [1], В.В. Ермакова [2] и др. 

Набережные Челны (Яр Чаллы) расположен на северо-востоке Республики Татарстан, на 
берегу Камы. Является вторым по величине городом Татарстана, а также экономическим, 
культурным и научным центром Нижнего Прикамья [3]. 

Город состоит из четырёх основных частей: Сидоровка, ГЭС, ЗЯБ и Новый город.  
В городе Набережные Челны много проспектов, улиц, бульваров, переулков и проездов. 
Каждый из них носит свое название. 

В урбонимии города немало названий, связанных с духовной и материальной жизни 
населения. Например: ул. Ботаническая, ул. Вознесенская, ул. Дачная, ул. Дорожная, ул. 
Игенче (рус. «хлебороб»), ул. Корабельная, ул. Крахмальная, ул. Мелиораторная, ул. Мечеть, 
ул. Науруз, ул. Полиграфическая, бульвар Бумажников, проезд Огнеборья, Хлебный проезд. 

Набережные Челны – центр машиностроения, поэтому многие урбонимы отражают в себе 
строительство КамАЗа, города или связаны с этим автогигантом. Например, пр. 
Автозаводский, ул. Авторемонтная, ул. Инженерная, ул. Инструментальная, ул. Карьерная, 
ул. Магистральная, ул. Машиностроительная, ул. Металлургическая, ул. Моторная, ул. 
Промышленная, ул. Техническая, бульвар Автомобилестроителей, бульвар 
Главмосстроевцев, бульвар  Домостроителей, бульвар Строителей, проезд 
Автозаводстроевский, проезд  Автосборочный, проезд Арматурный, проезд 
Индустриальный, проезд Механизаторный, проезд Цеховой, проезд Транспортный, проезд 
Төзелеш (рус. «строительство»), переулок Монтажников. 

Команда «КАМАЗ-Мастер» является многократным чемпионом Международных 
автогоночных соревнований «Париж – Дакар». В честь этих побед одна улица города носит 
название «улица Команды КАМАЗ-Мастер». 
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Город – важный транспортный узел, поэтому через Набережные Челны проходят 
автомобильные дороги и железнодорожные пути. Это тоже нашло свое отражение в 
урбонимах: ул. Железнодорожников, переулок Автомобилистов, переулок 
Железнодорожников, Железнодорожный переулок. 

Выше уже была отмечено, что западная часть города называется ГЭС. Здесь находится 
Нижнекамская гидроэлектростанция. Образование нескольких урбонимов связано с этим 
важным для города и региона объектом: ул. Гидростроителей, ул. Энергетиков, переулок 
Энергетиков. 

В некоторых урбонимах нашли отражения важные исторические события: ул. 40 лет 
Победы, ул. Победы, переулок Победы, ул. 40 лет Татарстана, бульвар 60 лет Октября. 

Надо отметить, что в послеоктябрьский, в советский период возникла совершенно 
своеобразная группа урбонимов: пр. Дружбы Народов, пр. Мира, пр. Яшьлек  
(рус. «юность»), ул. Авангардная, ул. Возрождение, ул. Гвардейская, ул. Дружбы,  
ул. Коммунистическая, ул. Кооперативная, ул. Красногвардейская, ул. Красногорская,  
ул. Народная, ул. Пролетарская, ул. Профсоюзная, ул. Советская, бульвар Молодежный, 
бульвар Энтузиастов, бульвар Юных Ленинцев, проезд Пролетарский, Красногорский 
переулок, переулок Юности, Комсомольская набережная.  

Ведущее место в урбонимии г. Набережные Челны занимают урбонимы от антропонимов. 
Их можно разделить на несколько групп: 

1) урбонимы, основанные на именах, фамилиях видных писателей, поэтов и драматургов: 
пр. Мусы Джалиля, пр. Хасана Туфана, ул. А.С. Пушкина, ул. М.Ю. Лермонтова,  
ул. Н.А. Некрасова, ул. Н.Г. Чернышевского, ул. А.П. Чехова, ул. Н.А. Добролюбова,  
ул. А.М. Горького, ул. В. Маяковского, ул. А.А. Фадеева, ул. Каюма Насыри, ул. Акмуллы,  
ул. Абдуллы Алиша, ул. Шамиля Усманова, ул. Аделя Кутуя, ул. Хади Такташа, ул. Сибгата 
Хакима, бульвар Кол Гали, бульвар Галиаскара Камала, бульвар Карима Тинчурина, бульвар 
Эдуарда Касимова, бульвар С. Сайдашева, переулок С.А. Есенина, переулок А. Гайдара, 
набережная Габдуллы Тукая; 

2) название, основанное на имени знаменитого композитора: ул. П.И. Чайковского; 
3) урбонимы, основанные на имени видного художника: Шишкинский бульвар, 

Шишкинский проезд; 
4) название, основанное на имени видного скульптора: ул. Баки Урманче;  
5) урбонимы, основанные на именах, фамилиях видных ученых: ул. М.В. Ломоносова,  

ул. Д.И. Менделеева, ул. Николая Гумилева, ул. Академика Королева, ул. Академика 
Рубаненко, ул. Тимирязева, ул. Вишневского; 

6) названия, основанные на именах, фамилиях видных военачальников и героев:  
ул. А.В. Суворова, ул. Маршала Жукова, ул. В.И. Чуйкова, ул. М. Фрунзе, ул. В.М. Азина,  
ул. В.И. Чапаева, ул. Ильдара Маннанова, ул. Никиты Кайманова, ул. В.П. Чкалова, ул. Олега 
Кошевого; 

7) урбоним, основанный на имени знаменитого космонавта: ул. Юрия Гагарина;  
8) названия, основанные на именах, фамилиях исторических личностей, политических 

деятелей: пр. Сююмбике, пр. М. Вахитова, ул. Е. Пугачева, ул. Карла Маркса, ул. Ф. Энгельса, 
ул. В.И. Ленина, ул. С.М. Кирова, ул. Н.К. Крупской, ул. Ф.Э. Дзержинского,  
ул. Г.К. Орджоникидзе, ул. В. Куйбышева, ул. Д.А. Фурманова, ул. М. Вахитова,  
ул. Вахитовское кольцо, ул. Н.Э. Баумана, ул. Н. Ершова, ул. А.В. Луначарского,  
ул. Тольятти, бульвар Павла Корчагина, бульвар Х. Ямашева;  

9) урбонимы, основанные на именах, фамилиях видных деятелей города и республики: пр. 
Раиса Беляева, ул. Е.Н. Батенчука, ул. Сергея Титова, ул. Геннадия Филатова,  
ул. Р.М. Низаметдинова. 

Самостоятельную группу составляют гидроурбониы, т.е. урбонимы с наименованиями рек 
(отгидронимического происхождения): пр. Чулман, пр. Набережночелнинский, ул. Камская, 
ул. Мелекесская, Красночелнинский переулок. 
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Следует отметить, в некоторых названиях образующими основами являются названия 
городов, поселков, сёл: пр. Московский, ул. Московская, ул. Ленинградская, пр. Казанский,  
ул. Булгар, ул. Биляр, ул. Суар, Мензелинский тракт; поселков: ул. Орловская;  
сёл: Сармановский тракт. 

Исследования показывают, в урбонимии города представлены много названий, 
образованные от геоботанических (фитонимических) терминов. Например: пр. Залесный,  
ул. Балан (рус. «калина»), ул. Виноградная, ул. Вишневая, ул. Дубравная, ул. Жасминовая,  
ул. Земляничная, ул. Ольховая, ул. Рябиновая, ул. Рябинушка, ул. Сосновая, ул. Чыршылы  
(рус. «ельник»), ул. Ягодная, ул. Сиреневая, Цветочный бульвар.  

Следующую группу составляют урбонимы, образованные от зоологических терминов:  
ул. Сандугач (рус. «соловей»), ул. Тургай (рус. «жаворонок»). 

Особенно богато представлен пласт, в которых отражаются 1) качественные свойства 
объекта: ул. Аулак (рус. «укромный, уединённый»), ул. Ашлы (рус. «хлебосольный»),  
ул. Бәхетле (рус. «счастливый»), ул. Благодатная, ул. Добрая, ул. Дружная, ул. Единства,  
ул. Завидная, ул. Звездная, ул. Зеленая, ул. Иминлек (рус. «благополучие»), ул. Ключевая,  
ул. Кояшлы (рус. «солнечная»), ул. Лазурная, ул. Лунная, ул. Новая, ул. Отрадная,  
ул. Прохладная, ул. Тимер (рус. «железо»), ул. Шатлык (рус. «радость»), ул. Широкая,  
ул. Янтарная, ул. Ялан (рус. «поляна»), переулок Нур (рус. «луч»); 2) место расположения, 
форма объекта: ул. Аркылы (рус. «поперечный»), ул. Аръяк (рус. «заречье»),  ул. Верхняя 
Береговая, ул. Верхняя Посадская, ул. Восточная, ул. Вторая Береговая, ул. Загородная,  
ул. Западная, ул. Заречная, ул. Кольцевая, ул. Мысовая, ул. Набережная, ул. Нагорная,  
ул. Нижняя Береговая, ул. Нижняя Боровецкая, ул. Нижняя Посадская, ул. Озерная,  
ул. Первая Береговая, ул. Подгорная, ул. Полевая, ул. Прибрежная, ул. Придорожная,  
ул. Прямая, ул. Центральная, ул. Южная, Береговой переулок, Малый переулок, Посадский 
тупик; 3) составная часть населенного пункта: ул. Аэродромная, ул. Водозаборная, ул. Бакча 
(рус. «сад»), ул. Садовая, ул. Парковая, ул. Портовая, ул. Причальная, ул. Почтовая,  
ул. Типографская, ул. Шлюзовая, ул. Школьная, ул. Элеваторская, Школьный бульвар, 
Тэцовский проезд, Парковый переулок, Садовый переулок, Школьный переулок, Элеваторский 
переулок. 

Один урбоним образован путем метафоризации: ул. Алтын Ай (рус. «золотая луна»). 
Есть урбонимы, связанные с названиями месяцев: ул. Апрельская, ул. Майская. 
Таким образом, урбонимия г. Набережные Челны составляет своеобразную систему 

онимов, которая формировалась в течение длительного времени и развивалась под влиянием 
историко-лингвистических, экономических и культурных факторов.  
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ЦИТАТНОЕ ПИСЬМО КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ПОСТРОЕНИЯ 
РЕЛИГИОЗНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 
В статье рассматривается цитатное письмо как прием построения религиозно-

публицистического текста. Его особенность заключается  в том, что автор использует 
готовые цитаты в номинативной функции.  

 
Ключевые слова: цитатное письмо, религиозно-публицистический стиль, прецедентный 

феномен. 
 
Конец ХХ – начало XXI века ознаменованы возвращением российского общества к 

религиозной сфере деятельности. В том числе создаются и развиваются религиозные СМИ: 
телеканалы, интернет-порталы, издаются сборники художественных и публицистических 
текстов, авторами которых являются священнослужители. Священник становится активным 
участником медийного процесса за счет своего непосредственного участия в качестве гостя, 
автора статей, блогера и т.д.  

Вместе с этим складывается особый религиозно-публицистический стиль речи [3], 
ориентированный на широкий круг участников коммуникации. В его состав входят как 
верующие, разделяющие идею божественного начала, принимающие христианский взгляд на 
мир, так и неверующие: воинствующие атеисты или «сочувствующие»  [2, c. 7]. К признакам 
религиозно-публицистического стиля можно отнести наличие специальной церковно-
религиозной лексики, оценочность, толковательные и назидательные речевые стратегии.  
С другой стороны, религиозно-публицистический стиль речи вмещает традиционные 
журналистские жанры: новости, интервью, заметки, статьи, очерки и т.д.  

А.С. Макарова предлагает классификацию жанров, входящих в состав православного 
публицистического дискурса, и выделяет три группы: информационные, аналитические и 
художественно-публицистические. Последние отличаются «образностью, эмоциональной 
выразительностью, типизацией и насыщенностью литературно-художественными 
средствами» [4, с. 225].  К этой группе относятся проповеди, статьи, рассказы, авторами 
которых являются священники.  

Один из наиболее популярных священников-писателей – протоиерей Андрей Ткачев – 
автор многочисленных религиозно-публицистических текстов. Его произведения отличаются 
повышенной эмоциональностью, образностью и интертекстуальностью. Эти качества 
создаются за счет применения автором приема цитатного письма, часто используемого в  
публицистике. 

С.И. Сметанина определяет цитатное письмо как прием построения текста, 
заключающийся  в «интеллектуальной, эмоционально-оценочной, формальной переработке 
«чужого» текста-цитаты, осмысленного и освоенного в системе культуры, и повторном 
использовании его в качестве средства номинации по отношению к реальным ситуациям 
(лицам) при создании медиа-текста» [5, с. 109].  То есть цитатным письмом называется 
использование автором цитаты исключительно в номинативной функции, его следует 
отличать от цитирования в качестве аргумента к тезису. 
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В связи с этим С.И. Сметанина предлагает рассматривать цитаты как «готовые знаки, 
хранящиеся в памяти человека в виде инвариантов восприятия и при необходимости 
используемые в той или иной ситуации» [5, с. 114], то есть как прецедентные феномены – 
«значимые для той или  иной личности в познавательном и эмоциональном отношении» 
тексты; «хрестоматийность и общеизвестность которых обусловливает такое их свойство, 
как реинтерпретируемость» [цит. по: 5, с.115]. 

В.В. Красных  выделяет следующие признаки прецедентных феноменов (ПФ): хорошо 
известные всем представителям национально-культурного сообщества (имеющие 
«сверхличностный характер»); актуальные в познавательном и эмоциональном плане у 
представителей национально-культурного сообщества; обращение к ним постоянно 
возобновляется в речи национально-лингво-культурного сообщества [цит. по: 5, c.116]. 

К приведенному перечню С.И. Сметанина добавляет еще один важный признак, 
указывающий на принадлежность ПФ к системе языка: «полифункциональные в 
грамматическом и понятийном плане – нефиксированные в отношении различных 
морфологических категорий, объема и синтаксических позиций, потенциально 
многозначные по семантике» [5, c. 116].  Это дает возможность грамматической и 
семантической трансформации цитаты в новом тексте. 

Такая способность  грамматической и семантической трансформации цитаты 
обеспечивает ее полифункциональность – то есть, возможность ее многократного 
использования – «не только в ситуациях, аналогичных в первичном употреблении, но и во 
множестве других» [5, c.111]. Примером служит прецедентное имя – «Айболит», которое 
встречается у о. Андрея в разных контекстах:  в заголовке «Найти священника-Айболита» 
[1], в предложениях: «Они приходили к нему с раннего утра, как в сказке про доктора 
Айболита, с разными болячками, и он отдавал им – как мамка, как нянька и кормилица – все 
свое время» (о докторе Ф.П. Гаазе) [1]. «Тогда мы сможем, например, неожиданно 
распознать в себе черты  средневекового человека, нетерпимого к любому проявлению 
несогласия или сомнения, или черты явного, натурального язычника, который воспринимает 
Бога как "Айболита" или "волшебника в голубом вертолете", но вовсе не Бога как 
Личность» [1]. Употребленное в разных контекстах имя сказочного доктора обнаруживает 
инвариант восприятия: Айболит – «безотказный помощник», однако в зависимости от 
речевой ситуации оно приобретает некоторые оттенки значений. В заголовке и в контексте 
характеристики личности доктора Ф.П. Гааза имя Айболита  употреблено с положительной 
коннотацией: священник  должен быть добрым помощником, доктор таким был. В третьем 
же контексте, восприятие человеком Бога исключительно как безотказного помощника, 
священником порицается. 

Имя Татьяны Лариной из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в сочетании с цитатой 
также упоминается в разных контекстах. В одном случае наряду с Машей из романа 
«Дубровский» Татьяна – образец женской верности: «Это раньше люди поступали, как 
Татьяна, сказавшая Онегину: "Но я другому отдана и буду век ему верна", хоть она и 
любила Онегина, и сердце у нее колотилось, когда она его увидела. Так же и Маша 
Дубровскому говорит: "Поздно, я обвенчана".  Сегодня ни для кого не будет препятствием 
венчание, чтобы переступить через совесть, уйти, в адюльтер залезть, в гречку скакнуть, 
разрушить одну семью, начать другую» [1].  В другом тексте тем же именем автор с 
сожалением обозначает все образованное дворянство начала ХIХ столетия: «А пока даже о 
таких исконно русских душах, как пушкинская Татьяна, можно было сказать лишь так: 
Она по-русски плохо знала,  / Журналов наших не читала / и выражалася с трудом /  
На языке своем родном, / Итак, писала по-французски…»   [1].  Стоит отметить, что в том 
же тексте, описывая в негативном аспекте факт, что русское дворянство предпочитало 
французский язык,  автор  упоминает  имя героя комедии «Ревизор»: «Французская культура 
в лучших своих плодах питается христианскими корнями, и корни эти временами очень 
глубоки. Но целые поколения Хлестаковых учили французский для писания любовных 
записок, а не для чтения, скажем, Расина» [1].  
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Как и имя собственное, цитата – готовый знак, метафорический символ используется при 
описании разных ситуаций. Рассмотрим примеры: «Да и каждому книголюбу известно то 
состояние, при котором хочется, подобно Онегину, …полку с пыльной их семьей / 
Задернуть траурной тафтой» [1]. «Должно исчезнуть всё, развращающее вкус и 
портящее одновременно зубы и желудок (о детском посте). Кстати, и телевизор на время 
поста было бы недурно завешивать «траурной тафтой». Но об этом позже. [1]. 
«Телевизор следует убрать на какие-то главные моменты: первая неделя поста, 
Крестопоклонная неделя, Страстная неделя. Занавесить его траурной тафтой, как Онегин 
занавесил полку с книжками: "И полку с пыльной их семьёй задернул траурной 
тафтой"». [1]. В первом случае цитатой священник характеризует состояние человека, 
уставшего от чтения книг, желающего отдыха от них. Второй и третий примеры схожи: 
автор говорит о необходимости воздержаться от просмотра телевизора на время поста. Так 
цитата, приведенная в разных контекстах с разной степенью трансформации, имеет общую 
сему «отказаться на время от чего-либо», но в зависимости от контекста  это значение 
уточняется. 

Строка из стихотворения А.С. Пушкина «Демон», приведенная в разных контекстах также 
приобретает некоторые оттенки значений. Так, в примере: «Иначе продолжат и человек 
отдельный, и общество подобных ему преступно не замечать обилие окружающих благ, 
продолжат вести образ жизни вредного и жадного человека, как тот Демон у классика, о 
котором сказано: "И ничего во всей Вселенной благословить он не хотел"» [1] – цитатой 
обозначается неблагодарный человек. В другом примере: «Не древнее пьянство и не новый 
разврат являются сейчас главными пороками, а уныние. Уныние, рожденное недовольством, 
невнимательностью, завистью и неблагодарностью. "И ничего во всей природе 
благословить он не хотел" - вот диагноз. Это бесовское состояние».  [1] – цитата 
становится синонимом уныния. 

Приведенные примеры подтверждают тезис о полифункциональности цитаты. Являясь 
сложным информационным знаком, одна и та же цитата в различных контекстах при  
сохранении  инварианта восприятия может иметь различную функциональную нагрузку.  
В формате современного медийного текста автор может ввести несколько цитат для 
усиления воздействия. Наряду с прецедентными феноменами и интертекстуальными 
вставками цитатное письмо обеспечивает  тексту убедительность, эмоциональность,   
образность и  включенность в широкий национально-культурный контекст. 

 
Список литературы 

1. Азбука веры. – URL: https://azbyka.ru (дата обращения 28.09.2023). – Текст: электронный. 
2. Бобырева Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии (на материале 
православного вероучения). Автореф. дис. … док. филол. наук. – Волгоград, 2007. 45 с. 
3. Ицкович Т. Язык и стиль современных православных СМИ // Медиа Альманах, 2011,  
№4 (45), с. 44-48. 
4. Макарова А.С. Православный публицистический дискурс в современной гуманитарной 
парадигме: отличительные черты // Вестник Нижегородского университета  
им. Н.И. Лобачевского, 2019, № 4, с. 223–230. 
5. Сметанина С.И.  Медиа-Текст в системе культуры (динамические процессы в языке и 
стиле журналистики конца ХХ века). СПб., 2002. 383 с. 
  



 
200 Казанская наука №10 2023                                                           5.9.5. - Филологические науки 

5.9.5. 
О.О. Хасанова 

 
Уфимский университет науки и технологий (Стерлитамакский филиал), 

филологический факультет,  
кафедра русского языка и литературы, 

Стерлитамак, hasaolga@yandex.ru 
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В РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ ВЫШИВАЛЬЩИЦ 

 
Статья посвящена исследованию лингвокреативных стратегий в речи современных 

вышивальщиц. Как показывают результаты исследования, рукодельницы склонны создавать 
и использовать в коммуникации нестандартные языковые средства. Лексические 
трансформации, ставшие предметом изучения в данной статье, возникают чаще всего в 
результате метафорического или метонимического переноса. 

 
Ключевые слова: лингвокреативность, речь вышивальщиц, семантизация, 

трансформация, лексика. 
 
Речь современных вышивальщиц отличается высоким лингвокреативным потенциалом, 

который проявляется на разных языковых уровнях. Наряду с номинациями 
терминологического характера рукодельницы используют большое количество лексических 
единиц в нехарактерных для них значениях. И.М. Кобозева указывает: «Семантические 
различия между употреблениями слова могут быть связаны с социальными, 
психологическими различиями между использующими это слово людьми. Для каждого 
человека то или иное слово связано со специфической системой ассоциаций,  
с индивидуальной системой знаний о мире, с индивидуальным опытом» [2, с.157]. Такие 
единицы в вышивальном дискурсе воспринимаются рукодельницами как одна и та же 
номинация, используемая в процессе коммуникации в одном значении. 

Как отмечают исследователи, один из самых активных механизмов трансформации 
лексической единицы – семантическая деривация, в результате которой понятийный объем 
лексемы расширяется и возникают новые лексико-семантические варианты: «Во всех 
подобных случаях мы имеем дело с варьированием означаемого у одного и того же 
означающего, связанное с экстралингвистическими факторами – конкретной обстановкой и 
конкретными участниками речевого акта» [2, с.157]. Таким образом, при семантической 
деривации происходят такие семантические изменения в структуре значения слова, которые 
приводят к возникновению новых ЛСВ в рамках полисемии, а не к образованию новой 
языковой единицы. В процессе исследования анализу подверглись следующие единицы: 
хвост, парковка, пират, пиратский, всеядный, оборванец, китаец, американец, простыня, 
паровозик, ролл, прогон, рабочий (цвет, площадь), мелочь, вкусняшка, параллелить, 
ложиться, светить и др. Данные лексемы получают в речи вышивальщиц новые значения, 
еще не зафиксированные в лексикографических источниках. Мы пришли к выводу о том, что 
в речи рукодельниц метафорические инновации подобного рода являются, как правило, 
мотивированными: определенный семантический компонент всегда эксплицитно связывает 
новый лексико-семантический вариант с исходной лексемой в языке. 

Обратимся к примерам. 
ПАРКОВКА – процесс действия по значению глагола парковать: ставить (автомобиль) на 

стоянку [1, с. 564]. В вышивке метод парковки – своеобразный процесс беспрерывного 
вышивания крестиком. Во время изготовления полотна можно пользоваться гобеленовыми 
стежками, полукрестиками, продолжая ряд за рядом. Отличие этого способа от обычного 
вышивания крестом – нужно «парковать» нить в месте, где заканчивается вышивка этим 
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цветом. На основании этого и возникает в речи данный ЛСВ: вышивальщица «паркует» иглу 
подобно тому, как водитель припарковывает автомобиль на стоянке в определенном месте.  
В данном случае метафора является образным средством обозначения способа вышивания. 
Различают парковку строгую, ленивую, диагональную, по квадратам: «Здравствуйте, 
коллеги по иголочке! Вышиваю шоколадную ночь где ленивой парковкой, где по цветам в 
пределах одного квадрата» [URL]. 

ХВОСТ – «1. Придаток (обычно подвижный) на задней части тела животного или вообще 
задняя суженная часть тела животного. 2. Задняя часть летательного аппарата. 3. Задняя 
часть длинного подола. 4. Задняя, конечная часть чего-нибудь движущегося; вообще что-
нибудь длинное, движущееся. 5. Вообще – удлиненная оконечность чего-нибудь.  
6. Вереница людей, идущих друг за другом. 7. Отходы после обогащения полезных 
ископаемых. 8. Остаток, невыполненная часть чего-нибудь (об экзаменационной 
задолженности)» [3, с.849]. 

В речи вышивальщиц слово хвост используется в двух значениях: 1) Остаток нити в игле; 
2) незаконченный процесс, чаще долгострой. Как видим, первое значение имеет общую сему 
со значением 7, отраженным в словаре, – «отходы»; второе же значение обладает общей 
семой со значением 8 словаря – «невыполненная часть». Основанием семантической 
деривации снова становится метафорический перенос на основе сходства внешнего 
признака: «Хочу приобрести карту цветов дмс и встал вопрос какой удобно пользоваться: 
оригинальной или картой с висячими хостами и какой длины хвостов достаточно, чтобы 
определить цвет» [URL], «А я хвостики собираю» [URL]; 2) «Мои итоги 2021 года. 116 
вышивальных дней. 15 финишей, половина из них – малютки. 6 оформлений в раму.7 хвостов 
тянутся за мной» [URL]. 

ВСЕЯДНЫЙ – «О животных: питающийся любой пищей, и травоядный, и плотоядный» 
[3, с.101]. Всеядной называют вышивальщицу без особых предпочтений к выбору а) мулине 
для вышивания и б) типу вышивки. В данном случае мы наблюдаем функциональный 
метафорический перенос: «Сама я, в плане ниток, всеядная и вышиваю тем, что положат в 
набор» [URL], «Я всеядная, шью и наборы, и авторские схемы» [URL], «Я всеядная, 
вышиваю все подряд, всем подряд» [URL]. 

ПРОГОН – «огороженная боковая деревенская улица, дорога, по которой гонят стадо»  
[3, с.597], «режиссерский просмотр всего спектакля, представления в течение одной 
репетиции» [3, с.597]. Слово прогон и образованное от него прилагательное прогонный 
весьма частотно в среде вышивальщиц: прогоном называют схему, созданную методом 
прогона изображения в специальной компьютерной программе, а также завершенный 
процесс по такой схеме. В речи вышивальщиц семантическая динамика данной единицы 
связана и с ее коннотативной эволюцией: высказывания с данной единицей, как правило, 
обладают отрицательной модальностью, так как многие рукодельницы прогонную схему 
склонны считать некачественной. Ср.: «Друзья-вышивальщицы, а у вас есть вышивальные 
грешки? Я вот вышивала прогоны» [URL], «Схему нашла в группе ВК и переживаю, что это 
прогон не очень хорошего качества» [URL]. 

В приведенных ниже примерах мы наблюдаем модель метонимического изменения – 
перенос названия по смежности. Модель такой деривации можно обозначить следующим 
образом: место > набор для вышивания, произведенный в данном месте. 

КИТАЕЦ – «представитель народа, составляющего основное население Китая» [3, с.267]. 
Вышивальщицы называют китайцем набор для вышивки, произведенный в Китае: 
«Вышиваю очередного китайца, пока все нравится» [URL]. 

АМЕРИКАНЕЦ – «представитель народа, составляющего основное население 
Соединенных Штатов Америки» [3, с.21]. Американец для современной вышивальщицы – 
набор фирмы Dimensions американской сборки: «Итак, набор Dimensions 3886 Clipper Ship 
Voyage. Начнем с обложки. Слева – «китаец», справа – «американец»… Канва у 
«американца» чуть-чуть мягче, чем у «китайца»» [URL]. 
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Следует сказать и о весьма частотных глагольных метафорах. Так, в выражении 
причесать схему  глагол причесать имеет значение «почистить». Причесать схему в 
вышивальном дискурсе означает «почистить схему от ненужных одиночных символов». 
Значение словосочетания бегаю по травке следует понимать как «вышиваю травку». Глагол 
ковырять обычно используется в значении «медленно вышивать». Лексема переодеть 
принимает значение «сменить приспособление для вышивания» (например, пяльца на раму).  

Отметим и словосочетания в речи современных вышивальщиц, которые являются 
результатом вторичной номинации: живая карта, живые нитки, живой процесс: 
«Подскажите, где можно купить живую карту цветов DMC?» [URL], «На моем канале 
предлагаю посмотреть живой процесс вышивки» [URL]. Атрибутив живой в приведенных 
контекстах означает «существующий в наличии», «происходящий в действительности».  

Следует отметить и противоположный случай: вышивальщицы часто используют 
терминологическое сочетание солидная схема – схема для вышивания, в которой 
используются только чистые цвета – солиды. В русском языке прилагательное солидный 
обладает коннотациями, которые, как видим, полностью нивелируются в сочетании солидная 
схема, получающем новое терминологическое значение. 

Таким образом, рассмотренные нами многозначные номинации активно используются в 
речи вышивальщиц, приобретая новые, как правило, оценочные значения. Семантику и 
модальность их можно определить лишь в контексте употребления. В образовании данных 
единиц наиболее продуктивными оказываются метафорические модели: на основе 
имеющихся внешних сходств и функций. Данные лексические единицы активно 
употребляются современными вышивальщицами как в устной сфере общения, так и в 
интернет-пространстве. Окказиональные значения их легко воспринимаются 
рукодельницами и не требуют пояснений. 
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ДЕРИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ  

Г. ЕЛАБУГА НАЧАЛА XX ВЕКА 
 
В работе представлены результаты лингвостилистического, словообразовательного, 

синтаксического анализа рекламных текстов на примере «Протоколов заседания коллегии 
коммунального отдела. Докладов о деятельности коммунального отдела. Тезисов к докладу 
о с/хоз промышленности» от 28 февраля 1921 года по 8 ноября 1922 года на 145 листах из 
архива города Елабуги, а также политической и общественно-народной газеты 
«Елабужская жизнь» (№1-104 1917 года; приложения к №56, 57) из фондов Российской 
государственной библиотеки. 

 
Ключевые слова: ономастика, лингвокраеведение, рекламный текст. 
 
В XIX веке Елабужский уезд (современная Елабуга) являлся одним из 10 городов, 

входящих в состав Вятской губернии. Город стал центром купечества Прикамья благодаря 
широко развитой промышленности. В конце XIX – начале XX века в городе насчитывалось 
421 торговое заведение, действовали воско-свечной, пряничные, чугунолитейный, сально-
свечные, колокольный заводы, паровая мукомольня. Функционировали городской банк, 
отделение Русского торгово-промышленного банка, земская больница (1870), городская 
публичная библиотека (1896), 19 учебных заведений, 9 церквей, мечеть и т.д. [1] 

Актуальность данной статьи заключается в том, что рекламные тексты и Протоколы 
заседаний комиссий по благоустройству города о работе вышеуказанных объектов торговли 
и промышленных предприятий являются неотъемлемой частью городской жизни, отражают 
информацию о национальной и культурной специфике народа, а также являются средством 
обмена информации. [4] Основным источником распространения и получения новостей 
являлись периодические печатные издания. Поэтому в рамках исследования специфики 
городских наименований большую ценность получают сохранившиеся в архивах города 
газеты и выписки о промышленных предприятиях. Впервые предпринята попытка 
исследовать рекламные тексты Елабуги XIX века. 

Материалом для данного исследования послужили «Протоколы заседания коллегии 
коммунального отдела. Доклады о деятельности коммунального отдела. Тезисы к докладу о 
с/хоз промышленности» от 28 февраля 1921 года по 8 ноября 1922 года на 145 листах из 
архива города Елабуги, а также политическая и общественно-народная газета «Елабужская 
жизнь», которая выходила три раза в неделю: воскресенье, среда, пятница (№1-104 1917 
года; приложения к №56, 57) из фондов Российской государственной библиотеки. Рубрики 
газеты включают в себя телеграммы о ходе Первой мировой войны, революции 1917 года и 
новостях со всей страны, информацию о задержании преступников и покушении на жизнь 
чиновников, агитационные статьи, объявления (о вакансиях, поиске работы, купле-продаже, 
реализации товаров и услуг, сборах средств на общественные нужды), творчество 
(преимущественно общественно-политические статьи В.Г. Короленко (например, №59: 
«Война, отечество и человѣчество»), басни и стихотворные произведения непопулярных 
авторов), очерки о местных событиях, публикация новостей о промышленности, письма в 
редакцию. 
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Целью данного исследования является выявление словообразовательных и 
лингвостилистических особенностей газетных статей, объявлений, рекламных текстов, 
городских наименований. В найденном языковом материале обнаружена следующая 
специфика их образования и использования. 

Среди документов, отражающих выписки заседаний коммунальной службы города, 
набранных на печатной машинке, присутствует предположительно ненамеренная опечатка: 
оттел Елабужской трутовой коммуны; заветующий коммуноттелом; доклат; 
Алексантровсскаго сата; загоротный том пивная о.Стахеева (от 22.03.1921 г., протокол 
№7). Так, вместо буквы «д» в вышеуказанных словах используется буква «т». В то же время 
в рукописных протоколах из той же книги Учёта и в иных печатных протоколах 
грамматические ошибки и замены буквы «д» отсутствуют. Это возможно объяснить выходом 
из строя печатного аппарата либо человеческим фактором: грамотностью секретаря, ведшего 
запись заседания. 

В газете «Елабужская жизнь» были обнаружены следующие объявления: «Нуженъ 
сторожъ или сторожиха, предпочтение из раненыхъ воиновъ или солдатокъ. Обращаться 
въ кассу театра «Модернъ»; кинемо-театр Модэрнъ» (№17) «ОПЫТНАЯ массажистка 
дѣлает массажи по назнач. врачей. За справками обращ. въ магазин Маскенскаго» (№21) 
«Въ Елабужскую уѣздную Земскую управу ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТКА для работы на 
пишущей машинѣ» (№27). 

В данных объявлениях интересны словоформы, отражающие женский род: сторожиха, 
солдатка, массажистка, образованных при помощи словообразовательных суффиксов –их-, 
-к-. В современном русском языке подобные словоформы либо не используются вовсе, либо 
использование их в женском роде является средством придания ироничного оттенка 
высказыванию. Примечательно, что объявления по предложению работы для лиц женского 
пола выделены заглавными буквами.  

Также реализация понятия «женщина» в материалах газеты является неоднозначной, 
например, такие сочетания слов, как «женщины присяжные», «женскiй батальонъ» (№28) 
встречаются единожды, редки и объявления для поиска сотрудников-женщин. Однако после 
статьи «Обращение къ женщинамъ города Елабуги» с призывом «Пора перестать нам быть 
существами слабыми! Пора объединиться и проявить: силу, самостоятельность и 
активность! Это мы можем сделать теперь, будучи правомочными» (№47) подобные 
публикации появляются чаще со следующими формулировками: №67: «Уроки музыки 
(рояль) даетъ ОКОНЧИВШАЯ Казанское муз.уч. (по классу Корбутъ) Л.Н. Умнова»; №79: 
«Ученица профессора Ауэра даёт уроки на скрипкѣ», №91: «Ищу место няни къ взрослымъ 
детям. Могу репетировать. Знаю нѣмецкiй язык».  

Так, согласно материалам газеты, роль и функция женщины в Елабужском обществе XIX 
века переходит на новый уровень, обретая авторитарность, получает более широкие 
полномочия. В то же время, объявления от женщин, указанные выше, насыщены 
подробностями, в отличие от следующих примеров: №37: «Казначейству нужен ПIСЕЦ»; 
№71: «Офицеръ даетъ уроки»; №82: «Г.О. Шарыповъ открылъ мастерскую на приёмъ 
заказов дамскаго верхняго платья»; №87: «Студентъ Петроградскаго Городскаго 
Института даетъ уроки по всем предметам среднихъ учебныхъ ведений кромѣ латыни»; 
№88: «Въ Бондюжскую больницу нужен фельдшеръ».  

Обращая внимание на графические особенности публикаций, отметим, что выделение 
ключевых слов крупным шрифтом встречается исключительно в объявлениях и используется 
как средство привлечения внимания общественности.  

Наиболее часто в газете публикуются объявления об оказании медицинских услуг: 
«Зубоврачебный кабинет Е.И. Пшеничниковой-Самофоловой» (№27), «Врачъ Е.Н. Авровъ» 
(№47, №71), «Зубной врачъ Коганъ» (№91), «Зубоврачебный кабинет зубного врача  
Е.Н. Макаровой» (№57) – в объявлении присутствует тавтология, а также о товарах 
ежедневного спроса: «бакалейная лавка Перваго Елабужскаго О-ва Потребителей» (№16), 
«Продаётся ядровое мыло. Домь Гортова, кв. Назарова» (№17), «Казанскiй магазин 



 
205 Казанская наука №10 2023                                                            5.9.5 - Филологические науки 

готоваго платья М.М. Перимовой въ Елабугѣ» (№57), «КОРМОВОЕ СРЕДСТВО 
(картофельная мезга) продается у Н.Н. Каменева» (№88) – здесь видим единичный случай 
употребления курсивного шрифта, «Сливочное масло имѣнiя Н.В. Алашеева» (№3).  

Интересно и наименование кинотеатра «Модерн», название которого в газете встречается 
в трёх разных вариациях: Кинемо-Театръ-Садъ «Модэрнъ», Кинемо-Театръ «Модэрнъ», а в 
открытых источниках Электро-театр «Модэрнъ», кинематограф «Модэрнъ». Подобные 
изменения в написании могут быть объяснены разными владельцами объекта 
инфраструктуры, которые, начиная с 1912 года, менялись, и каждый из них пытался 
привнести новшества в работу кинотеатра.  

С точки зрения словообразования в газете «Елабужская жизнь» так же присутствует ряд 
закономерностей. Они найдены в названиях промышленных предприятий, общественных 
объединений. 

Узуальные способы образования слов: 
- суффиксация: Елабужская, Варзiятчинская, Коншанскiй (№10), Организацiонная (№12), 

городская продовольственная (№14), Сюгинский (№17), Пьяноборская (№18), россiйской 
(№12), Организацiонная (№12); 

- сложение основ и сложносокращённые слова: медоплавильный, медопивоваренный, 
Губисполком (22.03.1921 г., протокол №8), леском, рабкомхоз, кантисполком (30.05.1921 г.), 
грязелечебница (№10), Пьяноборская (№18); 

- сложение слов: квартирно-жилищный, рабоче-крестьянская (05.03.1921 г.), почтово-
телеграфный (№1), церковно-приходскихъ, соцiалъ-демократической (№12), траги-комедия 
(№37), рыболововъ-любителей (№14), почтово-телеграфнаго (№2). 

Кроме того был обнаружен единичный пример: Внѣ школьнаго (№2) (имеется в виду 
раздельное написание элемента вне).  

С точки зрения синтаксических особенностей построения названий, видим 
словосочетания следующих типов:  

- согласование: Торговая баня; советская баня (14.05.1921 г., протокол №8), ремесленное 
училище (№56), женская гимназия (№100), Торговый дом (№103) и др. 

- управление: Союз интеллигенции (№37), Братство Трезвости (№11). 
Газетные статьи насыщены сокращениями: тор.Дома «Н-ки В.Г. Стахѣева» (№1), 

Торговый дом Ив.Гр. Стахѣева (№103), Коншанскiй завод Т-ва П.К. Ушкова и К (№10), 
П.Т.Контора (№12), Т.Д.И.Г. Стахѣевъ, Т.Д.В.Г. Стах. Н-ки, Т-во Ф.П. Гир. Съ С-ми,  
Бр. Н. и А. Стахѣевы, Т-во А.Ф. Лебедева съ С-ми, завод мыла Бр. Крестовниковыхъ (№23).  

Таким образом, исследование особенностей архивных документов, газетных и рекламных 
текстов позволяет глубже узнать национальную и культурную специфику населения, 
углубить знания в области краеведения, выявить узуальные способы словообразования, 
синтаксические особенности. Перспективой исследования может выступить сопоставление 
современных рекламных текстов с материалами начала XX века.  
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ЯЗЫК ПИСАТЕЛЯ И СТИЛИСТИКА ХУДОЖЕССТВЕННОЙ РЕЧИ  

КАК СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА) 
 
Актуальность данного исследования обусловлена активным интересом лингвистов к 

проблемам изучения языка, стилистических особенностей и художественных текстов 
произведений Леонида Андреева. В исследовании использован сравнительный анализ лексем: 
"ложь", "предательство", зависть" из повести Л. Андреева «Иуда Искариот» и романа 
«Дневник сатаны». Цель исследования - проанализировать особенности речевого поведения 
героев Сатаны Вандергурда и Фомы Магнуса, а также Иуды Искариота; лингвистические 
и стилистические особенности художественных произведений. Научная новизна 
заключается в исследовании языка и стилистики художественной речи как средства 
воспитания.  

 
Ключевые слова: Сатана, человек, духовность, фантастика, смена эпох, ложь, 

ненависть, предательство. 
 
В настоящее время сопоставительный анализ при изучении текстов художественных 

произведений является одним из важных методов при обучении русскому языку. Чтобы 
проникнуть в сущность изображаемого, необходимо сопоставить или несколько разных 
текстов, или разные оценки, разные суждения читателя. Язык и культура – это основные 
составляющие этого подхода. Для того, чтобы понять роль языка в духовно-нравственном 
воспитании человека в произведениях Леонида Андреева, мы решили проанализировать 
тексты двух произведений: «Дневник Сатаны и «Иуда Искариот». Нас интересовало, какой 
вклад внес Л.Андреев в русскую культуру. Данное исследование не претендует на всю 
полноту.   

Язык произведений Леонида Андреева своеобразный. Айхенвальд Ю.И. считает, что 
«…Л. Андреев оспорим уже в слоге и форме своих произведений. Ему сопротивляешься, 
читая его, мы испытываем какое-то принуждение и напряженность, потому что ведет он нас 
не по той единственной и естественной дороге» [1]. Поэтому не каждый способен понять 
язык и стиль писателя. Л. Андреев – автор, который намного опередил свое время и заглянул 
на много лет вперед. В центре же внимания его творчества - морально-этическая и 
философская сущность всего бытия. Особенно Л.Андреева волновало все возрастающее 
одиночество и отчуждение современного человека [6]. 

Повесть «Иуда Искариот», написанная Л. Андреевым в 1907 году, на наш взгляд, остается 
непонятой до конца читателем. Иуда вызывает неприязнь у читателя с первых страниц, он 
изображен то мужественным, то истеричным, то обманщиком. Автор называет его 
предателем, уродиной, а в тексте встречаются сравнения его с бесом [8]. 

«Дневник Сатаны» – неоконченный роман, в котором Князь Тьмы приходит в 
человеческом облике в мир в начале ХХ века. Работу над романом «Дневник Сатаны» 
писатель начал весной 1918 года, но, к сожалению, завершить роман не успел, так как ушел 
из жизни  12 сентября 1919 года. Нужно отметить, что роман был написан после свершения 
Великой Октябрьской революции в России, тогда как писатель не принял революцию, не 
принял и сложившийся в России новый строй. У него больше не было желания писать что-
либо о родине.  
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На стыке веков, когда происходят политические кризисы, потрясения или природные 
катаклизмы – тема демонизма каждый раз обостряется в сознании людей. Человек ищет 
объяснения происходящему, и бесовская тема «становится актуальной в художественной 
литературе рубежа веков. Ни один из крупнейших писателей, художников, деятелей 
культуры, а также представители философских направлений не остались в стороне от поиска 
воплощения этого образа и попыток определения его» [5]. 

Уходящий век порождает своих героев: дьявол становится символом существующего 
времени. 

Как справедливы слова О. Хайяма: 
Когда заговорим, друг друга мы оценим. 
Мы все, когда молчим, не более чем тени [3]. 
Приход Сатаны на Землю в мировой литературе обыгрывался множество раз. 
Андреев по-новому и достаточно оригинально разворачивает сюжеты и в повести, и в 

романе. Дьявол воплощается в американского миллиардера Генри Вандергуда с целью 
одарить людей благотворительностью, обмануть ложными благородными действиями, 
лозунгами и обещаниями. Вместе с Сатаной появляется и его подручный – черт из ада, 
принявший облик слуги Топпи. 

Сатана ошарашен поведением людей уже в первые дни пребывания на Земле: люди 
изменились, стали еще злее, хитрее и коварнее. Ими забыты и попраны Божьи заповеди. 
Ненависть друг к другу, отсутствие веры, готовность извести друг друга с помощью насилия, 
войн, революций.  

Для произведений Л. Андреева характерно игровое начало. Роман «Дневник Сатаны» 
построен на игре: читателя и текста, героев и читателя, героев между собой. Текст ведется в 
форме дневниковых заметок. Герой, от имени которого ведется дневник, сразу 
предупреждает читателя, что не все здесь является правдой: «Я не хочу тебе лгать так грубо 
и так плоско. Я солгу тебе где-нибудь в другом месте, где ты ничего не ждешь, и это будет 
интереснее для нас обоих» [4]. 

С самого начала романа словами Сатаны Вандергурда Андреев дает характеристику всему 
происходящему в тексте: «Я пришел на землю, чтобы лгать и играть» [2]. 

И ложь в романе становится синонимом игры. Начиная от жанра (дневник, написанный в 
форме пьесы – игры), заканчивая отдельным словом автора-повествователя Сатаны, который 
сам не доверяет своему языку и называет слова «проклятой маской мысли», ложь 
пронизывает все произведение [7]. 

Также обращаясь к повести «Иуда Искариот», написанной в 1907 году, мы читаем такие 
строки: «Лгал Иуда постоянно, но к этому привыкли, а разговорам Иуды и его рассказам она 
придавала особенный интерес и делала жизнь похожею на смешную, а иногда и страшную 
сказку». Автор дает характеристику Иуде через дружбу с Фомой: «… он (Фома) не понимал 
шуток, притворства и лжи, игры словами и мыслями…». Ложью пронизаны речи героев и в 
романе «Дневник Сатаны», и в повести «Иуда Искариот».  

Иуда Искариот завидовал Иисусу, его любви к людям, так как сам не способен на такие 
чувства. Оболгать человека, оговорить, обмануть, своровать - это характерно для Иуды. 

Фома Магнус представляет собой образ демона – человека, содержащего в себе злое 
начало, дьявольское. Герой умудрился обвести самого Сатану, отобрать его состояние, 
унизить, выставить на посмешище. И читатель приходит к выводу, что именно в образе 
Магнуса воплощается идея того, что человек в своем зле продвинулся намного дальше, чем 
сам владыка ада.  

Особый интерес представляет литературный язык Леонида Андреева. Он изобилует 
высокой лексикой, разнообразными художественными приемами, тропами, риторическими 
фигурами, создающими эффект напряженности. 

Таким образом, текст романа "Дневник Сатаны" и повесть «Иуда Искариот» привлекают 
читателя глубоким философским смыслом. Потеряв Россию навсегда, он понял цену этой 
утраты. Выступая в качестве пророка в своих произведениях, Андреев раньше Е. Замятина и 
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других антиутопистов ХХ века увидел и осмыслил страшную перспективу человечества.  
По словам М. Горького, это был художник, который был удивительно догадлив, наблюдая 
человеческую душу. Однако эта его "догадливость" касалась не только человека, но и 
общества, в котором правит жестокий закон зла, расчета и лжи. 
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ИМПЛИЦИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕМЕЦКИХ КОМПАРАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ  
 
Статья посвящена рассмотрению особенностей реализации имплицитной 

компаративности немецкими зооглаголами. Анализ материала позволяет сделать вывод о 
том, что благодаря данным глаголам высказывание становится полипропозитивным, так 
как включает в себя одновременно две пропозиции – основную, эксплицитную и 
дополнительную, имплицитную. Это дает возможность по-разному представить одну и ту 
же внеязыковую сущность и удовлетворять тем самым многочисленные коммуникативные 
потребности. 

 
Ключевые слова: зооглаголы, имплицитность, компаративность, пропозиция, 

полипропозитивность. 
 
В своём стремлении познать природу языковых явлений ученые вновь и вновь 

обращаются к феномену имплицитности как к одной из возможностей бытования языка в 
реальной коммуникации. Наличие имплицитного смысла в высказывании обусловливается 
асимметрией языкового знака - отсутствием изоморфизма между планом выражения и 
планом содержания. «Знак и значение, - отмечал С. Карцевский, - не покрывают друг друга 
полностью. Их границы не совпадают во всех точках: один и тот же знак имеет несколько 
функций, одно и то же значение выражается несколькими знаками» [2, С. 85].  

Е.И. Шендельс, сравнивая мыслительный акт с айсбергом, называет эксплицитное его 
«надводной» частью, а имплицитное – «подводной: «… не все содержание мысли находит 
воплощение в особых языковых элементах, а наряду с эксплицитными способами выражения 
существует глубокая область имплицитной передачи информации. Она подобна той части 
айсберга, которая скрыта под водой» [4, С. 109]. 

Целью настоящей статьи является анализ имплицитного потенциала зооглаголов с точки 
зрения реализации компаративности. Актуальность темы обусловлена всё возрастающим 
интересом к данным глаголам, образованным от названий животных и метафорически 
отражающим характерные признаки поведения человека. Использование в работе термина 
«компаративность» вместо термина «сравнение» связано с тем, что «сравнение» применяют 
к грамматически выраженным степеням сравнения и к сравнительным оборотам. Термин 
«компаративность», понимаемый значительно шире, охватывает также имплицитные 
способы выражения сравнения. 

Описание компаративности зооглаголов опирается на признание реляционности семы 
«компаративность», выражающей «отношения между предметами (индивидами), между 
событиями, между признаками и между отношениями предметов объективной реальности» 
[7, S. 131], что позволяет рассматривать все носители семы «компаративность», включая 
искомые глаголы, в качестве предикатов, способных предопределять свое окружение. 
Зооглаголы, имплицируя подобно wie-компарату пропозицию сравнения xm Ry, открывают 
позиции для того, что сравнивается (тема), для того, с чем сравнивается (эталон) и для того, 
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на основании чего сравнивается (модуль). При этом функцию эталона выполняет 
производящая основа зооглагола: affen – sich wie ein Affe benehmen, büffeln - wie ein Büffel 
arbeiten/lernen, ochsen – wie ein Ochse arbeiten/lernen, tigern – sich wie ein Tiger verhalten. 
Сказанное можно подтвердить соответствующей словарной дефиницией: ochsen - hart 
arbeiten wie ein Ochse [5, S. 581; 6, S. 58]. Данные глаголы в силу семантической 
соотнесенности с wie-компаратом могут трактоваться как компаративные глаголы, а 
имплицируемые ими структуры – как имплицитные компаративные конструкции (ИКК). 

Для адекватного осмысления функционирования компаративных глаголов необходимо 
рассмотреть возможности экспликации ИКК, их «поверхностную» реализацию, поскольку 
согласно С. Д. Кацнельсону «не каждая грамматическая категория получает прямое и 
непосредственное выражение в грамматических формах языка, многие грамматические 
категории оказываются запрятанными в значениях слов и синтаксических связях слов в 
предложении» [3, С. 82]. Так тема, т.е. то, что сравнивается, «запрятана», как правило, в 
одном из именных компонентов основной пропозиции предложения. В приводимом ниже 
примере тема ИКК выражается местоимением ich, а эталон - производящей основой 
зооглагола rumochsen: Ich ochse seit Tagen rum [10] --- Ich arbeite wie ein Ochse seit Tagen rum. 
В следующем примере тема представлена именем собственным Sina, эталон – основой 
глагола sich einigeln: Sina igelt sich zur Winterszeit gern mit einer Wolldecke ein [11] --- Sina 
rollt sich zur Winterszeit gern mit einer Wolldecke nach Art eines Igels ein. 

Справедливость сказанного подтверждается текстом-информантом, представляющим 
компаративные отношения между вышеуказанными компонентами в эксплицитном виде: 
Der Herbst bringt viel Sturm, doch deshalb muss man sich nicht einigeln, wie ein Igel im 
Winterschlaf [9]. 

Как следует из приведенного примера, производящая основа -igel-, имплицирующая 
эталон сравнения, связана с темой man отношением, изоморфным таковому между 
эксплицитно выраженным эталоном ein Igel и тем же местоимением man. Изоморфность этих 
отношений дает основание утверждать, что пропозиция сравнения может выражаться наряду 
с сравнительной конструкцией с wie-компаратом также и соответствующей имплицитной 
структурой, представленной глаголом-компаратом. Следовательно, наряду с основной 
пропозицией, образуемой глагольным предикатом, в структуре предложения с 
компаративными зооглаголами «скрыта» дополнительная, компаративная пропозиция.  

Модуль имплицитных компаративных конструкций выражается соответствующим 
наречием: Die Berliner SPD dackelt dem Großkapital treudoof hinteher [12]. Благодаря наречию 
treudoof, которое можно перевести как «тупо» в значении "имеющий притупленное 
(примитивное) восприятие окружающего", усиливается уничижительная характеристика 
партии, слепо как «собачка», следующая в фарватере «большого капитала»  
(Ср. метафорическое переосмысление Dackel - ein dummer, blöder Kerl).  

Следует отметить, что модуль ИКК не так часто получает лексическое оформление, 
поскольку оценочные коннотации, выражаемые имплицитными эталонами, являются по сути 
устоявшимися, они хорошо известны носителям немецкого языка. Но вместе с тем, 
включение модуля позволяет варьировать коннотативную семантику данных эталонов и 
передавать большой объем информации при минимуме языковых усилий.   

ИКК обнаруживают также способность к усилению градуса имплицитности. Тема и 
эталон могут быть, обращаясь к метафоре «айсберга», еще глубже «скрыты под водой», Так, 
в следующем примере тема «скрыта» в притяжательном местоимении „dein“, эталон – в 
субстантивированной форме глагола „büffeln“: Dein Büffeln hat sich ausgezahlt [8]. В том, что 
притяжательное местоимение „dein“ является темой по отношению к отглагольному 
существительному „Büffeln“, имплицирующему соответствующий эталон, подтверждается 
следующей трансформацией: --- Dass du hart wie ein Büffel gelernt hast, hat sich ausgezahlt. По 
аналогии с известным понятием, сформулированным В.Г. Гаком применительно к субъекту 
предложения (1, С. 93), описанный выше случай имплицитного представления темы и 
эталона можно назвать низведением темы и эталона. При этом местоимение „dein“, 
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имплицирующее лицо, вообще низводится до второстепенного члена, поясняющее  члена 
подлежащее „Büffeln“.  

Следовательно, степень имплицитности компонентов рассматриваемых компаративных 
конструкций и, значит, самих конструкций неодинакова. Имплицитные компаративные 
конструкции, которые выводятся из семантики основной пропозиции с помощью одной 
трансформации (Er büffelt für den Test --- Er lernt hart wie ein Büffel für den Test) находятся 
ближе к поверхностной, эксплицитной части предложной семантики, чем конструкции, 
требующие длинной цепочки трансформаций (Sein Büffeln ist für den Test --- er büffelt für den 
Test ---  Er lernt hart wie ein Büffel für den Test), поскольку  компаративность в таких ИКК 
располагается в самых глубинных слоях плана содержания. 

Таким образом, план содержания высказывания, включающего компаративный зооглагол, 
гораздо шире плана выражения. Благодаря зооглаголам в высказывании сосуществуют две 
пропозиции – основная, эксплицитная и дополнительная, имплицитная, а само высказывание 
становится полипропозитивным. При этом эксплицитное и имплицитное образуют в 
смысловой структуре высказывания неразрывное единство, обусловливая тем самым 
лингвокогнитивную специфику реализации компаративности в немецком языке.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ 
ЧЭНЪЮЙ С КОМПОНЕНТОМ «КИШКА» («肠») 

 
В данном исследовании, используя методы семантического и количественного анализов, 

авторы проанализировали семантические особенности фразеологической единицы 
китайского языка «чэнъюй» с компонентом «кишка». Было подробно изучено внутреннее 
строение соматических фразеологизмов и сам концепт «кишка». Результатом стало 
распределение чэнъюй в семантические группы и определение роли и места концепта в 
лингвокультуре Китая. 

 
Ключевые слова: китайский язык, лингвокультурология, соматический код, фразеология, 

чэнъюй, семантический анализ. 
 
Фразеологизмы являются большой частью любой культуры. Они не только 

обогащают  язык и речь, но и выражают многоуровневые особенности любого народа.[6, с-1] 
Фразеологизмы также хорошо раскрывают в себе культурный код языка-  некое собрание 
сформировавшегося у определенного социума понимания, ассоциаций и оценки, связанных с 
определенными объектами и аспектами реальности.[4, с-3] Разные народы имеют не 
одинаковое представление об одних и тех же объектах реальности, поэтому значимость и 
распространённость кодов варьируется от культуры к культуре, однако соматический 
(телесный) код, представляющий наше тело практически одинаково богат и важен в почти 
каждой культуре и языке. Поэтому считается, что фразеологизмы, в чей состав входят 
названия внутренних органов и частей тела наиболее ярко проявляют языковые и 
культурные особенности народа. В связи с этим, исследование таких фразеологических 
единиц является полезным для понимания не только языка, но и культуры, языкового 
сознания. Такие знания полезны не только для лингвокультурологии- науки изучающей 
взаимосвязь культуры и языка, но и для межкультурной коммуникации. В целом 
соматическим фразеологизмам было посвящено множество работ, однако многие из них 
являются общим обзором всех фразеологизмов с компонентом «внутренние органы», 
например работа кандидата филологических наук Чжэн Гуанцзе («Фразеологизмы с 
компонентом "органы брюшной полости" в русской и китайской лингвокультурах»[6]). В то 
же время, работ посвященных изучению отдельных соматических концептов очень мало 
(например, работа «Чэнъюй с соматизмом «печень» за авторством Н. Т. Араповой[1]). 
Поэтому концепт «кишка» не имеет подробного разбора и описания. 

В нашем исследовании мы рассматриваем «чэнъюй», согласно известному лексикологу 
Ма Гофаню[5, с-1] - один из пяти основных типов фразеологизмов в китайском языке. 
Чэнъюй- это устойчивое словосочетание или предложение, построенное по нормам 
древнекитайского языка, семантически монолитное и не делимое, с обобщенным, 
метафоричным переносным значением.[5 с-1] Мы рассматриваем чэнъюй, по причине того, 
что данный тип фразеологизмов представляет особую культурологическую значимость, так 
как многие чэнъюй произошли из древних притч, сказок, канонов и учений. Например, 
чэнъюй 盲人摸象 (máng rén mō xiàng)- слепые ощупывают слона, произошёл из  
классического произведения буддизма «Непанцин» («Нирвана сутр»)[5, с-2]. В нём 
повествуется о слепцах, которые не могли определиться, как выглядит слон, так как каждый 
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из них щупал только одну часть тела слона, думая, что ощупал всего слона. Данный чэнъюй 
указывает на не правильность одностороннего мышления.  

Для того, чтобы понять, какое место занимают чэнъюй с компонентом «кишка», а также 
сам компонент в культурном сознании и соматическом коде китайского языка, необходимо 
провести анализ семантики данных фразеологических единиц. Для данного исследования мы 
отобрали 85 чэнъюй с компонентом «肠» («кишка»). Все чэнъюй были отобраны из 
официальных электронных словарей. Проанализировав общий состав чэнъюй, мы выделили 
следующее: большинство чэнъюй описывает именно психологические состояния (26, 32%), 
причём именно такие негативные состояния как печаль, скорбь, беспокойство, горе 
(например: 牵肠挂肚(qiāncháng guàdù)-«Тянуть кишки, вешать желудок»( крайне 
беспокоиться, терзаться беспокойством; не находить себе места). Рассматривая внутреннюю 
структуру, мы определили, что негатив создается при помощи иллюстрации физического 
воздействия на кишки, не нормального физического положения кишок, скручивания, которое 
вызывает сильный дискомфорт (как на примере выше). Большой вклад в такие смыслы 
вносят соматические пары«回肠»(huícháng - изгиб, ответвление) и肠断(chángduàn- букв., 
разрезать кишки, образ., разрывать душу, нутро). Например: 九曲回肠(jiǔqū huícháng/дзиу 
тсю хуй чан)- изгибающиеся узлами кишки, обр.: тоска, удрученное состояние, тревога, 魂销

肠断(hún xiāo cháng duàn)- дух потерян; нутро (душа) разрывается. Довольно любопытно, что 
«кишки» связанны именно с эмоциями человека причём, эта связь проявляется только в тех 
случаях, когда нормальная работа кишок нарушена уже упомянутыми воздействиями, что 
довольно примечательно, учитывая, что позитивных коннотаций связанных с эмоциями 
практически нет. Возможно, данный компонент отвечает именно за нормальное 
эмоциональное состояние, но когда в кишках происходит сбой, появляются негативные 
эмоции или же сами негативные эмоции во многом ассоциируются с дискомфортом в 
животе. Далее, ещё одна большая группа чэнъюй (19; 23%) определяет характер человека, 
его хорошие и плохие стороны, доброту и чёрствость человека. Соответственно, в отличие от 
первой выделенной нами группы, коннотация чэнъюй, описывающих характер в своём 
составе имеет разнообразие между отрицательной и позитивной. Например: 古道热肠

(gǔdào rècháng)- быть добрым и отзывчивым. Пример негативной коннотации: 蛇蝎心肠
(shéxiē xīncháng)- бессердечный, жестокий, ядовитый. Смыслы данной группы чэнъюй 
создаются при помощи сравнений, обычно с другими объектами реальности, например 
метафорическое сравнение с физическими размерами других животных: 鼠腹蜗肠 (shǔfù 
wōcháng)- «Желудок крысы, кишки улитки»( «крысиная утроба и куриные кишки») — 
маленькие потребности; слабый дух. Если рассматривать сам компонент в данной группе, то 
можно установить, что свойства «кишки» приравниваются к свойствам всего человека: 花花

肠子(huāhuā chángzi) - коварство, коварные замыслы, происки, интриги, хитрост;  хитрец, 
интриган (где 花花- хитрый, изворотливый, а 肠子-кишка; кишки, т.е., буквально «хитрые 
кишки»). Часто в таких случаях, компонент «кишка» сопровождается  парным иероглифом, 
чаще всего с другими очень важными, центральными органами, например: 别具肺肠- иметь 
странности, быть непохожим на других (肺fèi - лёгкие). Это приводит нас к мысли, что в 
китайском языковом сознании, кишка среди всех органов играет важную роль описания 
характера человека, на-ровне с сердцем и легкими. Кишки и сердце олицетворяют человека, 
его оценивают по его кишкам (нутру) и сердцу. Двигаясь дальше, мы выделили ещё две 
меньшие по количеству группы чэнъюй. Первая группа чэнъюй сосредотачивает свои 
смыслы на физиологических состояниях голода и сытости, опять-таки, именно в негативном 
ключе. Например: 蝉腹龟肠(chánfùguīcháng)-(только воздух, как) в брюшке цикады и (только 
вода, как) в желудке черепахи (обр. о пустом желудке); 撑肠拄肚(Chēngcháng zhǔdù) -
распирает кишки и давит в животе (обр. в знач.: наесться до отвала). Теперь, рассмотрим 
«кишку». Если сравнивать данную группу с другими, то можно заметить, что чэнъюй  со 
смыслами, связанными с голодом, сытостью или в принципе с пищеварением в целом не так 
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много. Это может означать, что в китайской лингвокультуре «кишка» слабо ассоциируется с 
пищеварением. И последняя группа чэнъюй которую мы выделили связана с действиями.  
В основном это такие действия как «высказаться» и «коренным образом измениться». 
Например: 倾肠倒肚(qīng cháng dǎo  dù)-«Опустошать кишки, выворачивать желудок» — 
высказать все, что скопилось на душе; 刮肠洗胃(Guācháng xǐwèi- гуачан сивэй) –  
«Отскребать кишки, промывать желудок» — болезненно отказаться от прошлого, 
обновиться; мучительно порвать с прошлым. Коннотацию некоторых чэнъюй из последней 
группы довольно сложно определить лишь по их значению. Они обладают либо 
противоречивыми, смежными коннотациями, либо не имеют вообще какой-либо коннотации. 
Если коннотацию определить довольно сложно, то способы, с помощью которых создаются 
смыслы, довольно легко. Как и в случае с группой психологических состояний, здесь чэнъюй 
используют физическое воздействие на сами кишки: 吞刀刮肠 (tūndāo guācháng) -
«проглотить нож и разрезать кишки» — коренным образом измениться. Опять таки, мы 
видим прямую связь со сложными психологическими состояниями и абстрактными 
действиями, связанными так или иначе с человеком и его характером. Это является ещё 
одним показателем того, что «кишка» в китайском языковом сознании ассоциируются 
именно с высшими мыслительными процессами и чувствами. Теперь, остались чэнъюй, 
смыслы которых не вошли ни в одну группу. Проанализировав их, мы можем понять, что 
компонент «кишка» также имеет широкий спектр периферийных значений, которые как 
могут быть соматизмами, так и не могут ими быть. Например, встречаются смыслы, 
связанные с литературными произведениями, например: 荡气回肠(dàng qì huí cháng) -
потрясать дух и переворачивать всё нутро (производить исключительно сильное 
впечатление, трогать с огромной силой; обычно о музыке или литературном произведении); 
потрясающий, волнующий. Также встречаются смыслы, не связанные с человеком, а с 
объектами природы. Например, 羊肠小径(yáng cháng xiǎojìng)- дорожка, подобная бараньим 
кишкам (обр. извилистая тропа, опасная дорога). 

Таким образом, мы выделили четыре группы чэнъюй: «сытость/голод» (8; 10%), 
«психологическое состояние»(26;  32%), «чэнъюй, описывающие характер человека» 
( 19; 23%) и «действие» (12; 14%) «чэнъюй без группы»(19; 23%). Каждая из них обладает 
своими особенностями.  С точки зрения коннотации мы выделили три категории:   
отрицательное значение- 61 (73%); положительное значение- 12 (14%); нейтральное 
значение- 11 (13%). Мы установили, что компонент «кишка» в китайском языке имеет одну 
из самых важнейших описательных функций. Вместе с сердцем и другими центральными 
внутренними органами, кишки могут описывать человека, его психологические особенности. 
Вместе с тем, такие смыслы создаются, в основном при помощи сравнения характеристик 
«кишок» с другими объектами реальности. Помимо этого, «肠» может применяться в 
чэнъюй, описывающих сложные действия, включающие в себя изменение человека во 
многих смыслах. «Кишки» также присутствуют при смыслах, связанных с психологическими 
состояниями, в основном, негативными. Часто, в таких случаях, смыслы создаются при 
помощи описания физического воздействия на кишку. В целом, «кишка» крепко связана 
именно с человеком, но и может описывать, а также давать оценку другим явлениям 
реального мира.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В статье рассматривается становление терминологии социального 

предпринимательства, обусловленное появлением и развитием социально-экономического 
дискурса. Предлагается лингво-когнитивный анализ истории становления описываемой 
терминологии. Делается предположение о неизолированности социально-
предпринимательского дискурса и процессе активного становления терминологии 
социального предпринимательства. Анализируется базовая доминанта – понятие 
«социальное предпринимательство». Приводятся примеры и анализ функционирования 
отдельных терминов сферы социального предпринимательства. 

 
Ключевые слова: терминология, английский язык, дискурс, социальное 

предпринимательство. 
 
Целью настоящего исследования является изучение экстра- и интралингвистических 

процессов формирования терминологии социального предпринимательства (СП), история 
которого насчитывает немногим более 70 лет. Авторы поставили перед собой задачу 
охарактеризовать содержание термина «социальное предпринимательство», перечислить 
базовые термины социально-предпринимательского дискурса, а также охарактеризовать сам 
дискурс в целом и наметить основные проблемы его изучения.  

Материалом исследования послужили тексты выступлений российских и зарубежных 
ученых, инвесторов, социальных предпринимателей, представленные на ежегодном форуме 
«Инносиб» (Омск), сборники и методические пособия Омской школы социального 
предпринимательства, англоязычные сайты социально-предпринимательских проектов, 
Интернет-ресурсы, посвященные истории развития СП в европейских и африканских 
странах, контент страниц социально-предпринимательских проектов в социальных сетях. 
Исследование строится на базе английского языка, что обусловлено географией появления 
социального предпринимательства как явления в США и странах Европы. 

Основные методы исследования: лингвокультурологический анализ текста, сплошная 
выборка терминов, статистический анализ встречаемости терминов посредством онлайн 
инструментария [5]. 

На практике мы не встречали филологических исследований об особенностях терминов 
СП и социально-предпринимательского дискурса, хотя существуют публикации, 
посвященные, например, анализу экономического дискурса: Т. А. Евтушина и  
Т. В. Солодовникова [2, 4], которые в своих работах характеризуют экономическую 
терминосистему [1, 3]. 

Первостепенной задачей исследователей социально-предпринимательского дискурса 
является изучение его истории, происхождения и значения содержательной доминанты, 
репрезентированной базовым термином «социальное предпринимательство». 

Право на введение термина «социальное предпринимательство» (social entrepreneurship) 
принадлежит У. Дрейтону, основателю фонда «Ашока» – первой в мире организации 
содействия социальному предпринимательству.  
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В большинстве стран Западной Европы организации третьего сектора играли 
существенную роль в предоставлении услуг задолго до Второй мировой войны.  
Их значимость выросла в 1950-е годы благодаря некоторым инициативам в  борьбе с 
социальными проблемами. Многие из этих организаций были вдохновлены христианской 
традицией благотворительности, а другие – принципами взаимопомощи. В конце 1960-х и 
1970-х годов процветало движения за развитие гражданского общества с целью решения 
основных социальных проблем.  

В Европе понятие социального предпринимательства впервые появилось в 1990 году, в 
третьем секторе экономики, который не является прибыльным (волонтерство, 
благотворительность и т.д.) и было тесно связано с кооперативным движением. В 1991 году 
итальянский парламент принял закон о создании  специфической правовой формы 
«социальных кооперативов», которые стали быстро развиваться.  Также концепция 
социального предпринимательства стала развиваться в начале 1990-х годов в США. В 1993 г. 
Гарвардская школа бизнеса запустила проект «Социальная инициатива промышленных 
предприятий».  

В мире и в России до сих пор не закреплено понятие «социального предпринимательства», 
поэтому можно считать, что в настоящее время и дискурс социального предпринимательства 
находится на стадии становления. Он включает в себя следующие компоненты:  
1) Участники дискурса: предприниматели, волонтеры, инвесторы, тренеры.  
2) Сферы общения: благотворительность, бизнес, инвестиции, образование, сфера услуг, 
здравоохранение, досуг. 3) Функциональные стили: официально-деловой, разговорный, 
публицистический, реже – научный. 4) Жанры: среди жанровых характеристик социально-
предпринимательского дискурса перечислим следующие: лекция, доклад, отчет, бизнес-
план, пост в социальных сетях, рекламный проспект, презентация проекта, жанры деловой 
корреспонденции, программа форума (конференции), приветственное письмо, 
благодарственное письмо, грантовая заявка. 5) Терминология: исходя из сказанного выше, 
можно предположить, что терминологий СП объединяет термины из таких сфер, как 
благотворительность, здравоохранение, социальная работа, реабилитация, спорт, 
образование, досуг, бизнес (предпринимательство). Более подробно возможности 
исследования терминологии социального предпринимательства рассмотрим ниже. 

1. Структурный анализ базовых терминов СП 
Однокомпонентные: business, entrepreneurship, business, entrepreneurs, change. 

Двухкомпонентные: social entrepreneurship, target group, low income, job market, soft skills, 
financial sustainability, national projects. Многокомпонентные: career preparation fellowship. 
Аббревиатура: SE (social entrepreneurship), OFA (Национальный фонд занятости, Венгрия), 
SEKN (Social Exclusion  Knowledge Network,  Система знаний о социальном отчуждении) и 
другие. 

2.  Статистический анализ терминов СП 
Наиболее часто встречаемыми английскими терминами в совокупности исследованных 

текстов социально-предпринимательского дискурса являются:  
Существительные: business, entreprenuers, entreprenuership, Impact Enterprise Innovation, 

actors, point, theories, microcredit, incubator, sector, ecosystem, challenge, support, technique, 
value, mainstream, prize. Глаголы: change, create, hope, improve, increase, invest. 
Прилагательные: entrepreneurial, sustainable, different, financial, profit (non-profit). 

3. Лексико-грамматический анализ терминов СП 
Лексические группы терминов СП: 
Выделяются следующие ключевые термины социального предпринимательства:  

1) Innovations: social innovations, innovative strategies. 2) Community: community interests, 
community recourses.  3) Economy: economic interests, economic welfare, economic expertise, 
third sector, subsidies. 4) Law: Legal form: co-operative society, fund, private-sector 
organization, alliance.  Membership: contribution, fee. 5) Ethics: values, support. 
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Таким образом, в данном исследовании освещена история становления дискурса СП и 
выявлен его центральный термин – «социальное предпринимательство». Представлена 
общая характеристика и анализ терминологии СП дискурса. 

По нашему мнению, перед исследователями такой «молодой» терминосистемы, как 
терминология социального предпринимательства, стоит много задач, среди которых: 
определение границ социально-предпринимательской терминосистемы; составление словаря 
социального предпринимательства; выделение и описание основных структурных и лексико-
семантических категорий терминологии социально предпринимательства; анализ 
функционирования терминов СП на материале корпуса и английского языков; 
характеристика жанровых особенностей социально-предпринимательского дискурса; 
типология моделей языковой личности социального предпринимателя; разработка курса 
подготовки переводчиков в сфере социального предпринимательства. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ  

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ПО ЭКОНОМИКЕ 
 

В работе представлены результаты изучения  лексических особенностей корпуса 
англоязычных статей по экономике, опубликованных в 2022 году в ведущих экономических 
журналах. Материалы исследования свидетельствуют о том, что современный 
экономический дискурс, сформированный в цифровом электронном пространстве, в целом 
функционирует в рамках общего академического дискурса. Вместе с тем, исследуемый 
корпус текстов характеризуется высоким лексическим разнообразием, для которого 
присущи следующие особенности: 1) обилие существительных, в частности, относящихся к 
экономическим терминам и словам научного стиля, 2) высокочастотность аббревиатур 
экономической тематики, 3) наличие лексики, отражающей реалии времени (пандемия, 
экономический кризис), 4) использование нейтральных (общеупотребимых) слов в качестве 
экономических терминов, 5) высокочастотность устойчивых словосочетаний 
экономической тематики. 

 
Ключевые слова: академический дискурс, экономический дискурс, корпусный анализ. 
 
Современное информационное пространство продолжает расширяться в геометрической 

прогрессии, что обусловливает экспонентный рост текстов, требующих внимания со стороны 
лингвистов. Вместе с тем, современные автоматизированные программы обработки текстов 
позволяют ученым анализировать большие объемы информации, создавать 
репрезентативные корпусы, количественно и качественно оценивать их характеристики по 
ряду параметров и делать выводы на основе исследования больших эмпирических данных. 
Современные методы корпусной лингвистики позволяют ученым достигнуть стоящих перед 
ними задач в короткие сроки и с высокой точностью.  

Цель представленного исследования – выявить лексические особенности текстов 
современных статей экономической тематики. Перед нами стояла задача, во-первых, 
определить суть термина «экономический дискурс», во-вторых, составить корпус, состоящий 
из текстов современных статей по экономике, в-третьих, провести анализ лексического 
состава корпуса и выявить его особенности с точки зрения частотных лексических единиц и 
их контекстуального использования. Актуальность данной работы объясняется в первую 
очередь увеличением интереса к экономическому дискурсу ввиду глобализации научного 
пространства, а также важностью изучения электронных текстов, формирующих 
информационное пространство современного человека. Новизна работы определяется 
материалом исследования: эмпирические данные составляет ранее неисследованный корпус 
общим объемом 466 024 слов, включающий  англоязычные статьи, опубликованные в 2022 
году  в ведущих экономических журналах, таких ак «Econometrica», «American Economic 
Review», «Journal of Economic Literature», «The Quarterly Journal of Economics», «Journal of 
Financial Economics». Анализ корпуса проводился при помощи программы для анализа 
языковых данных и корпусов LancsBox.  

Понятие экономического дискурса в лингвистике рассматривается в двух аспектах – 
статическом и динамическом: 

1. Экономический дискурс как система экономических текстов, объединенных общей 
тематикой и связанных со смежными лингвистическими и другими явлениями.  
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2. Экономический дискурс как когнитивно-коммуникативный процесс речепроизводства, 
результатом которого является экономический текст  [4]. 

Основные черты экономического дискурса – сложность и неоднозначность структуры [1], 
высокая степень формальности; экономические тексты стремятся к научной строгости 
описания и аналитичности [2], в них зачастую много цифр, формул, графиков и таблиц. 

Анализ экономического дискурса методами корпусного анализа преследует разные цели: 
выявление основных терминов конкретной области, составление экономических словарей 
[9]; структурирование областей экономического знания [7]; выявление и сравнение картин 
мира в области экономики и других сфер, создаваемыми СМИ стран [3]; выявление 
основных слов и тем, характеризующих конкретную экономическую ситуацию и способных 
спрогнозировать некоторые экономические явления. 

Рассмотрим результаты анализа корпуса, составленного для данного исследования. 
В исследованном корпусе наиболее широко использованы существительные: они 

представлены в количестве 183 093 единиц, что составляет 39,3% от всего корпуса (Рис.1). 
Как правило, обилие существительных присуще описательному характеру текстов.  

Вторыми по частоте использования являются глаголы (50 187 единиц, 10,8%), далее, с 
небольшим отрывом в корпусе употреблены прилагательные (48 436 единиц, или 10,4%).  
Широкое распространение в экономическом корпусе получают цифры и числа (31 447 
единиц, или 6,8%), опережая по количеству предлоги и предложные группы (25 763 
единицы, 5,5%), что является специфической лексической особенностью экономических 
текстов для любого языка. Наречия представлены в количестве 16 066 единиц, или 3,5% от 
общего числа токенов (минимальных фрагментов для анализа, в большинстве случаев 
соответствующий словоформе). Местоимения представлены в количестве 8 348 единиц 
(1,8%). Также, в анализируемом корпусе, согласно программе LancsBox есть междометия 
(interjections) в количестве 229 единиц, однако, они представляют крайне малую часть 
корпуса (0,05%) (Рис.1). 

 
Рис.1 – Частота использования частей речи в корпусе 

Основные частотные существительные представлены на рисунке 2. Превалирующими 
являются экономические термины (growth, market, stock, policy, rate, price, value, income), 
однако широкое распространение получила и лексика, используемая в любых научных 
текстах (journal, data, table). 
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Рис. 2 – Наиболее частотные существительные 

Наиболее частотные глаголы в представленных текстах – это глагол «to be» в разных 
вариациях — 10 495 единиц, что составляет 20,9%. Среди наиболее часто-употребляемых 
прилагательных оказались такие слова, как monetary (448 ед.), financial (345 ед.,), American 
(222 ед.). Первые 2 относятся к специфическим терминам экономических текстов. 

В данном корпусе насчитывается 100 упоминаний слова «pandemic» и еще 100 слов covid 
и covid-19, что свидетельствует о том, что пандемия ввиду введенных карантинов 
и локдаунов оказала непосредственное влияние на экономики стран, в том числе 
на важнейший показатель стран, ВВП (GDP — 102 единицы), что спровоцировало кризис 
(crisis — 172 единицы) на микро- и макроуровнях экономики (macro, macroeconomics – 
88 единиц).  

Кроме высокочастотной аббревиатуры GDP (102 единицы) в корпусе также используются 
S&P 500 (24 единицы) – индекс фондовой биржи; IPO (10 единиц) — первая публичная 
продажа акций; IMF (9 единиц) — Международный валютный фонд (МВФ); GMM  
(8 единиц) —  Обобщённый ме́тод моме́нтов — метод, применяемый в эконометрике; HHI  
(8 единиц)— индекс Херфиндаля — Хиршмана; ISO (7 единиц) Международная организация 
по стандартизации, ИСО. Широкое распространение аббревиатур в данном корпусе 
обусловлено спецификой экономических научных текстов и является еще одной лексической 
особенностью текстов данного типа. 

Среди лексических особенностей исследуемого корпуса также необходимо выделить 
переосмысление некоторых общеупотребимых слов. Рассмотрим, к примеру, контекст слова 
«rate», который используется в следующих значениях:  

1. «Ставка». Пример: «First, insurers may have been more cautious because of the difficulty of 
managing interest rate risk in the low interest rate environment (в условиях низких процентных 
ставок).» [11]. 

2. «Тариф». Пример: «Participants were not given a piece rate compensation (сдельная 
компенсация тарифа), but were told that their performance might influence their earnings…» [5]. 

3. «Частота». Пример: «When clustering the standard errors, the rejection rate (частота 
отбраковки) is 7 percent in the case of 25 treated clusters» [12]. 

4. «Норма». Пример: «The depreciation rate of capital (Норма амортизации капитала) δ, is 
0.025 as in the standard literature.» [10]. 

5. «Курс». Пример: «contemporary military conflicts and exchange rate regimes (режимы 
валютных курсов)» [8]. 

6. «Скорость». Пример: «Finally, I use the simulated method of moments to estimate eight 
parameters that cannot be directly inferred from the data: the arrival rate of ideas (p) (скорость 
поступления идей) and…» [6]. 

Данные примеры являются подтверждением того, что одно и то же слово, используемое в 
контексте, имеет разное значение, а, следовательно, и перевод. Это является подтверждением 
еще одной лексической особенности экономических англоязычных текстов - значения 
общеиспользуемых слов в экономическом контексте обретают новый смысл (семантическую 
структуру).  
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Проведенный анализ корпусов текстов экономической тематики выявил наличие как 
общих лексических особенностей, применимых ко всем научным текстам (использование 
специальной терминологии, общенаучной лексики, недопустимость разговорных выражений 
и т.д.), так и специфических черт, присущих конкретно экономической тематике (наличие 
экономической лексики, аббревиатур, формул наряду с таблицами, графиками и 
диаграммами, непереводимых названий экономических явлений, интернационализмов, 
неологизмов, особых идиом на экономическую тематику).  

Интерес представляют и частотные словосочетания. Результаты анализа корпуса выявили 
следующие наиболее часто употребляемые устойчивые выражения: Monetary policy 
(Денежно-кредитная политика) – 314 единиц (Рисунок 1), Stock market (Фондовый рынок) – 
284, Interest rate (Процентная ставка) – 199, Energy consumption (Потребление энергии) – 187, 
Clean energy (Чистая энергия) – 175, Money growth (Рост денежной массы) – 159, American 
economic (Американская экономика) – 151, Economic review (Экономический обзор) – 150, 
Economic growth (Экономический рост) – 140.  

Употребление словосочетания “monetary policy” представлено на рисунке 3.  

Рис. 3 – Контекстное употребление словосочетания «Monetary policy» 
Примечателен тот факт, что слово «monetary» встречается в корпусе 476 раз, 314 из 

которых (в 66% случаях) оно вступает в коллокацию (устойчивое выражение) со словом 
«policy». Можно утверждать, что это пример сильного устойчивого выражения (strong 
collocation). В отношении слова «policy» коллокация слабее (42% случаев). 
Из представленных выше словосочетаний, самая сильная связь в словосочетании «variable 
annuity», как по отношению к слову variable (90%), так и к слову annuity (95%). Далее 
следует словосочетание interest rate, где interest в 53% случаев употреблено в сочетании со 
словом rate.  

Исследование показало, что коэффициент лексической плотности или показатель 
«стандартизированное соотношение тип/токен» (STTR)» варьируется от 0,63 до 0,75, а 
средним по корпусу является значение 0,713, что свидетельствует о высоком лексическом 
разнообразии текстов экономических статей.  

В целом, основываясь на результаты проделанного анализа, можно сделать вывод, что в 
научных экономических статьях превалируют специфические экономические термины, 
а также термины и понятия, используемые в академическом дискурсе. Помимо этого, статьи 
полны таблиц, графиков, диаграмм, формул и чисел, что также является одной из основных 
особенностей экономического дискурса. Анализ наиболее частотных слов (в том числе с 
анализом контекста) позволил выявить наиболее интересные для исследователей проблемы и 
ситуации на мировой экономической арене.  
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Полученные результаты подтверждают и дополняют результаты предыдущих 
исследований, освещая наиболее частотную лексику научных англоязычных статей по 
экономике в 2022 году. Данная лексика является индикатором важнейших мировых явлений 
и процессов. 
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКИ  

В СПОРТИВНОМ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ 
 

Статья посвящена изучению процессов метафоризации медицинской терминологии в 
современном немецкоязычном спортивном дискурсе. Дискурсивный анализ позволил 
определить наиболее частотные тематические группы медицинских терминов, 
использованных в метафорическом значении; выявить механизмы их метафоризации и 
семантические особенности; установить роль медицинской метафоры в создании 
эмоционально-экспрессивного и прагматического эффекта при формировании образов 
спорта. 

 
Ключевые слова: спортивный дискурс; метафора; метафоризация, семантика. 
 
Процессы метафоризации идут в непосредственном взаимодействии языка с жизнью 

общества. Становление метафоры возникает на базе переработанного опыта, который 
участвует в формировании нового знания. Из этого следует, что процессы метафоризации 
континуальны и непрерывны. Это в полной мере относится и к спортивной сфере. Метафоры 
могут отражать происходящие тенденции в современном языке спорта как организованной 
семиотической коммуникативной системе.  

Поскольку явление метафоризации само по себе уникально и многогранно, оно может 
изучаться в разных аспектах. Так, метафора генерирует новые понятия и образы, с другой 
стороны – порождает новые, неожиданные грани значения и служит механизмом развития 
семантической структуры слова. Поэтому, когда исследуют процессы метафоризации в 
языке, следует учитывать дихотомию: концептуальная метафора – метафора в мире и 
языковая метафора – метафора в языке. Определение «метафора в мире» О. Ю. Буйнова 
сравнивает с определением «концептуальная метафора», «так как он указывает на конечный 
итог процесса метафоризации, а именно на создание нового понятия, необычного образа в 
системе языка» [4: 58]. 

Так, А. Ричардс и М. Блэк в своей теории интеракций объяснили процесс возникновения 
метафоры следующим образом: два субъекта метафоры в процессе взаимодействия 
обогащают семантические поля одного из них определенными признаками, которые 
являются характерными для другого. Характерный набор признаков для вспомогательного 
субъекта метафоры авторы концепции называют системой общепринятых ассоциаций [5]. 

Концепция интеракции также подразумевает, что осуществление метафорического 
значения может происходить только в условиях контекста, и тогда непосредственно 
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употребленное метафорически выражение получает название «фокус» метафоры, а все 
остальное его окружение называют «рамкой» метафоры.  

Ресурсами для метафорической экспансии обычно становятся обозначения реалий, 
которые очень актуальны для общества в целом, а также хорошо знакомы людям и 
пробуждают у них интерес. К таким реалиям относится и спортивная сфера человеческой 
деятельности. 

Спортивный дискурс – это сфера коммуникативно-информационного пространства, в 
которое вовлечен человек как биологический тип, стремящийся осуществить свои 
потребности на пути к физическому совершенству. Воплощение в жизнь этих и многих 
других, сопутствующих им (базовым) потребностей, непосредственно зависит от языковых и 
речевых экспликаций этих потребностей.  

Целями спортивного дискурса является вербальная поддержка при достижении целей 
(победа, достижение желаемых/определенных спортивных результатов и т.д.), а также 
обеспечение престижа своего государства либо института спорта за счет результатов на 
спортивном мероприятии. 

Спортивный дискурс в качестве институционального дискурса представляет собой 
сложное многофункциональное образование, включающее в себя другие виды дискурса. 
Например, медицинский дискурс является составляющим спортивного дискурса при 
подготовке спортсменов к соревнованиям, поддержки и оказания помощи им во время 
соревнований, а также во время реабилитации. 

Медицинская терминология, как показывают результаты многочисленных исследований 
(см., напр., работы  О. С. Зубковой А. А. [6], Шереметьевой [11], С. Л. Мишлановой [7],  
В. И. Шувалова [12] и др.), на сегодняшний день активно используется в метафорическом 
значении как в обиходной речи, так и в различных видах дискурса и является определенной 
речевой стратегией, направленной на усиление воздействия, достижения эмоционально-
экспрессивного, оценочного или манипулятивного эффекта. Следует отметить, что, несмотря 
на довольно широкий охват проблем метафорики в современной лингвистике, изучение 
вопроса о функционировании медицинской метафоры в спортивном немецкоязычном 
дискурсе представляет несомненный интерес. Изучение процессов метафоризации на 
примере медицинской лексики в рамках спортивного немецкоязычного дискурса позволяет 
выявить механизмы формирования образов спорта на лексическом уровне. 

Материалом для изучения метафор медицинского происхождения явились спортивные 
статьи, взятые из интернет-версий современных немецкоязычных газет, таких как «Berliner 
Zeitung», «Frankfurter Rundschau», «Hamburger Morgenpost», «Tages Woche», «Tagesblatt», 
«Mannheimer Morgen» (2016-2022 гг).  Эмпирический материал составили полученные 
методом сплошной выборки 1270 контекстов метафор, в рамках которых было выделен ряд 
наиболее частотных метафор медицинского происхождения в количестве 46 единиц.  

В процессе анализа медицинские термины, подвергшиеся метафоризации в спортивном 
дискурсе, были систематизированы по тематическому принципу. В результате были 
определены следующие группы: «Болезни и формы их проявления», «Средства и методы 
врачебного воздействия», «Соматические наименования»; «Этиология заболеваний». Блок 
метафоризируемых лексем представлен терминологией из различных отраслей медицины, в 
некоторой степени доступных пониманию большой аудитории читателей.  

Рассмотрим механизм появления и семантические особенности медицинской метафоры в 
спортивном дискурсе на примере следующих контекстов.  

Тематическая группа «Болезни и формы их проявления» 
Понятие «болезнь» обозначает расстройство здоровья, нарушение правильного 

функционирования организма по каким-либо причинам. В медицине существует 
широчайший спектр болезней, у каждой из них существует свое проявление. Проявлением 
болезни принято считать ее симптоматику.  
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Так, например, проявление рвоты может свидетельствовать о наличии проблем с 
желудком, она часто возникает как симптом заболевания желчного пузыря. В спортивном 
дискурсе применяется медицинский термин “Erbrechen” (рвота) (как признак какого-либо 
заболевания), который вместе с двойным предлогом «bis zu» указывает на достижение 
определенной границы или предела (bis zum Erbrechen machen – делать что-либо до 
умопомрачения) и выступает в роли усилителя действия: “Mann- und laufintensive Notwehr-
Defensive, bis zum Erbrechen einstudierte Standards – wenn man mehr nicht hat, muss man es sehr 
gut machen, um als Ingolstadt nicht abzusteigen”. 

Довольно часто встречаются примеры с использованием названий болезней, в частности 
слова «Pest» – «чума».  Очевидно, что медицинский термин «чума» имеет крайне 
негативную коннотацию, так как данное заболевание – инфекционное, очень опасное и 
летальный исход высоко вероятен. В русскоязычной культуре часто употребляется 
фразеологический оборот «бежать как от чумы», то есть от чего-то очень опасного. Так, в 
следующем примере негативная окраска прилагательного “verhasst” – «ненавистный, 
презираемый» усилена метафорическим сравнением “wie die Pest” – «как чума»: “Genau 
aufgrund dieser Haltung ist der Rekordmeister von der Säbener Strasse bei vielen Fussballfans 
verhasst wie die Pest”.  

В ходе анализа эмпирического материала была обнаружена метафоризацией 
медицинского термина “Fieber” – «жар, лихорадка». Лексема приобрела метафорическое 
значение «всеобщая одержимость каким-то спортивным событием / делом». Например: “Bis 
zu den Sommerspielen sind es noch zweieinhalb Jahre, der Deutsche Alpenverein ist aber schon 
jetzt im Olympia-Fieber“. Медицинское выражение «im Fieber sein» в данном примере 
отражает одержимость идеей достижения высоких результатов на Олимпиаде, активную 
подготовку. 

Наряду с физическими болезнями организма, существуют болезни, которые затрагивают 
душевное состояние человека. Негативные психические чувства (ненависть, злоба, зависть, 
низость, равнодушие и др.)  отражаются на нашем внутреннем состоянии и могут быть 
первопричинами для таких заболеваний, как депрессия, апатия, психоз и другие. Такая 
лексика тоже встречается в спортивном дискурсе. 

Рассмотрим следующие примеры: 
«Erst ein Schuss von Franck Ribery weckte sie aus ihrer Lethargie, David Soria parierte”.  

В данном примере для демонстрации состояния бездействия, безынициативности 
используется лексема “Lethargie” – «летаргия», так как «летаргия» – «псевдосмерть», 
«болезненное состояние неподвижности, внешне напоминающее сон» [1: 540]. Метафора 
“aus der Lethargie wecken” – «разбудить от летаргического сна» передает пассивность 
команды противников и их бездействие, а подачу Рибери представляет чудодейственной 
ввиду того, что она послужила «пробуждением», толчком к активизации деятельности. 

Медицинский термин “Depression” – «депрессия» отражает состояние упадка, апатичного 
настроения, угнетенного состояния нежелания что-либо делать из-за отсутствия интереса.  
В метафорическом употреблении зачастую имеет значение – «упадок». Например: “So nah an 
der befreienden Freude, so sehr zurückgestoßen in den tiefen Brunnen der Depression der 
verlorenen Finals!“. Метафорическая конструкция «глубокий колодец депрессии» отражает 
всю боль болельщиков от проигрыша футбольной команды в финале.  

Чтобы описать критическую обстановку ситуации, выход из которой трудно реализуется, 
в прессе очень часто используют в метафорическом значении термин “Psychose“ – «истерия, 
психоз». Например: „Es ging ja auch um nichts Geringeres, als eine lang anhaltende Psychose der 
stolzen Nation zu bewältigen“. Психоз как заболевание проявляется переменами в характере, 
беспокойством и нервозностью. Метафорическое выражение в данном примере «психоз 
гордой нации» отражает напряженное паническо-критическое состояние испанского 
футбольного мира в ожидании победы. 
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Приведенные примеры демонстрируют проявление основных функций метафоры. 
Механизм метафоризации осуществляется путем переноса признака / симптома заболевания 
на усиление какого-либо действия в спортивной области. 

Тематическая группа «Средства и методы врачебного воздействия» 
Для выполнения определенных действий и манипуляций врачу необходимо то, с 

помощью чего он будет осуществлять свою работу.  
 Лексема Skalpell – скальпель является термином хирургии, обозначает медицинский 

инструмент, применяемый во время операции для разрезания мягких тканей. В спортивном 
дискурсе используется в метафорическом значении «точное, быстрое и четкое исполнение». 
Например: „Timo Werner ist als Mittelstürmer das Skalpell zum Zerteilen gegnerischer 
Defensivreihen“. В приведенном примере с помощью метафоризации данная лексема 
характеризует центрального нападающего игрока футбольного клуба. Он сравнивается со 
скальпелем, отрезающим вражескую оборону. Тем самым демонстрируется, что он способен 
с высокой четкостью, точностью и скоростью совершать маневры во время матча. Этим он и 
защищает свою команду, «отсекая лишнее» – оборону команды соперника. При этом следует 
провести аналогию между футболистом и хирургом, поскольку владение скальпелем требует 
от хирурга наличия таких же качеств. 

Медицинское понятие Sedativum – седативное (успокаивающее средство), используемое 
для уменьшения эмоционального напряжения и для успокоения, употреблено в следующем 
примере, где забитый гол  сравнивается с седативным средством: “… das Tor von Wagner zum 
3:2 wirkte gerade wie ein Sedativum für das erregte Trainergemüt”. Из приведенного примера 
следует, что выделенная метафора употреблена для демонстрации выражения способности 
оказывать нейтрализующее воздействие на напряжение, которое возникло в ходе 
определенной ситуации. 

Эмпирический материал демонстрирует также использование термина “Narkose” – 
«наркоз». В медицине наркоз применяется во время проведения серьезных операций в 
качестве общего обезболивающего вещества. В спортивном дискурсе “ohne Narkose“ – «без 
наркоза» имеет в качестве метафоры значение «внезапно, неожиданно, без какой-либо 
подготовки (моральной)». “Vidal, der ungekrönte König. Es ist eine Ohrfeige und das ohne 
Narkose“.  

В терминологии медицины лексема “Balsam” – «бальзам» относится к разделу 
медикаментозных средств, применяется в качестве наружного средства для упокоения и 
смягчения кожи, а также в жидком виде для приема внутрь. Используется устойчивое 
метафорическое выражение в значении «бальзам на душу», то есть «успокоение чего-то 
наболевшего». Также одновременно с этим оно дает адресату возможность понять некоторую 
тревожность и болезненность состояния / ситуации «до». Например: „Am Ende stand ein Sieg, 
der Balsam war für die Mannschaft und die Anhänger“. 

 Анализ показал, что механизм метафоризации идет путем сохранения значения термина 
своего исходного (данного в его области) определения. Но за счет того, что оно 
использовано в не характерной для него сфере, возникает метафорическое значение. 

Тематическая группа «Соматические наименования» 
В данную группу входят лексемы, служащие для названия частей тела, органов, систем. 
Рассмотрим пример использования термина “Appendix” – «аппендикс» (придаточное 

образование слепой кишки, при его воспалении – удаляется [1]) в метафорическом значении: 
“Die Abteilung darf kein Appendix der Fußballer sein”. В приведенном примере «аппендиксом» 
в рамках спортивного клуба выступает небольшое подразделение, которое можно было бы в 
целях создания спокойной обстановки и благоприятных условий для работы футбольной 
команды «отсечь» как малоэффективное и грозящее возможными неприятностями. 
Использование метафоры «Appendix sein» обращает внимание на необходимость изменения 
имеющейся системы, что приведет, возможно, к большей эффективности футбольной 
команды. В данном случае сема возможных осложнений в функционировании данного 
придатка человеческого органа (воспаление, перитонит, сепсис) делает возможным 
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образование переносного метафорического значения медицинского понятия. Механизм 
метафоризации происходит путем переноса значения медицинского термина на структуру 
спортивной организации.  

Слово «porentief» означающее «глубоко проникающий в поры» употребляется в 
метафорическом значении для передачи следующего значения: «абсолютный», «до глубины 
души» и т.д. Например: “«Ob das dort passiert oder nicht, ist nicht so wichtig. Hauptsache, es 
passiert», meint Vettel. Es ist die porentiefe Gelassenheit eines Dauersiegers“.  

Метафорически может также употребляться обозначение двуглавой мышцы «бицепс» – 
„Bizeps“. Например: „Einfach nur den Bizeps zu zeigen, fand ich langweilig“. Сочетание «иметь 
бицепс», «показать бицепс» имеет устойчивое значение «демонстрировать физическую 
силу». Выражение «einfach nur den Bizeps zeigen” употребляется в метафорическом значении 
в спортивном дискурсе, когда говорят о демонстрации только физического превосходства 
над противником без использования спортивной смекалки. В примере приведено 
высказывание волейболиста, который считает скучной игру, представляющую собой только 
физическую борьбу без проявления спортивного интеллекта.  

Термин “Embryo” – «эмбрион» употребляется для указания на ранний этап развития 
явлений и объектов. Метафоричность использования подтверждается нетипичной сферой 
применения термина. В роли метафоры данная лексема в сфере спорта употребляется со 
значением «зародыш, зачаток, не проявивший еще всех своих качеств». Например: „Der 
Spanier Xabi Alonso hat in der Süddeutschen Zeitung ein schönes lyrisches Bild gemalt: «Da haben 
wir den Embryo des Weltmeisters gesehen»“. 

В метафорическом значении часто употребляется соматический термин «Herz» в значении 
«центр, основа чего-либо». Например: „Er ist das Herz und die Seele unseres Teams, und wir 
haben ihn sehr vermisst auf dem Spielfeld”. 

Для усиления эмоциональной окраски выражения часто используют прилагательное 
”blutig” – «кровавый» в значении «жестокий, ожесточенный». “Aber im Grunde ist es weit 
mehr als «historischer Fußball»: Es ist eine blutige Schlacht zwischen Wilden“. Таким образом, 
выражение «кровавая битва» означает жестокую битву, в которой возможно пострадали ее 
участники. 

В данном тематическом блоке метафорически использованный термин имеет чаще всего 
несколько измененное / более широкое по сравнению с первичным семантическое значение. 

Тематическая группа «Этиология заболевания» 
Существует огромное множество причин для ухудшения здоровья человека. Это могут 

быть стрессовые факторы, влияние вирусных возбудителей на иммунную систему (агрессия 
со стороны грибков, вирусов бактерий и прочих паразитов), влияние экологии, последствия 
и/или возникновения травм, психология (проявление негативных эмоций чревато 
последствиями), вредные привычки. 

Так, в спортивном дискурсе встречается слово Virus – вирус в рамках метафорической 
модели «vom olumpishen Virus infiziert worden», что означает буквально «быть зараженным 
олимпийским вирусом».  Семантическое значение данной метафоры – выражение 
невероятной силы желания быть частью олимпийского пространства. Например: „Sie haben 
gesagt, Sie seien schon als kleiner Junge vom olympischen Virus infiziert worden“. В данном 
примере негативное понятие «вирус», «быть зараженным вирусом» использовано в 
диаметрально противоположном значении – «быть чем-то одухотворенным, долгое время 
желать/мечтать» и так далее. 

Бактерии и бациллы – древнейшая и обширная форма одноклеточных микроорганизмов 
[8]. Именно они являются частой причиной нарушения здоровья и возникновения проблем. 
Для бактерий и бацилл характерна способность быстро перемещаться, делиться и 
распространяться. При использовании этой лексемы в метафорическом употреблении 
получателю сообщения необходимо определить «общее настроение» подтекста отрывка речи 
и оценить характер явления.  
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В следующем примере можно увидеть употребление медицинского термина в 
метафорическом значении с положительной коннотацией: «Wer sich den Bazillus einmal 
eingefangen hat, kommt davon nicht mehr los», sagt Krapoth». В данном примере речь идет об 
игре в настольный футбол, и спикер подчеркивает свою увлеченность и любовь к данному 
виду спорта метафорическим выражением “Bazillus fangen” – «поймать бациллу». Данная 
метафора указывает на быстроту распространения и широкомасштабный характер ситуации 
или явления.  

Таким образом, медицинская «негативная» терминология в метафорическом 
употреблении часто приобретает диаметрально противоположный оттенок значения.  

В ходе исследования было установлено, что употребление медицинских метафор в 
спортивном дискурсе характерно для немецкоговорящего пространства. Специфическая 
медицинская лексема в роли метафоры характеризуется конкретностью употребления, 
довольно узкими возможностями толкования, способностью создавать в сознании 
получателя четкие и конкретные представления о содержимом сообщения. Проведенный 
анализ демонстрирует проявление основных функций метафоры (номинации, информации, 
характеризации, прагматического воздействия). 

Анализ показал, что механизм метафоризации идет как путем сохранения значения 
термином своего  основного исходного (данного в его области) определения, так и путем 
расширения значения термина, обусловленного его  использованием в не характерной для 
него сфере, а также путем приобретения термином диаметрально противоположного смысла 
(медицинская «негативная» терминология, имеющая в метафорическом употреблении 
положительную оценку).  

Медицинские метафоры спортивного дискурса используются в основном для описания 
следующих явлений: отношение к спорту как любимому делу; ход и результаты 
тренировочного процесса / соревнования; поведение фанатов, болельщиков; отношение к 
противникам; эмоциональное состояние спортсмена; структура спортивной организации.  

Было установлено, что в спортивном дискурсе медицинская метафора образуется чаще 
всего на основе понятий, обозначающих болезни, болезненные состояния и формы их 
проявления (50% метафор); соматические наименования (20% метафор); средства и методы 
врачебного воздействия (18% метафор), причины заболевания (12 % метафор).  

Полученные результаты дополняют базу исследований  концептуальной метафоры, 
механизмов возникновения и функционального назначения медицинской метафоры в 
современном немецком языке.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что процесс «заимствования» 
непрофессиональным языком медицинских терминов с целью образования на их основе 
метафор является неизбежным, поскольку в современном мире медицина занимает особое 
место и в отличие от других областей науки тесно переплетается с жизнедеятельностью 
человека. И те минимальные медицинские знания, которыми мы владеем, позволяют 
поддерживать на должном уровне главную ценность каждого человека – его здоровье. 
Следовательно, эта область и в дальнейшем будет давать материал для языковых 
переосмыслений. 
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ЧОСЕРОВСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются принципы построения мега-, макро- и микроструктуры 

онлайн-справочников Чосера, которые могут быть рекомендованы широкому кругу 
пользователей для изучения языка писателя. В качестве материала исследования 
выступает справочник “Glossarial Concordance to Middle English. The Works of Geoffrey 
Chaucer and the English Works of John Gower”, объединяющий свойства глоссария и 
конкорданса.  

 
Ключевые слова: чосеровская лексикография, конкорданс, глоссарий. 

 
Интернет-справочники языка писателей формируют одну из самых больших групп 

словарей в репертуаре лексикографических произведений к творчеству художников слова. 
О.М. Карпова утверждает, что «в цифровую эпоху англоязычная лексикография нацелена, в 
первую очередь, на изучение интересов и запросов пользователей, которые предъявляют к 
составителям справочников определённые требования для получения быстрой и объективной 
информативной справки» [1, с. 41].  

Созвучные идеи высказывает Н. С. Уткина, говоря о том, что создание писательских 
словарей в электронном формате способствует привлечению молодого поколения читателей, 
которые все больше отдаляются от классических бумажных носителей информации и делают 
свой выбор в пользу современных технических новинок [2, c. 33]. 

На наш взгляд, это представляется особенно актуальным для чосеровской лексикографии, 
так как значительную часть целевой аудитории чосеровских справочников составляют 
студенты, изучающие творчество писателя в рамках университетской программы по истории 
языка, поэтому создание Интернет-словарей Чосера является целесообразным и 
оправданным.     

Интересно отметить, что составителями подобных словарей выступают не только 
профессиональные лексикографы, ни и сами пользователи, заинтересованные в изучении 
литературного наследия писателя. Стоит подчеркнуть, что в настоящий момент времени 
появление большого числа волонтерских проектов характерно для всей английской 
писательской лексикографии в целом. Особенно активно неспециалисты вовлекаются в 
создание справочников к произведениям современных авторов (например, Гарри Поттеру 
Дж. Роулинг), паралитературе, компьютерным играм и фильмам (см. об этом подробнее у 
[2]). 

Остановимся более подробно на рассмотрении лексикографического ресурса Glossarial 
Concordance to Middle English. The Works of Geoffrey Chaucer and the English Works of John 
Gower, [4], представленного в глобальной сети и разработанного в Гарвардском 
университете. Это онлайн-справочник гибридного типа, объединивший в себе свойства 
глоссария и конкорданса. Он является сводным писательским справочником, так как 
направлен на описание языка двух величайших мастеров слова среднеанглийского периода – 
Дж. Чосера и его современника – Гауэра. Данный Интернет-проект обладает широкими 
мультимедийными возможностями для изучения их словоупотребления. 

В отличие от шекспировской лексикографии, в репертуар которой входят как 
лингвистические Интернет-словари, так и Интернет-энциклопедии, среди всего 
многообразия электронных справочников языка Чосера представлены только 
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лингвистические лексикографические произведения. К ним относятся в основном глоссарии 
и конкордансы 

Источником словаря выступило самое авторитетное на настоящий момент времени 
полное собрание сочинений Чосера The Riverside Chaucer [3]. 

Мегаструктура справочника включает в себя основные разделы сайта (About, Search, 
Tags, Help, Contacts), где дается краткая характеристика проекта, его цель, объясняется 
система помет. В верхней части головной страницы находится строка поиска, куда вводится 
искомое слово. В том случае, если лексическая единица выполняет функции разных частей 
речи, пользователю предлагается выбрать из предложенного перечня интересующую его 
часть речи. 

Перед началом работы со справочником пользователю необходимо указать те 
произведения, в рамках которых будет осуществляться поиск контекстов для заглавного 
слова. Безусловно, подобное решение авторов справочника представляется очень удачным, 
так как конкорданс может служить как для изучения всего творчества, так и отдельных 
сочинений Чосера, что избавляет от необходимости поиска дополнительных 
лексикографических ресурсов. 

Более того, поисковые рамки могут быть ограничены определенными частями из текстов 
мастера слова: в строке поиска Restrict to location (to author, text, or part of text) существует 
возможность выбрать только некоторые истории из чосеровских Кентерберийских 
рассказов. 

Все действия при работе с конкордансом происходят в рамках одного диалогового окна, 
что, бесспорно, очень удобно для пользователя, которому не приходится постоянно 
переходить из одного окна в другое и, следовательно, минимизировать временные затраты на 
поиск нужной справки. 

Как таковая макроструктура у рассматриваемого справочника отсутствует, что является 
его существенным недостатком. По нашему мнению, снабжение словаря гипертекстуальным 
алфавитным указателем всех заглавных слов в тех формах, которые используются для 
осуществления поиска, могло бы в значительной степени облегчить работу с конкордансом и 
усовершенствовать навигацию. 

Исходя из опыта работы со справочником, можно выделить определенные 
закономерности в принципах организации поиска требуемых слов. 

В случае морфологической вариативности, программа конкорданса предложит нам 
исходную форму слова в качестве входной единицы: например, если пользователь задает в 
строке поиска лексическую единицу falleth – форму третьего лица единственного числа 
глагола fallen, то конкорданс заменит её на исходный вариант fallen.  

Ценность данного лексикографического ресурса состоит в том, что в нем объединяются 
достоинства глоссария и конкорданса. Каждый раз, когда пользователю необходимо ввести в 
строку поиска ту или иную необходимую входную единицу, он получается достаточно 
развернутое ее описание, например, указание на часть речи и дефиницию в соответствии со 
ссылкой на Большой Оксфордский Словарь. Приведем пример: 

Fallen v. “fall, descend; decrease; fall into … s.v. fall OED 
Вместе с исходным вариантом слова, ниже «подсвечиваются» его однокоренные слова, 

которые также могут быть обнаружены в примерах конкорданса. 
Как видно из примеров выше, микроструктура справочника включает заглавное слово в 

исходной форме, все контексты, в которых оно встречается и частотную помету, 
расположенную над словарной статьей (Matches): 
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Таблица 1 - Пример обработки входной единицы "fallen" в словарной статье Glossarial 
Concordance to Middle English... 
Geoffrey Chaucer - Romaunt of the Rose - 
Fragment A 

881 And maken folkis pride fallen; 

Geoffrey Chaucer - Troilus Book 2 456 And thoughte thus: 
"Unhappes fallen thikke 

Geoffrey Chaucer - Troilus Book 4 1005 That thilke thynges fallen in certayn 
Geoffrey Chaucer - Romaunt of the Rose - 
Fragment A 

20 That fallen after al openly. 

Geoffrey Chaucer - Knight's Tale 2825 Or ellis fallen in swich maladye 
Geoffrey Chaucer - Romaunt of the Rose - 
Fragment B 

4136 For I am fallen into helle 

Geoffrey Chaucer - Monk's Tale 2659 That evere sholde fallen swich a cas! 
Geoffrey Chaucer - Squire's Tale 134 Whan ther shal fallen any adversitee 

 
Видится целесообразным отметить, что одним из достоинств конкорданса является 

полноценное использование функций гипертекста. Авторы словаря снабжают входную 
единицу не только отдельной цитатой из произведений Чосера, но и обеспечивают 
пользователя возможностью обратиться к более широкому контексту её употребления при 
помощи активации соответствующей гиперссылки, что, безусловно, способствует 
наилучшему пониманию функционирования слова в сочинении мастера слова. 

Делая выводы относительно эффективности применения Интернет-справочников ко всему 
творчеству Чосера в процессе изучения литературного наследия писателя, отметим, что 
несмотря не разнообразие подобных лексикографических ресурсов до сих пор не создано 
электронного словаря, отвечающего всем требованиям данного формата справочника.  Их 
главным недостатком, на наш взгляд, является недостаточность разработанности 
макроструктуры, что снижает скорость получения необходимой справки и не способствует 
оптимизации информационного поиска. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИИ СТРАХА  
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРИЛЛЕРЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОМАСА ХАРРИСА «КАРИ МОРА») 
 

В данной статье описываются способы репрезентации эмоции страха в жанре 
психологического триллера, а именно, предпринимается попытка систематизации 
рациональных и эмоциональных средств номинации эмоций страха использованных в 
произведении Томаса Харриса «Кари Мора». Авторы отмечают, что эмоция страха 
является доминантой в психологическом триллере и раскрывается благодаря авторским 
находкам выразительных языковых средств. В исследовании анализируются эмоциональные 
средства выразительности в произведении Томаса Харриса “Кари Мора” на уровне 
описания и обозначения, выраженные с помощью разнообразных эпитетов, сравнений, 
метафор, фонетических и графических средств.  

 
Ключевые слова: модальность, эмотивность,  значение, средства, лексика, грамматика, 

синтаксис. 
 
Изучение языка в последние годы проводится в русле исследования 

психолингвистических и даже психофизиологических механизмов во взаимосвязи с 
процессом коммуникации. Многие зарубежные и отечественные лингвисты посвящают свои 
работы отражению в языке концептов, образов, отношения к действительности. Последние 
десятилетия изучения дискурса также неразрывно связаны с проблемой репрезентации 
человеческих чувств и прореживаний. На наш взгляд, жанр психологического триллера 
является одним из наименее изученных в плане представленности средств выражения 
эмоций, несмотря на само название жанра. Данное исследование посвящено проблеме 
репрезентации эмоции страха в данном произведении. В работе использованы методы 
системного и лингвистического анализа и метод сплошной выборки. 

Эмоция страха, наряду с радостью, стыдом, презрением, страданием и виной, является 
одной из фундаментальных эмоций человека, отраженных прежде всего в лексическом 
составе языка [2]. Рассматривая эмоцию страха в психологическом триллере, уместным 
будет, на наш взгляд, назвать ее эмоциональной доминантой произведения, которая 
трактуется в терминах смыслового кода текста, который «непосредственно не наблюдаем, но 
осознается как таковой всеми» [7]. Страх пронизывает произведение, действуя на органы 
чувств и воображение читателя. 

Проблема репрезентации эмотивных средств заключается в неразграниченном характере 
выражения эмоций в языке: они могут иметь ярко выраженный характер в семантике слова, 
т.е. выражены в толковании номинативных единиц, например, страх может быть выражен в 
словах ‘fear, apprehension, scared’, может быть выраженно косвенно через описание ситуации 
с помощью слов и фразеологизма с эмотивной окраской, например, maniac, killer, shake like a 
leaf, а также стилистические приемы, как правило, метафоры способствуют передаче эмоции 
страха, например, ambush predators.  

Понятие «эмоция» рассматривается в лингвистике с разных точек зрения: 1) эмоция 
рассматривается в междисциплинарном русле, на стыке психологии, физиологии и 
лингвистики. Этот подход получил наиболее широкое освещение в научной литературе 
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благодаря работам В.И. Шаховского. В своих трудах он использует термин «эмотивность» –
категория, которая используется для языкового выражения эмоций. [9] Во-вторых, эмоция 
рассматривается как психофизиологический процесс и реализуется в языке на вербальном, 
невербальном и фонетическом уровне. В-третьих, эмоция исследуется наряду со 
сценичностью, экспрессивностью и образностью, в неразрывном единстве [4,8].  

Эмотивность находит свое отражение на фонетическом, морфологическом, 
синтаксичекском и лексическом уровне с помощью номинативных средств эмоциональной 
направленности [10]. 

В процессе анализа текста психологического триллера, вслед за В.И. Шаховским, были 
выделены три уровня выражения эмоций: 1) с помощью выражения 2) обозначения и  
3) описания. В данном исследовании мы опираемся на эти выводы, т.к. предметом 
исследования являются языковые средства выражения эмоций в языке, а именно в тексте 
психологического триллера.  

Первый уровень (выражения), лексические единицы с семой страха, практически не 
встречаются в тексте. Единственный случай, который можно отметить, это при описании 
героини: «She’s the only one that is not afraid of it» [11:6]. Присутствуют лексемы со 
значением ‘беспокоиться’: «Don’t worry» [11:92]. Это явление можно рассматривать как 
традиционным приемом многих авторов. Как отмечает Ю.А. Беленко, сниженная лексика 
способствует усилению эмоции персонажей [3]. 

Второй уровень (обозначения) проявляется более явственно: 
1) С помощью стилистического использования лексических единиц, связанных с 

эмоцией страха, но прямо не называющих её: «Cari made her way through the mannequins, the 
crouching movie monsters…» [11:13.] В данном примере олицетворение использовано для 
дополнения образа персонажа и передачи мрачной атмосферы. «Суть данного приема 
заключается в переносе признаков или действий живых существ на природные явления, 
предметы» [5].  

Несмотря на малое количество лексических единиц, прямо называющих эмоцию страха, 
немало эпизодов, вызывающих это состояние: «He enjoyed watching Karla’s skeleton emerge 
slowly from her flesh…» [11:16]. Примечательно, что Томас Харрис активно использует 
сравнения и метафоры для выражения таинственности, скрытости, мрачности. Общение 
между героями происходит не на открытом доверительном уровне, а «two half faces talking in 
the dark» [11:1]. Описание места, интерьера с использованием символических образов тоже 
способствует усилению психологического воздействия: «the house was full of their follies: 
movie props, monster mannequins, everything lunging and reaching» [11:13]. Автор в своих 
описаниях подключает все органы чувств. Читатель не только «видит» эту мрачную 
обстановку, но и «чувствует» запахи «smells of old blood», «…dead man» [11:30]. Маньяк 
сравнивается то с рептилией: «…and like a reptile, he was drawn to warmth» [11:17], то его 
запах ассоциируется с запахом сожженной деревни: «Like the smell of a burning village with 
dead inside the houses» [11:21]. 

2) Графические средства «Heart HEAD, head HEART, bump» используются в данном 
примере для обозначения сердцебиения [11:19]. Капитализация выполняет функцию 
эмоциональной эмфазы, ассоциируется с понятиями «страх», «тревога». На пальцах героев 
видны буквы «LOVE» и «HATE» [11:25]. Увидев данные наколки, у героини Т. Харриса, 
Кари промелькает мысль о чем-то нехорошем. На первый взгляд, эти лексемы не несут в себе 
большую наполненность смыслом, но несмотря на это, именно они выполняют функцию 
передачи эмотивности. Читатель бессознательно обращает внимание на такие фразы и 
запоминает как ключевые слова. «В отличие от более нейтрального курсива, функция 
написания слова заглавными буквами гораздо ярче и выразительней» [1]. 

Курсив «Sauerkrant and beets are driving me away» показывает болезненный внутренний 
мир маньяка, вызывая эмоцию страха и отвращения [11:19].  

 
 



 
236 Казанская наука №10 2023                                                           5.9.6. - Филологические науки 

Уровень описания представлен наиболее широко в данном произведении: 
1) Описание зловещих сцен с использованием эпитетов с позитивной оценочностью и 

эмоцией радости для описания сцен убийства и кремации: «…was very proud of his liquid 
cremation machine, was becoming all the rage with ecology enthusiasm black humour, provided 
… with some amusement, pleasant heat, he enjoyed watching, something black and comfortable» 
[11:16]. 

Автор так же широко использует эпитеты с переносным значением для описания 
внешности героев: «canine teeth are rather long and they have silver in them» - «по-собачьи 
длинные зубы с серебряным покрытием» [11:5], «the toothy space raptor» - зубастое 
космическое чудище» [11:22] «wolfish smile»-«волчья улыбочка» и т.д. [11:23]. Символика 
зубов важна и неоднозначна. Они в мировосприятии многих народов заменяют собой 
символически отдельные элементы окружающей действительности. Т. Харрис в своем 
произведении часто обращается к данному символу для создания соответствующей 
атмосферы и побуждения эмоции страха и тревоги.  

Наряду с обычными эпитетами, автор использует литоту для придания описания 
чудовищности преступления: «His little work song was…» [11:18]. Аллюзия также помогает 
описать образ маньяка : «He struck the pose of Rodin’s The Thinker and watched himself out of 
the corner of his eye» [11:16]. Здесь автор сравнивает героя со скульптурой поэта, которая 
олицетворяет Данте в Божественной комедии и у многих ассоциируется с Адом. Данные 
средства выражения «отражают все отрицательные в нравственном смысле качества 
личности» [6]. 

2) Фонетические средства также вызывают чувство страха, придавая описанию сцены 
действия дополнительный звуковой образ: а) звукоподражание weather-stripping, hissed, stud, 
shoe, across, darkness, shadows, skull [11:19]. Т. Харрис часто использует аллитерацию, 
фонетический стилистический прием, основанный на повторении одинаковых или 
однородных согласных букв в словах для создания эффекта звуковой выразительности. 
Примечательно, что в большинстве случаев автор обращается к аллитерации для описания 
душевного состояния главного персонажа произведения. 

б) рифма «Okey-dokey. May be we can crack it from the back…» [11:76].  
3) «Call Hans-Peter – that’s the name! – and away go troubles down the drain – Hans – Peter!» 

[11:16]. Маньяк напевает песенку во время своих ужасных опытов, тем самым создавая образ 
бесчеловечного монстра. 

Даже песня из американского криминального сериала «Narcos»  которая доносится с 
корабля с туристами соответствует обстановке и эмоциональному фону произведения: «I am 
the fire that burns your skin..» [11:63].  

Синтаксис, короткие предложения, отрицание, параллельные конструкции помогают 
описывать внутренние переживания героев, при помощи расстановки акцентов и нарастания 
напряженности. 

а) Повтор отрицания: «He didn’need to decide now… Nothing for fifteen seconds» [11:21] б) 
Инверсия: «Flush as he would be against her if he decided to go upstairs. Sadly, she would stay…» 
и т.д. [11:8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в произведении Т. Харриса «Кора Мора» целый 
пласт разнообразных средств выражения эмоции страха на уровнях выражения, обозначения 
и описания. Следует отметить, что автор умело варьирует лексическими и семантическими 
единицами для усиления эмотивности. Эмоция страха является доминантой в 
психологическом триллере и раскрывается благодаря авторским находкам выразительных 
языковых средств. Наиболее представлены эмоциональные средства выразительности в 
психологическом триллере на уровне описания и обозначения, выражаются они с помощью 
разнообразных эпитетов, сравнений, метафор, фонетических и графических средств, затем 
следуют синтаксические средства выразительности. Автор заставляет переживать читателя, 
испытывать ощущения и эмоции, но не называет их. Наименьшим образом представлены в 
произведении рациональные средства выразительности страха, сема страха практически не 
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присутствуют на уровне номинации лексических единиц. Также следует отметить, что 
эмоция страха в жанре психологического триллера тесно переплетена с эмоцией отвращения, 
волнения и беспокойства. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА  
В КОРЕЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Исследование в области фразеологии  дает богатую, обширную информацию для 

изучения культуры, менталитета народа, а также структуры языка с точки зрения 
описания человеческого нрава и характера. Выявление особенностей корейских ФЕ 
позволяет больше углубиться в этнос данной страны, в корейский быт и историю. Сравнив 
корейские ФЕ с русскими, мы выявили культурологические сходства и различия данных 
этносов. В данной работе в качестве материала исследования были использованы корейские 
фразеологические единицы, содержащие в себе компоненты животных.  

 
Ключевые слова: ФЕ, семантическое значение, компонент, животное,  характер. 
 
Общеизвестно, что фразеологизмы в каждом языке являются показателем самобытности 

народа. В себе они содержат национальный колорит, а также являются явлением народной 
мудрости. Носят они в себе исторический, этнический, духовный опыт.  

В виду своего семантического богатства, образности и символизма фразеологизмы играют 
важную роль в лингвистике. Речь с вкраплениями фразеологических единиц становится 
более яркой, богатой и выразительной. Благодаря фразеологическим единицам речь 
сохраняет в себе особенности своей национальной культуры. 

В лексикологии фразеологизм (фразеологическая единица) – это лексически неделимое, 
устойчивое в своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание, 
воспроизводимое в виде готовой речевой единицы. Термин фразеологизм обозначает 
несколько семантически разнородных типов сочетаний: 

1) идиомы, характеризующиеся переосмыслением их лексико-грамматического состава и 
обладающие целостной номинативной функцией (остаться с носом, по горячим следам, 
положа руку на сердце, из рук вон и т. д.) 

2) фразеологические единства, в которых целостное значение в той или иной степени 
мотивировано значениями отдельных слов (зарыть талант в землю, играть в прятки, заткнуть 
за пояс, семь пятниц на неделе и т. д.) 

3) фразеологические сочетания, в которых значение словосочетания вытекает из значения 
отдельных слов (одержать победу, насупить брови, потупить голову, тоска берет, 
щекотливое положение и т. д.) 

Для анализа в данной работе мы использовали классификацию по компонентам 
животного. 

Для корейцев некоторые животные являются образами предков. К примеру, предком всего 
корейского рода является медведь. В число также животных- тотемов входят: петух, сорока, 
лягушка, дракон и собака. 

Благодаря чему, животные часто встречаются в корейских пословицах, поговорках. Они 
носят в себе символы той или иной черты характера.  

Фразеологические единицы, описывающие характер человека с компонентом 
животного.  

Проанализировав и изучив корейские фразеологизмы, можно выявить, что для корейцев 
символов упрямства является бык или вол.  
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К примеру, 황소 같은 고집 (букв. Упрямый, как бык).   
소처럼 일하는 건 미덕이 아니다 (букв. Работать как вол - не добродетель). 
Волы являются символом трудолюбия, так как они – один из видов животных, 

использующихся в сельском хозяйстве.  В Корее волы выполняют много работы, и без них 
сельское хозяйство будет затруднено. Благодаря чему корейский народ уделил вола 
положительной чертой характера, такой как трудолюбие и усердие. 

Символом черты характера, такой как хитрость,  как и в русской культуре, является образ 
лисы. Это связано с тем, что в Корее, и в целом в Восточной Азии, распространен миф о 
Кумихо (구미호,  где 구(ку)  — девять, 미(ми)  — хвост, 호 (хо)  — лиса).  Кумихо – это 
образ лисы, прожившей тысячу лет. По легендам, данное животное умело превращаться в 
девушку, которая в мифах и легендах всегда играла отрицательную роль. К примеру,  
여우처럼 교활한  (букв. Хитрый,  как лиса). Таким образом, черта характера, как хитрость и 
коварство символизирует образ лисы.  

Неопрятный, неряшливый человек у корейцев ассоциируется с образом свиньи. К 
примеру, ФЕ 돼지는 흐린 물을 좋아한다 (букв. свинья любит мутную воду). В корейской  
культуре свинья играет значимую роль. Свинья также является зодиакальным животным в 
лунном календаре, занимая последнюю позицию. Однако на нынешний момент, образ 
свиньи олицетворяет в себе алчного, нечистоплотного человека.  

Образ медведя в корейском языке символизирует глупость и также грубость.  곰 저럼 
미련하다 (букв. глупый, как медведь). Также  우둔하기는 곰이라 (букв. невежественный - 
это медведь)  – грубый,  как медведь. Медведь в корейской культуре по легендам является 
прародителем корейского рода. Однако благодаря своей свирепости и неуклюжести 
олицетворяет глупого, недалекого человека. 

Образ тигра часто встречается в пословицах, народных мудростях, например: 범같은 
(букв. «как тигр») – бесстрашный, сильный человек. Данное животное в корейской 
мифологии и культуре считается царем животных и хозяином леса. В Восточной культуре 
тигр символизирует силу, властолюбие, суровость, могущество, отвагу и свирепость. 
Благодаря чему, образ бесстрашного храброго человека выражается в ФЕ, содержащих в себе 
именно данного зверя. 

Таким образом, рассмотрев данные корейские ФЕ с компонентом животного, мы видим, 
что описывают черты характера такие животные, как: 

1) Упрямство – образ быка 
2) Трудолюбие – вол 
3) Хитрость – образ лисы 
4) Неряшливость, невежество – образ свиньи 
5) Глупость, грубость – образ медведя 
6) Бесстрашие, храбрость – образ тигра 
Рассмотрим, образами каких животных олицетворяются данные характеристики человека 

в русских ФЕ.  
К примеру, в русской культуре упрямство выражается фразеологизмами: “Упрямый, как 

бык/козел/баран”, “Упрется, как бык в стену рогами”. Это является схожим с корейскими 
ФЕ. 

Трудолюбивый  человек в русских ФЕ с компонентом животного описывается в ФЕ – 
“Как белка в колесе” - быть занятым, хлопотать, не покладая рук, “Рабочая лошадка” - тот, 
кто много и напряженно трудится, часто выполняя работу за других.  В русской культуре 
образ белки связан с быстротой и ловкостью, шустростью, чаще всего имеет положительный 
окрас. Образ лошади также имеет положительное значение. Еще с древних времен животное 
помогало людям в сельском хозяйстве и не только. 

Хитрого, пронырливого человека описывают данными ФЕ – “Хитрый как лиса” (очень 
хитрый, пронырливый, ловкий человек), “Лисий хвост” (хитрый, лицемерный человек), 
“Прикидываться лисой”  (ласкаться с корыстной целью; льстить). Данная характеристика 
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также является схожей с корейской.  В обеих культурах образ лисы – образ лукавого 
человека с негативной окраской.  

Невежественность и неряшливость ассоциируется со свиньей. “Метать бисер перед 
свиньями” – напрасно о чем-либо говорить тому, кто не в силах понять,  «Пусти (посади) 
свинью за стол, она и ноги на стол» - неблагодарный, невоспитанный человек. В данном 
случае мы также видим схожесть с корейскими ФЕ. 

Умственная ограниченность  и глупость выражается в ФЕ – “Как баран на новые ворота 
(непонимающе и растерянно (смотреть на кого-либо или что-либо)”, “как баран на воду” - 
(непонимающе и растерянно (смотреть на кого-либо или что-либо)).  

Храбрый, гордый и свирепый человек в русской культуре имеет образ орла – “бросить 
орлиный взгляд” – о проницательном, смелом человеке. Образ тигра редко встречается в 
русских ФЕ, так как царем зверей считается лев, в то время как в Восточной культуре царь 
зверей – тигр. Оттуда и следует расхождение в данном образе.  

Таким образом, проанализировав фразеологизмы корейского и русского языка с 
компонентом животных мы приходим к следующим выводам: 

- в корейских и русских фразеологических единицах широко используется компонент 
животных – зоонимы. Образы диких и домашних животных символизируют также и черты 
характера человека; 

- образы некоторых животных (бык, лиса, свинья) имеют схожую характеристику в 
корейском и русском языках; 

- образы лисы и свиньи в обеих культурах имеют негативную окраску. 
Образы животных и по сей день играют значимую важную роль в лексическом фонде 

каждого языка. Проанализировав  ФЕ с компонентом животного в корейском и русском 
языках, мы глубже и лучше узнаем культурные особенности корейского и русского народов. 
На основе результатов исследования можно научиться понимать, какими категориями 
мыслят корейцы, что для них важно, какими чертами характера они наделяют животных. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕПТА  

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИДИОМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ЦВЕТЫ  
 

В данной статье рассматривается актуализация эмоционального концепта при помощи 
идиоматических выражений, представляющих цветы в английской фразеологии. 
Рассматриваемый концепт представлен как сложное и многогранное понятие. В структуре 
данного концепта проанализированы понятийная и образная составляющие, а также 
проанализирован и представлен ряд примеров идиоматических выражений.  

 
Ключевые слова: концепт, понятие, когнитивный, эмоциональная сфера, цветы, идиомы, 

структура, лексическое значение. 
 
Говоря о концепте, многие исследователи отмечают, что данное понятие является одним 

из центральных в научных работах, посвященных вопросам 
Лингвистики понятие «концепт» занимает одну из центральных позиций в исследованиях. 

Однако, стоит отметить, что несмотря на большое разнообразие научных работ по теме, до 
сих пор нет единого и точного определения данного понятия. Этот факт показывает нам 
насколько многогранно и сложноэто явление. По этой причине мы рассмотрим несколько 
существующих подходов к пониманию концепта. 

На данный момент в современной лингвистике принято выделять 3 основных направления 
в понимании сущности концепта: 

1. лингвистический; 
2. когнитивный; 
3. культурологический 
Зачастую, многие исследователи соотносят «концепт» и «понятие», считая их равными и 

взаимозаменяемыми. Можно предположить, что данное явление связано с тем, что в оба 
понятия в английском языке представлены словом concept и часто рассматриваются как 
аналогичные. Однако, В.Н. Телия [6,7] в своих исследованиях делает замечание, что данные 
понятия не являются равными. Такого же мнения придерживается и Ю.С. Степанов.  
Им было отмечено, что «концепт» и «понятие» как термины употребляются в разных 
областях наук, следовательно, заменять одно другим будет не только неуместно, но и 
неправильно. По его мнению, сферой употребления «понятия» являются логика и 
философия, в то время как термин «концепт», изначально являясь математическим 
термином, в последнее время, как мы можем наблюдать,закрепился также и в культурологии 
[6, с. 43]. 

Эмоциональная сфера человека уже давно является объектом исследования многих 
ученых из разных областей науки, от психологии до лингвистики, где она получила особое 
внимание. Эмоции представляют собой сложный инструмент, явление, реакцию на 
окружающую нас действительность. Эмоции формируют так называемые «эмоциональные 
концепты». Как и в случае с определением «концепта», определение «эмоционального 
концепта» как его составляющей также остается неоднозначным. В этом случае мы также 
можем наблюдать большое разнообразие различных определений эмоционального концепта. 
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Согласно В.И. Шаховскому [9] эмоциональный концепт реализуется вербально 3 
способами: через прямую номинацию, через экспрессию и через дескрипцию. В 
соответствии с чем принято выделять 3 группы лексики, выражающие эмоции: называющая 
эмоции; лексика, выражающая эмоции; описывающая эмоции. 

Эмоциональный концепт, как и любой другой концепт является сложными многогранным 
образованием, которое, следовательно, обладает собственной структурой. Основу любого 
концепта составляет понятийная составляющая, она находит свое отражение в различных 
лексических значениях репрезентирующих его слов. Также в структуре эмоционального 
концепта выделяют образную и ценностную составляющие [2; 4 идр.]. 

Рассмотрим его понятийную составляющую. Понятийная составляющая любого концепта 
– это его основа, которая выявляется на основании анализа существующих словарных статей. 

Проанализируем понятийную составляющую структуры концепта flower. В нашем 
исследовании flower рассматривается как эмоциональный концепт. Рассмотрим словарное 
значение: flower 1. That part of a plant or tree which will produce seeds; a blossom. 2. The finest 
or best part; as in the flower of one’s age (strength); the flower of nation’s youth (i.e., the best 
young people). Flowersofspeech, ornamentalorrhetoricalphrases [10]. Как видно из словарной 
статьи, в самом лексическом значении заложена положительная характеристика данного 
концепта. Проводя ассоциацию с его русским эквивалентом «цветок», мы понимаем, что 
данное понятие представляет собой, как правило, нечто хорошее. В словаре синонимов [1] 
данный концепт выражен следующим образом: flower – best, bloom, blossom, freshness, height, 
pick, prime. 

Как видно ряд лексических единиц, характеризующих понятие «цветок» обладает 
положительной коннотацией: лучший, цветение, цвести, свежесть, высота, отборный, 
первозданный. 

Далее нами будет рассмотрена образная составляющая исследуемого концепта. Этот 
компонент формируется в основном с помощью метафор, сравнений, образов или символов. 

Рассмотрим примеры идиоматических выражений, при помощи которых актуализируется 
эмоциональный концепт, представленный различными цветами, характеризующий черты 
какого-либо человека или тип личности. 

Idioms involving flowers 
- The pick of the bunch (or the pick of the basket) The best of all 
I’m fond of Keat’s poems, but I think his “Ode to Nightingale” is the pick of the bunch.Мне 

нравятся стихи Кита, но я думаю, что, его “Ода соловью” –лучшая из всех. 
- Daisy. Something very good. This motor bike is an absolute daisy - Этотмотоцикл - 

настоящаянаходка 
- The flower. The best part of. The country lost the flower of its youth in the war. – Страна 

потеряла самых лучших сынов во время войны. 
- Nettle. To annoy. It seemed that my reply nettled him, for he left immediately afterwards. - 

Казалось, мой ответ задел его за живое, потому что сразу после этого он ушел. 
- Rosy in the garden. All right. Now my problem is finished everything in the garden is rosy 

once more. – Теперь моя проблема решена, и все снова стало хорошо. 
- A violet. A shy, retiring girl. She is very nice but rather a modest violet. – Она очень милая, 

но довольно скромная. 
- Wallflower a person who is shy and unpopular, a person who, at a dance, is not invited by a 

partner. At my last dance there were too many wallflowers, which made hard work for me as M.C. 
(Master of Ceremonies). –На последнем танце было слишком много тех, кого никто не 
пригласил, что усложнило мне работу в качестве ведущего церемонии. 

- Weed. A nasty, useless fellow. Young Tomkins doesn’t drink, or swear, or play games, or 
smoke; in fact, he is an absolute weed. – Юный Томкинс не пьет, не ругается матом, не играет в 
игры и не курит; на самом деле, он абсолютный мерзкий, бесполезный тип. 

- Wreathed in smiles smiling broadly. As the couple walked down the aisle the bride’s face 
was wreathed in smiles. – Когда пара шла по проходу, лицо невесты расплылось в улыбке [8]. 
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Образная составляющая рассматриваемого эмоционального концепта реализуется также 
при помощи идиоматических выражений, представляющих цветы. Выделив в структуре 
концепта понятийную и образную составляющие, можно говорить о том, что для 
рассматриваемого концепта характерны общеутвердительные суждения, где идиоматические 
выражения относятся ко всему объёму понятия субъекта, что приводит в результате к 
обогащению содержания данного концепта. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРАВНЕНИЯ  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
В статье исследуются особенности реализации функций сравнения в политическом 

дискурсе на основе немецкой прессы. Описывается специфика политической коммуникации, 
особенности выразительных средств языка и функционального потенциала сравнения в 
немецком политическом дискурсе. Объектом исследования выступает воздействующий 
потенциал немецкоязычного политического дискурса, предметом исследования – функции, 
реализуемые сравнением в политическом дискурсе. 

 
Ключевые слова: сравнение, функция, политический дискурс, политическая 

коммуникация. 
 
В современном мире политический дискурс становится важным инструментом 

формирования общественного мнения и влияния на принятие решений. Ключевую роль в 
формировании политического дискурса играют лингвистические средства, обладающие 
большим функциональным потенциалом – метафора, сравнение, эпитет и др. Эти 
лингвистические средства активно исследуются, а их функции, семантика и прагматический 
потенциал становятся объектом глубокого анализа [4]. Современная когнитивная 
лингвистика также вносит свой вклад, высказывая мнение о том, что сравнение и метафора 
не только являются структурными элементами языка, но и отражают специфику 
человеческого мышления [1, 2]. Несомненно, фигуры, в основе которых лежит сравнение, 
обладают значительным функциональным потенциалом, оказывая влияние на восприятие и 
интерпретацию политических событий, а также на формирование образов и номинацию 
ключевых понятий. Отечественные и зарубежные лингвисты уделяют особое внимание 
исследованию природы метафоры как образного средства, в основе которого лежит 
сравнение, и разрабатывают собственные определения этого явления и классификацию его 
разновидностей [3, 5]. 

Целью настоящей работы является изучение особенностей реализации функций сравнения 
в политическом дискурсе на основе немецкой прессы. Указанная цель достигается 
описанием специфики политической коммуникации, особенностей выразительных средств 
языка и функционального потенциала сравнения в немецком политическом дискурсе.  
В работе политический дискурс рассматривается на материале немецкой политической 
прессы. Функциональный потенциал выразительных средств языка в данном случае будет 
диктоваться не только стилистическими особенностями политического дискурса, но и 
особенностями стиля прессы и публицистики. В качестве материала исследования 
используются общенациональные немецкоязычные издания «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 
«Der Spiegel», «Die Süddeutsche Zeitung», а также интернет-сайты госструктур и 
политических организаций за 2017-2023 гг. Общее число контекстов употребления составило 
152 единицы. 
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Политический дискурс – это не только неотъемлемый компонент политического действия 
и средство передачи политической информации, но и инструмент для внушения, убеждения, 
побуждения к действию. Одной из основных функций политического дискурса является 
именно функция воздействия, манипуляции сознанием [6, 8]. З.В. Тодосиенко выделяет 
несколько отличительных черт языка политики: особая знаковая система, профессиональный 
характер, масштабная детерминологизация, использование для убеждения, 
манипулирования, контроля, семиотический характер [7]. Эмоционально-оценочная (или 
собственно стилистическая) функция сравнения заключается в том, чтобы читатель не 
только получил информацию о каком-либо событии или персоналии, но и увидел отношение 
автора к описываемому феномену. Приведем пример употребления сравнительного оборота, 
который явным образом отражает отношение говорящего к объекту сравнения и выполняет, 
таким образом, эмоционально-оценочную функцию: Als ihm (dem Außenminister Sergej 
Lawrow) jemand eine Frage zur russischen Politik in der Region stelle, tat er in seiner Replik so, 
als habe er die Frage vergessen. Из данного примера четко видно, что таким образом автор не 
просто оценивает поведение российского министра, но и подчеркивает свою оценку 
сравнением, которое звучит в какой-то мере насмешливо. Употребляя сравнение, 
содержащее оценочный компонент, автор может подчеркивать как негативное, так и 
позитивное отношение к сравниваемому. Так, в следующем примере показано 
положительное отношение автора к объекту сравнения. В примере «So freundlich wie der neue 
iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif wurde seit langem kein Vertreter Teherans 
mehr in München empfangen» автор статьи положительно отзывается о министре иностранных 
дел Ирана. В примере Merkel verurteilte die „unakzeptable russische Intervention auf der Krim“ 
als Verstoß gegen das Völkerrecht ставится четкий акцент на отрицательную точку зрения 
влиятельного политического деятеля, что, в свою очередь, влечет за собой формирование 
также отрицательной точки зрения у читателя на актуальные события. Приведем другие 
примеры функционирования сравнения как эмоционально-оценочного компонента в речи  
А. Меркель: Deutschland sieht sie (soziale Marktwirtschaft) dank wiedergewonnener 
wirtschaftlicher Stärke als einen Motor in Europa. В этом примере канцлер использует 
сравнение с целью подчеркнуть значимость проводимой государством политики и тем 
самым воздействовать на реципиента. Политик подчеркивает положительное экономическое 
состояние страны, что способствует росту национального духа и патриотизма граждан. 

Одной из ведущих функций политического дискурса является функция пропаганды. 
Данная функция наглядно реализована в следующем примере: Deshalb sage ich hier und heute 
ganz deutlich: Die Christlich Demokratische Union ist wie ein unverzichtbarer Anker der Stabilität. 
Сравнивая партию с якорем, причем с якорем стабильности, А. Меркель усиливает ее 
авторитет и тем самым манипулирует сознанием читателей.  

Следующая функция, выполняемая сравнением в политическом дискурсе, функция 
создания образности или экспрессивно-оценочная функция. Е.В. Ковалевская утверждает, 
что эта функция сравнения раскрывается и используется очень редко [5], ее чаще выполняет 
метафора. Однако в результате исследования были выявлены примеры, свидетельствующие 
о том, что в политической речи сравнение может выполнять данную функцию и служить 
средством создания образности в речи, например: Eine Urangst aber fehlt: So wie Gallier 
fürchten, dass ihnen eines Tages der Himmel auf den Kopf fällt, so fürchten Deutsche seit langem 
kaum etwas mehr als steigende Preise – also Inflation. 

Еще одна функция, выполняемая сравнением в исследуемом типе дискурса – 
рационально-оценочная. Данная функция представляет собой объективную характеристику, 
лишенную эмоциональной оценки говорящего по отношению к объекту. Рациональная 
функция реализуется в следующем примере: Republikaner konterten, die Obama-Leute 
praktizierten in Syrien eine Politik des Wegschauens wie frühere US-Regierungen beim Genozid in 
Ruanda. Здесь политика лидера США сравнивается с политикой предшественников без 
какой-либо эмоциональной оценки. 
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Итак, в ходе работы было установлено, что политический дискурс – это не только 
неотъемлемый компонент политического действия и средство передачи политической 
информации, но и инструмент для внушения, убеждения, побуждения к действию. 
Сравнение широко используется в СМИ и как изобразительно-выразительное средство языка 
выполняет функции: эмоционально-оценочную, экспрессивно-оценочную (образную) и 
рационально-оценочную. Анализ показал, что 85 из 152 проанализированных примеров 
сравнений выполняют эмоционально-оценочную функцию, 24 примера служат для создания 
образности, 43 примера не имеют эмоциональной или образной оценки, а выполняют 
рационально-оценочную функцию. В независимости от реализуемой функции сравнение 
остается коммуникативно мощным средством создания и трансляции оценочного отношения 
автора к участникам политического дискурса, предметам и событиям. 
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МЕТАФОРА КАК ВЕДУЩЕЕ СРЕДСТВО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ В 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
 

В статье исследуются роль и значение метафоры как ведущего средства 
изобразительности в публицистических текстах. Авторы анализируют, как 
метафорические выражения способствуют более глубокому пониманию информации, а 
также как они формируют концептуальное содержание и эмоциональную окраску текстов. 
Выявляются и анализируются функции метафоры, характерные метафорические модели, с 
помощью которых реализуется воздействующий потенциал публицистического текста. 

 
Ключевые слова: метафора, функция, изобразительность, выразительность, 

публицистический текст. 
 
Метафора как средство выразительности обладает большим эмоционально-эстетическим 

воздействием и способствует образному раскрытию авторских идей и замыслов. Кроме 
этого, она является неотъемлемой частью человеческой речи, благодаря которой в ней 
создаются новые смыслы, закрепляющиеся затем в сознании человека [2, 3]. Большое 
количество исследований в современной лингвистике посвящено анализу медийных текстов 
и средств выразительности, используемых авторами при создании публицистических 
произведений. Такое пристальное внимание исследователей объясняется воздействующей 
функцией языка, которая в наибольшей степени проявляется в публицистическом стиле 
речи. Для автора приобретает особенное значение достижение обратной реакции 
современных читателей и слушателей при сообщении о каком-либо важном событии. 

Интерес к метафоре как ведущему образному средству в публицистическом стиле речи 
объясняется рядом причин. Во-первых, она способствует созданию яркого описания 
определенного события, явления, отдельной личности. Во-вторых, с помощью метафоры 
становится возможным передать информацию в имплицитной форме, например, когда речь 
идет о каком-либо негативном моменте, и автору хочется скрыть свое истинное отношение к 
произошедшему. В-третьих, использование метафор в публицистических текстах знакомит 
читателей с индивидуальным образным миром самого автора. Кроме этого, метафоры 
влияют на формирование ценностных установок человека [6, 7]. Важно также отметить, что 
описываемые публицистом сложные экономические, политические, социальные, культурные 
и другие явления через использование метафор становятся доступными и понятными 
каждому читателю. В дополнение к этому не стоит забывать и о том, что одна из главных 
функций метафоры в публицистическом тексте заключается в формировании оценки к 
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сообщаемому. Здесь нам кажется важной позиция Н.И. Клушиной, которая считает, что 
оценочные метафоры «призваны организовать общественное мнение, создать у адресата 
нужный адресанту яркий, зримый образ» [4, с. 269-280]. Выполняя оценочную функцию, 
метафора способна привлечь внимание читателей к определенной теме и сформировать к ней 
позитивное или негативное отношение. Наряду с этим, метафора выполняет также функцию 
убеждения. Данная функция коррелирует с природой самого публицистического стиля речи. 
Например, рассмотрим высказывание автора одной из немецкоязычных статей, посвященных 
здоровому образу жизни: “Selbstfindung und Selbstverwirklichung sind der Schlüssel zu wahrer 
Gesundheit und zu wahrer Erfüllung im Leben” [9]. Автор, желая подчеркнуть важность 
поддержания психологического здоровья, обращает особое внимание на поиск самого себя, и 
мы можем обнаружить в этом примере явное убеждение через использование метафоры 
Selbstfindung und Selbstverwirklichung sind der Schlüssel zu wahrer Gesundheit. Другой пример, 
убеждающий читателя в том, что отсутствие движения сказывается негативным образом на 
состоянии здоровья: “Sitzen ist das neue Rauchen” или “Deutsche sind echte Bewegungsmuffel” 
[10] и др. Однако не стоит забывать об образной и номинативной функциях метафоры. 
Важно подчеркнуть и то, что метафора, являясь ведущим образным средством в 
публицистическом стиле речи, делает ее произведения, посвященные разнообразной 
тематике, доступными для различных групп читателей и слушателей. Присутствие метафоры 
в тексте упрощает восприятие передаваемой информации, поэтому использование метафоры 
как тропа должно быть продиктовано желанием публициста придать своему сообщению 
действенный характер для получения обратной реакции. 

В произведениях публицистического стиля речи используются общеупотребительные и 
индивидуально-авторские метафоры. Особенность первых заключается в том, что они имеют 
привычный характер, их можно часто обнаружить в публицистических текстах. 
Индивидуально-авторские метафоры создаются самим автором произведения, и для 
восприятия читателя они являются новыми. 

Н.Д. Арутюнова отмечает, что «в метафоре стали видеть ключ к познанию основ 
мышления и процессов создания не только национально-специфического видения мира, но и 
его универсального образа» [1]. Кроме этого, автор подчеркивает рост теоретического 
интереса к изучению данного тропа, начиная с момента, когда стало отмечаться присутствие 
метафоры в различных типах текстов. Дж. Лакофф и М. Джонсон обнаружили, «что 
метафора пронизывает нашу повседневную жизнь, причем не только язык, но и мышление, и 
деятельность» [5, с. 25]. Данное утверждение доказывает мысль о том, что метафора стала 
рассматриваться исследователями не просто как образное средство, но и как способ 
структурировать восприятие человека, дать объяснения его поступкам и показать, что даже 
самые привычные действия могут иметь метафоричный характер. Для этого авторы в 
качестве примера анализируют концептуальную метафору «спор ‒ это война». Дж. Лакофф и 
М. Джонсон объясняют, что «множество вещей, которые мы совершаем в споре, частично 
структурированы концептом войны» [5, с. 26]. При этом нет никакого реального сражения, 
сама метафора «спор ‒ это война» способна определить наши действия в момент спора: мы 
можем защищать собственную позицию, занимать новую, совершать атаку на мнение нашего 
оппонента и т.д. В дополнение к этому B.-А. Либерт выделяет важное свойство метафор, 
позволяющее рассматривать их в качестве когнитивных моделей, присутствующих в 
сознании человека. Это свойство метафор, заключающееся в том, что они привязаны к 
определенной перспективе восприятия мира, в которой подчеркиваются определенные 
аспекты темы или проблемы, в то время как другие игнорируются, всегда делало метафору 
эффективным инструментом в аргументации. Поскольку все когнитивные модели являются 
гештальтами, это относится и к метафорам, которые теперь выступают как гештальт-
проекции [8, c. 748]. 

Мы видим, что интерес к метафоре как образному средству в публицистических текстах 
имеет пристальный характер. Исследуются ее стилистические возможности, функции, 
семантика, особенности процесса метафоризации. В современной когнитивной лингвистике 
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также существует мнение, что метафора представляет собой форму мышления. Ее 
присутствие в произведениях публицистического стиля объясняется различными причинами, 
что позволяет говорить о большой воздействующей силе данного тропа на эмоциональный 
фон адресата. Авторы отмечают функцию убеждения, оценки, образную и номинативную 
функции. Отечественные и зарубежные лингвисты, исследуя природу метафоры как 
образного средства, предлагают собственные определения данного тропа и классификации 
подвидов метафоры. Все это позволяет сделать вывод о том, что метафора является 
неотъемлемым средством воздействия в публицистическом стиле речи и по праву занимает 
ведущее место. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  
С ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 
В работе были изучены проблемы технической терминологии при передаче с немецкого и 

английского языков на русский, а также представлены средства перевода, используемые 
при трансляции технических терминов с языка оригинала. Данная статья представляет 
также анализ проблем и особенностей в области профессионального терминологического 
перевода и разработка подходов к их решению. 

 
Ключевые слова: техническая терминология, стратегии перевода, предпереводческий 

анализ, постпереводческий анализ. 
 
Перевод технического текста с иностранного языка на русский состоит из нескольких 

этапов: предпереводческий анализ, непосредственно перевод, постпереводческий анализ и 
редактирование текста. 

Прежде чем приступить к переводу, важно ознакомиться с содержанием исходного текста. 
Анализ является обязательным этапом профессиональной деятельности переводчика. 
Благодаря переводческому анализу текста специалист способен выработать оптимальную 
стратегию для дальнейшей работы с ним. 

Переводческий анализ – это активная деятельность специалиста по переводу, 
направленная на понимание оригинала переведенного текста и определение его основной 
коммуникативной задачи. В результате переводчик разрабатывает стратегию перевода 
определенного текста [1]. 

Выбранный нами отрывок из технического описания «Telefonanschlüsse ohne Durchwahl» 
(подключение телефона без междугороднего кода) относится к техническим текстам, а 
именно к информационно-терминологической группе текстов, о чем свидетельствует 
однозначность используемой лексики, использование специальных средств нейтрализации 
авторского «я»: пассив, неличное по семантике подлежащее, фон настоящего времени 
(презенс) [2].  

Конечная цель перевода – достижение максимальной адекватности перевода, передача 
информации, содержащейся в тексте оригинала, на язык перевода без искажений [3, c. 32]. 

Получатель текста – групповой, преимущественно взрослые, с имением базовых знаний в 
сфере телефонных коммуникаций и обеспечения работы телефонного оборудования.  
В тексте использовано большое количество терминологической лексики, производных от нее 
сокращений, именно поэтому восприятие текста лицами, не имеющими понятийной основы, 
может быть ограниченно или искаженно. 

6 Vermittlungstechnik 
6.1 Allgemeines 
6.1.1 Speisung 
Das T-Net/ISDN versorgt die EEinr zur Kommunikation mit dem T-Net/ISDN über den NTA mit 

der erforderlichen elektrischen Energie. Dieser Vorgang wird als Speisung bezeichnet. Die 
Speisung kann auch für den Betrieb der Funktionen gemäß Abschnitt 4.2 und Abschnitt 4.3 genutzt 
werden. Das T-Net/ISDN ist darauf abgestimmt, dass bei größerem Energiebedarf (z.B. 
Telefaxeinrichtungen, Modem, Komfort- EEinr, TKAnl usw.) - entsprechend den AGB der T-Com -
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zusätzlich am Betriebsort elektrische Energie außerhalb des T-Net/ISDN vom Kunden bereitgestellt 
wird.  

6.1.2 Anschluss-Stromkreis-Entkopplung 
Der Anschluss-Stromkreis ist sowohl auf der Ursprungsseite als auch auf der Zielseite einer 

Verbindung zur Gleichstromquelle wechselstrommäßig abgeriegelt; d.h., Übertragungsstromkreis 
und Gleichstromkreis sind voneinander wechselstrommäßig entkoppelt. Im Ursprungs-VNK ist im 
Stromkreis eine 16 kHz-Impuls-Einspeisestelle zum Übermitteln von Tarifinformationen 
(Zählimpulse) 6 (siehe Abschnitt 6.2.5.2) zum Ursprungs-As vorhanden. 

6.1.3 Speisestromkreis-Nachbildung 
Die induktiven und kapazitiven Rückwirkungen der komplexen Stromkreise des T-Net/ISDN zum 

NTA können hinreichend durch Einsatz der zutreffenden Speisebrücke B nach Anlage 6, (Seite 67) 
nachgebildet werden. 

6   Устройство центральной телефонной станции 
6.1 Общие положения 
6.1.1 Питание 
Телефонная сеть обеспечивает связь оконечного устройства с телефонной сетью через 

аналоговую точку подключения с обязательной электрической энергией. Этот процесс 
называется питанием.  Питание также может быть использовано для эксплуатации 
согласно задачам, указанным в разделе 4.2 и разделе 4.3. 

Телефонная сеть рассчитана на то, что при большем энергопотреблении (к примеру 
устройствами телефакса, модемом, оконечного устройства, устройствами 
телекоммуникации и т.д.) дополнительная электроэнергия на месте эксплуатации кроме 
предназначенной для телефонной сети согласно общим условиям обслуживания 
телекоммуникаций предоставляется клиентом. 

6.1.2 Развязка цепи подключения 
Цепь подключения отключена в соответствии с переменным током как на стороне 

источника, так и на целевой стороне подключения к источнику постоянного тока; т.е., 
цепь передачи и цепь постоянного тока отделены друг от друга по переменному току. В 
опосредующем узле сети источника есть импульсная точка подачи 16 кГц для передачи 
информации о тарифах (подсчёт импульсов) (см. раздел 6.2.5.2) имеющегося подключения.  

6.1.3 Имитация питательной цепи 
Индуктивные и емкостные реакции сложных цепей телефонной сети на аналоговую 

точку отключения питания могут быть в достаточной степени воспроизведены с 
помощью соответствующего питающего моста B в соответствии с приложением 6  
(стр. 67). 

При переводе данного технического текста было установлено, что большинство 
лексических единиц транслировано на русский язык посредством однозначных соответствий, 
т.е. наиболее устойчивыми способами перевода конкретной лексической единицы 
независимо от дистрибуции этой единицы в тексте. Например, аббревиатура das T-Net/ISDN 
представляет собой общепризнанное выражение Telephone network / Integrated Services 
Digital Network (Diensteintegrierendes Digitalnetz). Согласно Межгосударственному стандарту 
системы автоматизированной телефонной связи (общегосударственной) данное выражение 
означает вторичную сеть ЕААС, предназначенную для передачи сигналов электросвязи, 
отображающих речь на расстояние с заданной полосой частот. Для избежания дальнейшего 
нагромождения лексических единиц был принят сокращенный вариант «телефонная сеть», 
который встречается во всем тексте. 

К однозначным соответствиям можно отнести также die EEinr (Endeinrichtung) – 
оконечное устройство, der NTA (Network Termination Analogue, Analoger Netzabschlusspunkt) 
– аналоговая точка подключения, der Energiebedarf – энергопотребление, Modem – модем, 
TKAnl (Telekommunikationsanlage) – устройство телекоммуникации, die AGB (Allgemeine 
Geschäftsbedingungen) – общие условия обслуживания, Ursprungs-VNK (Vermittelnder 
Netzknoten) – опосредующий узел сети. 
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Следующим по частотности способом перевода является вариантное соответствие, т.е. 
такая стратегия, при которой существует несколько способов передачи лексической единицы 
языка оригинала. Выбор семантически одинаковых единиц на переводной язык определяется 
мнением переводчика и условиями контекста.  

В анализируемом отрывке при помощи вариантных соответствий были переведены 
следующие лексемы: die Funktionen – задачи, die Speisung – питание, der Betrieb – 
эксплуатация, der Stromkreis – источник, die Einspeisestelle – точка подачи, die Nachbildung – 
имитация, der Einsatz – помощь, die Anschluss-Stromkreis-Entkopplung – развязка цепи 
подключения. 

Рассмотрим более подробно данные стратегии перевода. Субстантив die Funktionen в 
изначальной семантике «функции» был заменен на «задачи», поскольку данное предложение 
предполагает выполнение определенных действий для достижения цели, а не только само 
назначение. 

Заслуживает внимания существительное die Speisung (питание), которое, так же, как и die 
Speise, образовано от глагола speisen (кормить, питать). Означаемое и означающее этих 
лексем совпадает, однако область использования кардинально отличается. Die Speisung 
употребляют исключительно в технических текстах в значении питания каких-либо 
приборов и аппаратов, а все остальные производные от глагола speisen – исключительно в 
прямом назначении, для питания людей. 

Субстантивы der Betrieb и die Nachbildung, безусловно, обладают вышеуказанной 
переводной семантикой, однако не настолько частотно, как в значении «предприятие» и 
«копия». Исходя из основ сопутствующей технической терминологии эти лексемы в 
значении «эксплуатация» и «имитация» больше подходят к контексту данного технического 
описания.  

Для технических текстов наличие переводческих трансформаций не является характерным 
признаком. Тем не менее, выявлены некоторые лексико-грамматические трансформации, 
например, с целью отказа от передачи в переводе семантически избыточных слов нами был 
использован метод опущения: Telefaxeinrichtungen – телефакс, Komfort- Endeinrichtung – 
оконечное устройство.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ СОБАК  
В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 
Данная статья посвящена изучению лексико-семантических особенностей текстов 

современных англоязычных объявлений разных типов, содержащих описание собак, а также 
рассмотрению способов реализации экспрессивности в этих текстах. В качестве 
материала исследования были выбраны анкеты собак в базах данных английских приютов 
для животных и частные объявления о продаже собак в Англии.  

 
Ключевые слова: лексика, семантика, стилистика, экспрессивность, оценочность. 
. 
Многие люди в современном мире держат собак в качестве домашних питомцев. 

Особенности интеграции собак в современное общество отражаются в различных типах 
текстов, в частности, в объявлениях о поиске новых хозяев.  

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучения способов 
манипулятивного воздействия на сознание общества для достижения прагматического 
потенциала текстов подобных объявлений. 

Цель данной статьи заключается в выявлении лексико-семантических  особенностей и 
способов выражения экспрессии в современных англоязычных объявлениях разных типов, 
содержащих описание собак.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
- определить типичные семантические компоненты в таких текстах; 
- выявить типичные средства формирования экспрессивности; 
- выявить типичные стилистические средства, используемые в них; 
- определить наиболее употребительную оценочную лексику; 
- выявить сходства и различия в выбранных типах текстов с лингвистической и 

семантической точки зрения. 
В качестве материала исследования были выбраны тексты, опубликованных в 

Великобритании в 2021 году: 60 анкет собак в базах данных приютов и 60 частных 
объявлений о продаже животных.  

Научная новизна статьи состоит в выявлении семантических блоков и средств 
формирования экспрессивности в подобных типах текстов с позиций их прагматической 
направленности. 

Методологическую базу исследования составляют лексико-семантический и 
стилистический анализ текста; метод количественного анализа данных. 

Со структурно-семантической и функциональной точки зрения такие тексты обладают 
рядом типичных для рекламных сообщений черт: 

- реклама обладает эмоциональностью, которая является одной из важнейших 
характеристик текста, и экспрессивностью [4, с. 112; 3, с. 82]; 

- рекламное сообщение ограничено в объёме и характеризуется максимальной 
эффективностью и прагматической направленностью [10, p. 104; 9, p. 1598]; 

- рекламные тексты формируют некий идеальный мир, где с конкретным рекламируемым 
объектом человек может быть счастлив [5]; 

- имена прилагательные занимают лидирующую позицию среди языковых средств и часто 
используются в сравнительной и превосходной степени для усиления положительного 
впечатления от описываемого объекта. Они часто обладают оценочностью [2, с. 40]. 
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В выбранных частных объявлениях о продаже собак были проанализированы следующие 
аспекты: составляющие их семантические компоненты, типичная используемая лексика для 
выражения оценочности, стилистические приемы и невербальные компоненты для 
формирования экспрессивного и прагматического потенциала текста. Следует отметить, что 
в подавляющем большинстве случаев речь в них идет о щенках.  

Структура подобных объявлений включает несколько типичных семантических 
компонентов: 

- информация о родителях или родословной (встретилась в 74 % проанализированных 
объявлений). Например: She has all her documentation including a 5 generation family tree; 

- описание собаки (внешность, характер, поведение) (в 94% текстов);  
 - ветеринарная информация (68% текстов). Здесь же могут быть использованы 

профессионализмы, сокращения и аббревиатуры, например: F1; brachycephalic и др. Также 
встречается перечисление званий и титулов у собак и их родословной: 2x CACIBs, 1x Green 
Star and 1x RCACIB and a RCC; KC (kennel club) registered и др.  

- требования к потенциальному владельцу (44%): 
a) хорошая домашняя атмосфера. Так, слово loving встречается в 40 процентах 

проанализированных объявлений; слова caring и good/perfect (о доме) – в 12 процентах 
объявлений; 

б) отличные условия проживания животных (например, only the best forever loving homes 
for these puppies; only 5 star homes); 

в) правильные действия будущего владельца (например, consistent training is critical). 
Здесь достаточно часто используются модальные глаголы, чтобы описать 
необходимые/желательные действия владельца и передать его потенциальную 
ответственность за будущее благополучие животного и результаты собственных 
приложенных усилий (например, the dog MAY make a loyal friend if regularly stimulated 
mentally).  Для этой же цели в объявлениях используется будущее время наряду с настоящим 
(например, the puppy WILL be a good companion after getting used to you). 

Были выделены следующие популярные лексические единицы, относящиеся 
преимущественно к щенкам, но иногда и к их родителям: beautiful, beauty (в 68% процентах 
текстов), stunning/stunner (в 30% текстов), (well) socialized (30%), healthy (28%), amazing 
(26%), playful/love to play (24%), friendly (22%), gorgeous (18%), great (16%), perfect (16%), 
lovely (14%), fun (14%), fantastic (14%), strong (12%).  Как видно из данного списка, 
указанные слова обладают семантикой с положительной оценочностью.  

Оценочные компоненты, наличие которых характерно для рекламных объявлений в целом 
[8, p. 425; 1, с. 66], встретились во всех проанализированных текстах, что говорит о 
положительном восприятии животных авторами объявлений и чаще всего их личной 
привязанности. Выявлено, что оценочность усиливается следующими стилистическими 
средствами: 

- метафорами: lovely bundle of fun, friendly fluffy ball of happiness, princess, teddy bear 
puppies, German Shepherds not couch potatoes;  

-  эпитетами (выраженные упомянутыми выше именами прилагательными stunning, 
amazing, gorgeous, great, perfect, lovely, fantastic и т.п.); 

- интенсификаторами (наречия и сравнительные степени прилагательных), например: very, 
extremely, super, the most glamorous mummy you will see; 

- элементами обращенной к детям речи (Motherese) и речи от первого лица. Особенно это 
касается использования наименований половой принадлежности и семейного статуса (слова 
boy/girl – для описания щенков, mummy/daddy – для описания их родителей вместо 
нейтральных male/female или sire/dame). Иногда слова mummy/daddy используются и для 
наименования владельцев собак в текстах объявлений от первого лица: I gave birth to 2 girls 
and 5 boys with the help of my human mummy and daddy; 
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- невербальными компонентами текстовой информации: шрифты и заглавное написание, 
пунктуация, эмотиконы. Например, использование восклицательного знака может 
передавать или усиливать эмоции восторга, радости:  She will do anything you ask, especially if 
you have a ball to hand!   

Подобные описания придают тексту объявления эмоциональность, непосредственность и 
облегчают задачу описания и наименования животных, поскольку у маленьких щенков еще 
пока нет своих имен. 

Вторым типом рассматриваемых текстов являются анкеты собак, размещенные на 
официальных сайтах британских приютов для животных (https://gawa.org.uk; 
https://alldogsmatter.co.uk;  https://www.battersea.org.uk; https://themayhew.org; 
https://www.dogstrust.org.uk/our-centres/harefield (дата обращения: 27.05.2023).  

Были выделены следующие семантические компоненты в текстах анкет: 
 - описание характера (в 86% текстов) и, в меньшей степени, внешности животного (эту 

функцию выполняют фотографии). Например: He is a lovely example of the breed, friendly, 
aloof when he wants to be, occasionally vocal, but on the whole a wonderful dog (Здесь и далее 
выделено нами. – Е.Ю.); 

- информация о достоинствах животного. Первые два пункта часто перекликаются между 
собой: Pongo still has lots of love to offer his new owners; he likes to please his humans!; 

- информация о проблемах/недостатках животного (74%): He does have a sensitive side and 
can get stressed in different situations;  

- требования к потенциальному владельцу (66%): Owners must be willing, patient and 
dedicated to helping him adjust in the new home;  

- требования к условиям проживания животного (62%): Star will need a home with direct 
access to a garden and ground floor access. 

Рассмотрим подробнее типичные лексические единицы в описании и оценке животных в 
проанализированных анкетах (в порядке снижения частотности):  

- положительные черты: lovely, sweet, fun, gentle, stimulated, friendly, handsome, loveable, 
wonderful, responsive, delightful, smart; 

 - проблемные черты: sensitive, uncomfortable, stressed, insecure, aggression, nervous, 
anxious, jealous.  

Отрицательные черты животных несколько смягчаются в подобных описаниях (например, 
а little bit aggressive). Возможными причинами этой тенденции, полагаем, могут быть а) 
действительно невысокая степень выраженности негативных черт; б) типичная для 
британцев вежливая и некатегоричная манера речи [6, с. 81; 7, р. 16] или в) нежелание 
отпугнуть новых потенциальных хозяев животного или указание на возможность коррекции 
данных аспектов.  

Что касается описания требований к хозяину и к условиям проживания животного, они 
являются достаточно конкретными, в особенности с учетом здоровья и определенного 
негативного предыдущего опыта собаки. Можно сделать вывод, что требования к клиенту и 
условиям проживания животных в анкетах приютов более реалистичны по сравнению с 
частными объявлениями о продаже собак, например: with experience; with realistic 
expectations; with the own house/garden; no children; no other pets и т.д. 

С лингвистической точки зрения для таких объявлений характерно использование:  
 - усилительных элементов (например, наречий very, a lot и т.п.; глагола to do в функции 

усиления: does walk well on a harness, does have a sensitive side) для сообщения текстам 
эмоциональности и оценочности; 

 - модальных глаголов для перечисления требований к будущему владельцу и его 
действиям (например, the owner SHOULD be tolerant and responsible). 

Использование модальных глаголов (в частности, need, must, can, should, would) позволяет 
четко указать на потребности животных и переместить ответственность за них на будущего 
владельца. Например: Male greyhound, 5 years. Can live with children over 14, can't live in a 
flat, can't live with cats, must live within M25 area, needs direct access to a garden. 
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Относительно текстов анкет собак из приютов можно сказать, что они в целом 
направлены на формирование симпатии (реже - сочувствия) по отношению к животным. Это 
вполне соотносится с их коммуникативной задачей – убедить людей взять себе бездомное 
животное и помочь ему. 

Таким образом, в обоих типах объявлений присутствуют такие семантические 
компоненты, как возраст и здоровье собак, ветеринарная информация, перечисление их 
достоинств; отмечается потенциал животных. В частных объявлениях о продаже также 
упоминается родословная или родители щенков. Что касается семантических различий, в 
объявлениях от приютов недостатки и отрицательные характеристики животных 
упоминаются, но несколько смягчаются. Также требования к потенциальному владельцу и 
условиям проживания животного выше, чем в частных объявлениях о продаже.  

К типичным средствам формирования экспрессивности в обоих видах текстов можно 
отнести использование оценочной лексики, стилистических приемов, невербальных 
компонентов текстовой информации (шрифт, пунктуация). Языковые средства 
формирования экспрессивности  позволяют представить животных не как товар, а как 
будущих членов семьи, со своим характером и интересами.  

На лексическом уровне в обоих типах текстах используется оценочная лексика, при этом 
лексика с положительной семантикой преобладает, и чаще всего выражается именами 
прилагательными. 

К типичным стилистическим приемам в текстах частных объявлений о продаже собак 
можно отнести метафоры, эпитеты (часто с усилителями), элементы обращенной к детям 
речи и речи от первого лица. В текстах же объявлений от приютов об устройстве собак в 
семью преобладают эпитеты, но стилистические приемы используются в таких текстах реже 
по сравнению с первым типом объявлений. 

На синтаксическом уровне в обоих видах объявлений используются модальные глаголы 
при описании действий по отношению к собакам и/или качеств потенциального владельца.  

В целом можно утверждать, что частные объявления о продаже собак отличаются 
большей экспрессивностью и интенсивностью эмоциональной окраски, чем объявления от 
приютов. Это может быть связано с тем, что владельцы животных больше привязаны к ним 
как к членам семьи, а также с желанием сделать текст объявления более привлекательным 
из-за достаточно высокой стоимости животных. 

Данное исследование может быть продолжено в плане описания языковых средств для 
формирования образа собак в других типах текстов. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА  
В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с адаптацией англоязычных рекламных 

текстов. Язык рекламы рассматривается как значимый компонент культуры и 
совокупность различных культурных аспектов. Культурная чувствительность определяет 
выбор стратегии адаптации рекламных текстов. В статье анализируются аспекты, 
которые могут повлиять на положительное или отрицательное восприятие западной 
рекламы китайской аудиторией. 

 
Ключевые слова: рекламный текст, межкультурная коммуникация, высококонтекстная 

культура, низкоконтекстная культура, культурные ценности. 
 
Создание рекламы в современном мире представляет собой трудоемкий алгоритм, 

включающий в себя симбиоз лингвистических и экстралингвистических знаний, 
необходимых для успешной работы рекламы на международном рынке. Огромное 
количество компаний стремятся охватить как можно больший рынок сбыта и заинтересовать 
иностранного потребителя своей продукцией, используя рекламу как один из эффективных 
инструментов для достижения этой цели.   

  Ошибочное мнение о том, что большая часть мирового сообщества владеет английским 
языком в силу его международного статуса и уверенность многих компаний в том, что их 
реклама, представленная на английском языке, будет успешно принята приводит к провалу, 
что подтверждается исследованиями, проводимыми среди молодого населения Нидерландов 
и Германии. Так, глагол “invent” в слогане крупного голландского производителя 
электроники Philips – “Phillips invents for you”, был интерпретирован как глагол “invite”, а 
слоган Exxon Mobil Corp. “We are drivers too” был интерпретирован как “We are two 
motorists”. 

Как показала практика, эффективность рекламы зависит от ее восприятия целевой 
аудиторией. А именно, насколько полно рекламный текст отвечает культурным ценностям 
людей интересующей нас страны, поскольку реклама создается не словами, а культурой [1], 
а значит, и декодирование текста будет основываться на том культурном опыте, который 
сложился у определенного общества. Поэтому одной из возможностей создания 
межкультурной рекламы является ее адаптация с учетом культурного контекста 
определенной страны.  

В связи с вышеизложенным интересно проанализировать выбор стратегий адаптации 
англоязычной рекламы в Китае как стране, характеризующейся синтетическим характером 
культуры. 

Теория Э. Холла о высоко- и низкоконтекстных культурах, различия которых существуют 
в коммуникативном поведении членов одного сообщества [2], позволяет проанализировать 
рекламу, представленную известными иностранными брендами на китайском рынке, 
учитывая характер коммуникации, значимость контекста, использование невербальных 
сигналов, предпочтение непрямой речи, значение отношений, важность контекстуальных 
норм. 
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Материалом для настоящего исследования послужили рекламные тексты таких ведущих 
брендов, как Crest, Durex, Adidas, Bulgari. 

Отметим, что носители китайского языка опираются в большей степени на визуальные 
образы, нежели на фонологические репрезентации, как это свойственно представителям 
англо-саксонской культуры. Поэтому рекламный текст, подкрепленный иллюстрациями, 
цветом, типографикой будут более эффективны для китайского потребителя. Кроме того, 
использование омонимов, коими богат китайский язык, сделают рекламу запоминающейся, 
что подтверждается достаточно известным примером рекламы Кока-Колы, в которой 
использован фраза kekou kele, что означает “tasty and happy”.  Если западные бренды 
представляют собой всего лишь код для названия бренда, то китайские бренды кодируют те 
понятия, которые ценны для общества, например, “lucky”, “gold”, “good”. 

Культурный контекст влияет на язык рекламы и ограничивает его выражение. В то же 
время язык рекламы может отражать контекст культуры. Так, реклама зубной пасты 
компании Crest – “Behind that healthy smile, there’s a Crest kid” – вряд ли будет популярна у 
западных потребителей, в силу отсутствия подробной информации о характеристиках 
продукта.  Ориентированность китайского общества на доверие и стабильность в 
отношениях, значимую роль семьи и детей с легкостью позволят декодировать данный 
рекламный текст. В Китае забота о детях имеет первостепенное значение, поэтому чистить 
зубы с детства означает иметь здоровую улыбку. Таким образом, аудитория поняла 
основную функцию продукта без описания его основных характеристик. 

Выбор рекламируемого продукта также является важной составляющей рекламной 
компании. Западному производителю необходимо понимать, что запрещено рекламировать 
на государственном уровне. Вульгарные, непристойные или раздражающие изображения и 
информация неуместны на китайском рынке, поскольку китайские потребители особенно 
чувствительны к рекламе, связанной с сексом, вопросами контроля над рождаемостью или 
другими табу, которые до сих пор могут вызывать неприятие. 

Например, для компании Durex, известной во всем мире производством презервативов и 
их откровенной рекламой, выпустить рекламу, которая считается подходящей для китайцев, 
- сложная задача.  

Однако в последние несколько лет маркетологи Durex добиваются успеха на этом рынке, 
привлекая аудиторию благодаря использованию неявного языка, благодаря которым 
потребители, по сути, понимают дискретные теглайны, сохраняя при этом позитивный образ 
бренда. Тем не менее, в некоторых случаях реклама компании все же не была воспринята 
китайскими потребителями.  

Например, реклама, выпущенная в 2019 году в сотрудничестве с HeyTea (известным 
китайским брендом молочного чая) получила негативную реакцию и заставила оба бренда 
извиниться перед потребителями. Значение фразы 滴都不许剩 Yīdī dōu bùxǔ shèng / “Must not 
leave a single drop” порождает у потребителя ассоциацию молочного чая с некоторыми 
биологическими жидкостями. Эта реклама была признана слишком откровенной и 
содержащей неуместные выражения, что вызвало у зрителей негодование, поскольку тема 
секса является табуированной в китайском обществе. В результате обоим производителям 
пришлось извиняться. 

Хорошим примером эффективной реализации адаптационной стратегии является 
рекламная кампания Adidas в 2021 году. Бренд добился большого успеха, потому что он 
передал типичный культурный тон китайского Нового года. Он был вдохновлен 
традиционными китайскими традиционными символами, такими как красный цвет и танец 
льва, при этом локализуя менталитет китайцев [3]. Кроме того, для телевизионной рекламы 
были выбраны популярные китайские знаменитости, такие как Джексон Йи и Лю И Фей.  

Слоган в этой рекламе — это способ поздравить китайцев с Новым годом. Он состоит из 
двух частей части. Первая часть представлена шрифтом, имитирующим рукописные 
символы: 笑口常开 Xiào kǒu cháng kāi, что означает "always smiling". Во второй части 
присутствует игра слов, направленная на то, чтобы сделать отсылку к тому, что 2021 год - 
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год быка, который по-китайски называется 牛 niú. Игра слов основана на том, что на сленге 
означает "awesome" и имеет то же произношение, что и иероглиф 拗 niù, что означает 
"stubborn". Таким образом, предложение 新年新愿 不牛不成 Xīnnián xīn yuàn bù niú bùchéng 
буквально означает "New year, new desires. No ox, no success", но его также можно перевести 
как "New year, new desires. If you’re not stubborn/awesome, you won’t have success", что 
отражает счастье и дух празднования китайского Нового года. 

Идея поздравления китайского потребителя с традиционным новым годом открыла новые 
коммерческие возможности повышения узнаваемости западных брендов в Китае. Так, 
известная итальянская компания Bulgari, производящая предметы роскоши (ювелирные 
украшения, часы, аксессуары и т.д.), в 2019 году поздравила китайских потребителей с 
наступающим годом Кабана, опубликовав постеры, изображающие маленьких свинок, 
рекламирующих продукцию бренда. Аббревиатура слова “jewelry” – “Jew” была 
использована в рекламном тексте: “新年伊始，你的魅力已展露锋芒. 宝格丽农历新年特别款

作品全新. 新的一年，要你做掌上明 JEW, который можно было интерпретировать как “At the 
beginning of the new year, stress your charm. Bulgari launches a dedicated collection for the Lunar 
New Year. Wish you that in the New Year you’ll be the JEW in the palm of your hand”. Фраза 掌上

明 JEW заменила популярную китайскую идиому 掌上明珠 zhǎngshàng míngzhū, которая 
означает “pearl in the palm”, а также может обозначать любимого человека, в частности 
«дочь». Таким образом, компания пожелала людям стать важными и любимыми. 

Итак, выбор адаптационной стратегии, определяющей успешность и эффективность 
рекламной компании во многом зависит от восприятия рекламного текста целевой 
аудиторией, которое переплетается с культурой и мировосприятием народа и реализуются в 
языке и, как результат, дает возможность западным брендам повысить из узнаваемость. 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСКРИПЦИИ И ТРАНСЛИТЕРАЦИИ  

В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

В работе проведен анализ случаев использования различных стратегий перевода 
терминологических единиц: транскрипции и транслитерации в медицинской терминологии 
(на материале терминологии нозологии). Транскрипция подразумевает воспроизводство 
звуковой формы терминологической единицы на языке перевода, а транслитерация 
позволяет воссоздать на русском языке буквенную форму термина. Анализ показал, что 
данные переводческие стратегии применяются к передаче терминов-слов. 

 
Ключевые слова: медицинская терминология, терминологическая единица, стратегия 

перевода, компонент, структура. 
 
В рамках данной статьи рассматриваются примеры применения транскрипции и 

транслитерации к передаче медицинской терминологии на русский язык. 
Other IEMs classically considered “nondiseases” include histidinemia, hydroxyprolinemia, or 

cystathioninuria [4]. 
Другие ИЭМ, классически считающиеся «незаболеваниями», включают гистидинемию, 

гидроксипролинемию или цистатионинурию. 
В рассматриваемом примере прослеживается наличие трех терминологических единиц, 

которые представляют собой наименования синдромов, болезней, патологических состояний 
человека. В случае передачи единиц «hydroxyprolinemia» и «cystathioninuria» на русский язык 
используется транскрипция, так как наблюдается воспроизводство именно звуковой формы 
этих терминов средствами языка перевода.  

В свою очередь, термин «cystathioninuria» передается на русский язык посредством 
транслитерации, так как на первый план здесь выходит сохранение в тексте перевода 
исходной буквенной формы терминологической единицы. Мотивация использования обеих 
стратегий перевода сопряжена преимущественно с традициями и порядком передачи 
терминов, которые имеют компоненты из греческого и латинского языков [1]. 

Specific learning disorder is distinguished from the academic and cognitive-processing 
difficulties associated with schizophrenia or psychosis, because with these disorders there is a 
decline (often rapid) in these functional domains [4]. 

Специфическое расстройство обучения отличается от трудностей с учебой и 
когнитивной обработкой, связанных с шизофренией или психозом, поскольку при этих 
расстройствах происходит снижение (часто быстрое) этих функциональных областей. 

При анализе данного примера установлено наличие двух терминологических единиц. 
Первая из них – «schizophrenia», которая переводится на русский язык посредством 
транскрипции. Применяется именно этот прием перевода, так как способы выражения звуков 
на письме в анализируемых языках различаются. Используется широко распространенный, 
общепринятый вариант перевода – «шизофрения». 

5.9.8. – ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПРИКЛАДНАЯ И СРАВНИТЕЛЬНО-
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА  

(ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 
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Кроме того, в приведенном фрагменте выявлен термин «psychosis», который имеет 
выраженное греческое происхождение, на что указывает морфологический состав этого 
слова. По этой причине, для обеспечения следования морфологическим нормам языка 
перевода, используется калькирование, осуществляется поморфемный перевод в сочетании с 
транскрипцией.  

In contrast to the ‘‘dysplasias,’’ that arise frequently from defects in structural proteins, 
metabolic processes or in growth plate regulation, the dysostoses often arise from embryonic 
morphogenic defects and are thus more closely related to multiple malformation syndromes [5]. 

В отличие от «дисплазий», которые часто возникают из-за дефектов структурных 
белков, метаболических процессов или регуляции пластинки роста, дизостозы часто 
возникают из-за эмбриональных морфогенных дефектов и, таким образом, более тесно 
связаны с синдромами множественных пороков развития. 

В приведенном фрагменте медицинской статьи выявлен ряд терминов, перевод которых 
следует рассмотреть последовательно. 

Так, термины «dysplasia» и «dysostos», имея выраженное греческое происхождение, 
передаются на русский язык посредством транскрипции. Воспроизводится звучание этих 
лексических единиц, с учетом языковых особенностей языка перевода [2]. 

Термин «embryonic morphogenic defects» структурно представляет собой термин-
словосочетание, и его перевод осуществляется с учетом особенностей как значения 
компонентов, так и грамматических принципов формирования словосочетаний. Так, в 
данном случае применяется калькирование, так как в обоих языках возможно формирование 
адъективных словосочетаний с двумя определениями. При этом, калькирование 
осуществляется и при передаче отдельных компонентов этого сложного термина, 
производится поморфемный перевод, с учетом различий в морфологических структурах 
английского и русского языков. 

Кроме того, следует рассмотреть передачу термина «malformation syndrome».  
В русскоязычном медицинском дискурсе существует термин «порок развития», который по 
смыслу и сути схож с выявленным англоязычным термином [3]. Следовательно, применяется 
функциональная замена, которая позволяет, с одной стороны, выразить суть оригинала, не 
исказив передаваемую информацию, а с другой стороны – использовать термин, который 
привычен и понятен носителям русского языка. 

A neurological history and examination are required to assess features suggestive of other 
disorders, such as myoclonus, dystonia, tics, and chorea [5]. 

Неврологический анамнез и обследование необходимы для оценки признаков, указывающих 
на другие расстройства, такие как миоклонус, дистония, тики и хорея. 

При анализе рассматриваемого примера выявлены термины, которые на русский язык 
передаются посредством транскрипции и транслитерации. Так, анализ указывает на то, что 
термины «myoclonus», «dystonia», «tic» передаются с применением транслитерации, 
наблюдается побуквенное воспроизведение структуры этих лексических единиц. 

При этом, термин «chorea» передается на русский язык посредством транскрипции, так 
как речь идет о воспроизведении звуковой формы этого термина. 

На Рисунке 1 прослеживается соотношение случаев использования транскрипции и 
транслитерации в работе с медицинскими терминами. 
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Рис. 1 – Соотношение случаев использования транскрипции и транслитерации 

 
Исследование показывает незначительное преобладание транскрипции над 

транслитерацией (59% и 41%, соответственно).  
Таким образом, анализ показал, что такие переводческие стратегии, как транскрипция и 

транслитерация применяются к передаче терминов-слов. Важно отметить, что они 
показывают свою продуктивность в переводе терминов, в компонентном составе которых 
присутствуют греческие и латинские морфемы, то есть, речь идет о переводе терминов, для 
которых характерно наличие морфем неанглийской природы. При этом, транскрипция 
подразумевает воспроизводство звуковой формы терминологической единицы на языке 
перевода, а транслитерация позволяет воссоздать на русском языке буквенную форму 
термина. 
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НАРУШЕНИЕ НОРМ ПРАВОПИСАНИЯ 
В ТЕКСТОВОМ ПОЛЕ МЕДИАПЛАТФОРМЫ ЯНДЕКС.ДЗЕН 

 
В статье рассматривается проблема нарушения языковых норм в текстовом поле 

медиаплатформ в интернет-пространстве. Исследовано текстовое поля медиаплатформы 
Яндекс.Дзен. Дается определение такого понятия как лингвистическая ошибка. 
Представлена классификация ошибок лексико-стилистического, морфолого-
стилистического и синтаксико-стилистического характера. Особое внимание уделяется 
орфографическим, пунктуационным, лексическим и грамматическим ошибкам. Делается 
вывод о наличии эколингвистических рисков медиаплатформ, состоящие в искажении и 
упрощении языка, которые могут оказывать негативное влияние на систему языка.   

 
Ключевые слова: эколингвистика, медиаплатформа Яндекс.Дзен, лингвистическая 

ошибка, лингвистический атлас.   
 
В настоящее время в современном медиапространстве складывается такая языковая 

ситуация, которая требует тщательного научного исследования. Для современного 
пользователя языковой нормой стало упрощение и загрязнение языка, неуместное 
использование коллоквиализмов. Имея возможности и инструменты для размещения в 
медиапространстве тексты любительского контента, но, не имея при это специальных 
навыков, они делают массу лингвистических ошибок. Огромное количество 
мультимодальных медиаплатформ, сопровождающееся такими явлениями, как кастомизация 
и персонализация контента, вытесняют традиционные СМИ. В связи с этим, особенно 
актуальным для медийного дискурса становится проблема речевой деструкции. В своей 
работе мы рассматриваем данную проблему в рамках относительно нового явления в 
интернет-пространстве – медиаплатформы.  

Поскольку данная система очень востребована современными пользователя, имеется 
возможность отследить и проанализировать изменения, происходящие в функционировании 
языка.  Исследование учеными медиапространства связана, как отмечается, в первую 
очередь, с заметным падением уровня грамотности среди молодежи [2], [3], [4], [5], [7]. 

Данная научная работа дает конкретное понимание того, что следует считать 
лингвистической ошибкой. Проанализировав научные работы и словари, мы видим, что 
авторы дают различные определения понятию «ошибка» [1], [6], [8].  Так, новый словарь 
методических терминов и понятий рассматривает ошибку с точки зрения отклонения от 
общепринятого правильного употребления языковых единиц и форм [10]. В словаре 
современного русского литературного языка, ошибка рассматривается как некая 
погрешность в действиях, суждениях, мыслях, а также, как неправильное написание слов. 
Для нашего исследования интерес представляет определение ошибки с точки зрения 
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неверного употребления слов. Далее рассмотрим понятие «лингвистическая ошибка». Одной 
из наиболее значимых работ в этой области, по нашему мнению, является монография 
«Лингвистический атлас нарушений в русской речи иностранцев» Н. Н.  Рогозной, дающая 
объемное и конкретное определение «лингвистической ошибки». Так, по мнению автора, 
лингвистической ошибкой следует считать некое функциональное нарушение речевых 
(волновых) отрезков, которые способны искажать представление об объекте познания 
(языке) [9]. Данное определение, представляющее собой метафоричное представление, 
основой которого является теория фазовых волн, помогает нам понять принцип нарушения 
речевой цепи. При анализе речевых ошибок устной и письменной речи, Н.Н. Рогозная 
указывает на нарушения во всей языковой системе, касаясь лексики, грамматики и 
синтаксиса. Для нашего исследования наибольший интерес вызывает классификация 
лингвистических ошибок, представленная этим автором.  Так в «Лингвистическом атласе» 
мы видим следующую классификацию: 

1) фонетические, морфологические, синтаксические, лексические ошибки; 
2) словообразовательные, морфологические, синтаксические, фразеологические, 

стилистические ошибки; 
3) устные, письменные и не зависящие от формы речи ошибки; 
4) фактические и логические ошибки; 
5) случайные (оговорки) и неслучайные ошибки; 
6) «системные», «досистемные» и «послесистемные» (по С. П. Кордеру) ошибки; 
7) коллективные и индивидуальные ошибки; 
8) интралингвальные (внутриязыковые) и интерлингвальные (межъязыковые) ошибки; 
9) продуктивные и рецептивные ошибки; коммуникативные и некоммуникативные 

ошибки; 
10) «открытые» и «закрытые» ошибки; 
11) возникающие на разных стадиях порождения речевого высказывания ошибки; 
12) зависящие от деятельности ученика или неудовлетворительной работы преподавателя, 

а также ошибки, нарушающие языковую норму. 
Базой исследования в нашей научной работе является медиаплатформа Яндекс.Дзен. 

Просмотрев тексты, размещенные на каналах Дзена, мы отобрали для исследования те, 
которые пользователи дочитывали до конца, не менее 300 тысяч пользователей и 
собиравшие не менее 500 лайков.  

Наше исследование показало, что нарушение норм русского языка связано чаще всего со 
следующими ошибками:  

1. Орфографические (ошибки в правописании частиц (22,1 %), в написании производных 
предлогов (8,84 %), в написании окончаний глаголов на «тся» и «ться» (13,26 %) и в 
правописание слов (17,68 %) от общего количества случаев).   Следует отметить, что для 
орфографии является вполне естественным постоянное отставание от развития звуковой 
системы языка, однако действующие орфографические правила остаются одинаково 
обязательными для всех пишущих, так, как только при этом условии возможно вполне 
свободное общение между членами общества при помощи письменной речи.  

2. Пунктуационные: (ошибки в постановке знаков препинания в сложном предложении 
(9%); в постановке знаков препинания при оформлении диалога (14 %); отсутствие запятых 
при обособлении (13,26 %) от общего количества случаев. Здесь мы обратились к 
определению термина «пунктуация», означающий, во-первых, собрание правил расстановки 
знаков препинания и, во-вторых, сами знаки препинания, их совокупность. Назначение 
пунктуации является служить средством разделение письменной речи, указывать на 
разделение смысловое, структурное и интонационное.  

3. Лексические: (ошибки в смысловой не сочетаемости слов (30 %); в речевой 
избыточности, а именно, в тавтологии, плеоназмах (22,5 %), в просторечии (10 %) от общего 
количества случаев.  Под лексической нормой (нормы словоупотребления) мы понимаем 
правила употребления слов в речи. В аспекте этой нормы все слова должны использоваться в 
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строгом соответствии с их лексическими значениями, которые зафиксированы в словарях 
русского языка. 

4. Грамматические: ошибки в словообразовании (12 %); в нарушении видовременной 
соотнесенности глаголов (8%); в нарушении согласований (13,26 %) от общего количества 
случаев. Грамматическая ошибка рассматривается нами с точки зрения   нарушения 
структуры языковой единицы: неправильное словообразование (такого слова нет в языке); 
неверное образование форм слов; ошибки в построении словосочетаний и предложений. 
Главное отличие грамматических ошибок от орфографических или пунктуационных 
заключается в том, что их можно обнаружить не только на письме, но и на слух. Казалось 
бы, это отличие призвано только помогать автору, но здесь мы сталкиваемся с таким 
неверным, но распространенным суждением: «как слышится, так и пишется». 

Проведенный анализ наглядно демонстрирует тот факт, что современная 
медиакоммуникация представляет всем пользователям Интернет-ресурсов безграничные 
возможности для речетворчества. И чаще всего это новаторство сопровождается 
отклонением от норм письменного языка. Существует опасение, что ошибки, которые 
совершают пользователи Интернет-ресурсов при создании текстового контента будут иметь 
кумулятивный эффект. А также, постоянно сталкиваясь в Интернете с ошибочным 
написанием, пользователи станут неосознанно копировать их в своих текстах. Из 
вышеизложенного можно сделать вывод о существовании эколингвистических рисков 
медиаплатформ которые состоят утрате речевых эталонов и тиражировании фактов 
упрощения и искажения речи и языка, влияющих на узус, что, в соответствии с принципами 
эколингвистики, оказывает негативное влияние на систему языка и лингвокультурное 
сообщество в виде функциональной неграмотности. 
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ЛИЧНОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ИХ УСТАНОВОК  
 

В работе дано определение понятия конфликтной языковой личности. Описаны основные 
стратегии и тактики поведения конфликтующих языковых личностей. Сообщается об 
основных типах конфликтных установок в зависимости от психологического типа 
личности. 

 
Ключевые слова: языковая личность, конфликтный дискурс, психологическая установка. 
 
Для исследования речевого поведения индивидуумов  используется понятие языковой 

личности. Языковая личность – это вид полноценного представления о личности во всех ее 
аспектах: психологическом, социологическом, этическом и др., но обязательно 
проявляющийся через дискурс. «Дискурс ведут личности. Они принимают на себя те или 
иные коммуникативные роли, обмениваются своими речевыми ходами и соответственно, 
коммуникативными ролями. ...Они выбирают определенные речевые приемы, тактики и 
стратегии кооперативного или некооперативного характера» [8, с. 146]. 

В данной работе речь идет о конфликтующей языковой личности. Это дискурсивный тип 
языковой личности (в отличие от конфликтного лингво-психологического типа), который 
определяется коммуникативными условиями.  Дискурсивный и тип языковой личности 
определяется коммуникативными условиями (ср.: конфликтующая личность в условиях 
конфликтного диалога), а лингво-психологический – ингерентными личностными 
признаками (ср.: конфликтная языковая личность); любой психологический тип личности в 
условиях коммуникативного конфликта приобретает черты личности конфликтующей. 

Широко известны три стратегии речевого поведения языковых личностей в 
коммуникативном конфликте, представленные  К.Ф. Седовым [7]. Отличия, как правило, 
определяются индивидуально-личностными характеристиками говорящих, обусловленными 
их темпераментом, воспитанием и т. п. К ним относятся: инвективный, куртуазный, 
рационально-эвристический. В соответствии с тяготением разных носителей языка к той или 
иной речевой стратегии можно говорить об инвективной, куртуазной и рационально-
эвристической языковых личностях. 

Существуют исследования (И.В. Певнева, А.Г. Фомин), в которых утверждается, что 
выбор стратегий в конфликте зависит от этнокультуры. Так, американцы сводят к минимуму 
употребление стратегии речевой агрессии, стратегия манипулирования возможна, но не 
приветствуется, частыми же в конфликте будут стратегии компромисса и сотрудничества. 
Возможны также стратегии отдаления или дистанцирования. Особенностями русской 
коммуникативной модели поведения в конфликте авторы считают стратегии речевой 
доминантности, эмоционального общения, повышенной оценочности [6]. 

Существует также тенденция классификации конфликтной языковой личности и 
стратегий ее поведения по гендерному признаку. По мнению Е.П. Ильина, «женщины 
испытывают подавленность, стремятся думать о возможных причинах своего состояния. Эта 
реакция приводит к навязчивому фокусированию на проблеме и увеличивает уязвимость 
женщины по отношению к стресс-фактору. Мужчины наоборот, пытаются отгородиться от 
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депрессивных эмоций, концентрируюсь на чем-то другом, например, осуществляя 
физическую активность, чтобы таким способ разрядить возникшее негативное напряжение» 
[4,c. 119]. 

М.А. Круглова, изучая стратегии поведения при психологической защите, выявила, что у 
женщин разрыв между тремя видами стратегии (избегание, агрессия или миролюбие) 
минимален, в то время как у мужчин наблюдается либо избегание (стремление уйти от 
конфликта), либо агрессия. Миролюбие выражено у них значительно меньше, чем у женщин 
[5]. Мужчины более четко рассматривают и различают конфликтные ситуации, чем 
женщины, и дифференцируют свое поведение в зависимости от сферы конфликта [3]. 

Н.Д. Голев приводит классификацию конфликтных сценариев с участием конфликтных 
языковых личностей,  строя ее  на учете следующих признаков: роли участников; наличие 
установок; потенциальная энергетика конфликта; средства реализации конфликта. Согласно 
этим критериям Н.Д. Голевым выделяются следующие конфликтные сценарии: 

- неуправляемый взрыв кумулятивной энергии инвектора; 
- спонтанный нравственно-психологический конфликт, ведущую роль в котором играет 

инвектум; 
- игровой конфликт, провоцируемый инвектором-«актером»; 
- идейный конфликт, провоцируемый инвектором [2]. 
В ходе настоящего исследования было выявлено, что зависимости от психологического 

типа личности и ее установки будут варьироваться и стили ее поведения в конфликте,  
а следовательно и языковые выражения этих стилей [1]. Пользуясь классификацией типов 
личностей Д.Н. Узнадзе [9], перечислим основные стили поведения  конфликтных языковых 
личностей. 

Установка на сотрудничество (Динамический тип личности).  
К речевым маркерам установки на сотрудничество можно отнести:  
1) Описательные утверждения. 
2) Призыв к открытости. 
3) Призыв к уточнению причины конфликтной ситуации. 
4) Принятие ответственности. 
5) Приняьтие чувств оппонента. 
Установка на избегание конфликта и компромисс (Статический тип). 
Установку на избегание характеризуют такие маркеры: 
1) Прямое игнорирование конфликтной ситуации. 
2) Непрямое игнорирование. 
3) Смена темы. 
4) Обобщающие замечания. 
К речевым маркерами установки на компромисс будут относиться: 
1) Предложение быстрого решения (но не в полной мере устраивающего конфликтующие 

стороны). 
2) Апелляция к справедливости.  
3) Торг. 
Приспособление к конфликтной ситуации (Вариабильно-лабильный тип). 
Речевыми маркерами установки на приспособление являются: 
1) Отказ от своей позиции. 
2) Невмешательство. 
3) Отказ от своих нужд. 
Установка на конфронтацию (Вариабельно-стабильный тип). Речевые маркеры 

установки на конфронтацию включают: 
1) Прямая угроза. 
2) Злые шутки. 
3) Оскорбление. 
4) Приписывание мыслей, чувств, мотивов оппоненту. 
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5) Отрицание собственной ответственности. 
Стоит оговориться, что речь здесь идет о наиболее типичных сценариях поведения того 

или иного типа личности. В принципе, в зависимости от обстоятельств, каждый из типов 
может иметь любой из типов установок. 

Таковы общие черты языкового портрета усредненной конфликтной языковой личности, 
однако, каждый новый конфликтный дискурс обогащает этот портрет новыми деталями в 
дополнение к существующим. Языковые личности используют различные речевые средства 
манифестации конфликтного дискурса, причем выбор этих средств зависит от их 
психологической установки, и, соответственно, психологического типа личности.  
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  

В ТЕКСТАХ МЕДИАПЛАТФОРМЫ ЯНДЕКС.ДЗЕН 
 
Настоящая статья посвящена исследованию орфографических ошибок в текстовом поле 

медиаплатформ Яндекс.Дзен. Данное явление рассматривается на основе формирующегося 
направления эколингвистики. Приводятся примеры, наглядно демонстрирующие частотные 
случаи нарушений норм русского языка. Делается вывод о действии на данной платформе 
разговорного стиля речи с нарушением норм орфографии, несмотря на то, что 
разработчики Яндекс.Дзена позиционируют сервис как издательскую платформу. 

 
Ключевые слова: медиаплатформа Яндекс.Дзен, блогосфера, СМИ, эколингвистика, 

орфографические ошибки.   
 
В настоящее время наука о языке все больше внимания уделяет исследованиям, в которых 

связываются лингвистика и экология. В языке закрепляются выводы новой 
антропоцентрической парадигмы, говорящие о назревшей проблеме языковой среды, которая 
становится неблагоприятной для человека. Справедливо отметить, что в новой 
экологической парадигме акцент смещается с человека на его взаимодействие с окружающей 
средой – язык способен выступать в качестве воздействующей среды, то есть масштаб ее 
«энергетического и информационного взаимодействия» для окружающей физической среды 
обитания человека вполне реален. Не зря многие ученые высказывают озабоченность 
состоянием языковой среды [1], [2], [7]. Эмпирическая база исследования составила 442 
примера нарушений норм русского языка. В выборку было решено брать те тексты, которые 
имели охват дочитываний (количество человек, прочитавших рассматриваемую статью) не 
менее 300 тысяч пользователей и собиравшие не менее 500 лайков (отметок как 
понравившиеся). 

Таким образом, мы обнаружили следующие наиболее частотные случаи нарушений норм 
русского языка: правописание частиц; неверное написание производных предлогов; ошибки 
в окончаниях глаголов (использование буквы «ь»); ошибки в написании слов.  

Рассмотрим примеры нарушения этих правил.  
Пример канала «В мире Ванили» (Рис 1.) (аудитория – более 250 тысяч человек) в тексте, 

который прочитали 96 процентов пользователей, допустил грубую ошибку в написании 
частицы «не» с наречиями:  
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(1) 

 

 

 

Рис. 1 - Канал «В мире Ванили» 
В примере (1) автор допускает ошибку в написании частицы с наречиями: «Но на фото его 

точно невидно» [3]. 
Другой распространенный вид ошибки – это правописание частиц. Например, лексическая 

единица «да уж» относится к разговорному стилю речи и на письме употребляется довольно 
редко, за исключением художественных произведений. Анализируя тексты канала «Красота 
online» (Рис. 2), мы обнаружили ошибку, которую автор допустил в написании данного 
междометия, написав его «дауж» (пример 2) [6]. 
(2) 

 

 Рис. 2 - Канал «Красота online» 
В примере 3 (Рис. 2.1) прослеживается ошибка в написании междометия «Ну, чтож» [6]. 

(3) 

 

 Рис. 2.1 - Канал «Красота online» 
Основываясь на примерах из приведенных отрывков, мы можем сделать вывод о том, что 

автор в целом пренебрегает правилами русского языка и использует просторечия.  
Большую сложность у авторов «Яндекс.Дзен» вызывает написание глаголов с окончанием 

«ит» и постфиксом «ся». Согласно орфографической норме русского языка данный глагол 
может писаться и с мягким знаком, и без мягкого знака. 

В следующем примере автор блога «Ковчег» (Рис. 3) с аудиторией в 1 миллион читателей 
допускает ошибку, не замечая при этом, что смысл предложения исказился (пример 4). 
(4) 
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Рис. 3 - Канал «Ковчег» 

В примере автор потерял смысл предложения из-за ошибки: «никто не думал, чем все это 
закончиться» – если посмотреть на контекст, то мы можем быть уверены, что автор 
подразумевал глагол третьего лица, а не инфинитив [5].  

Все чаще в сети Интернет на разных платформах пользователи путают слово «вообще» со 
словом с предлогом «в общем» (Рис. 1). Вместо словосочетания «в общем» пишут 
производное «вообщем», не чувствуя между двумя фразами никакой разницы (пример 5) [5]. 
(5) 

 
Рис. 3.1 - Канал «Ковчег» 

В следующем примере мы рассмотрим текст группы правозащитников, в которую входят 
юристы и общественники – канал под названием «Три собаки - два хозяина» (Рис. 4).  

 

Рис. 4 - Канал «Три собаки - два хозяина» 
Авторы этого канала допускают неверное употребление частицы «не» с наречиями 

«невовремя» (пример 6, Рис. 4.1) [8]. 
(6) 

 

Рис. 4.1 - Канал «Три собаки - два хозяина» 
При написании данной работы мы старались обращать большее внимание не на рядовых 

пользователей Яндекс.Дзена, а, по возможности, находить авторов, чья деятельность связана 
с интеллектуальной деятельностью. То есть, на наш взгляд, тех людей, чьи статьи на канале 
должны быть написаны грамотно и всегда соответствовать нормам русского языка. 

Автор канала «SonoRusso» (пример 7) в одной из своих статей использует одновременно 
транслитерацию, английский регистр и допускает ошибку в написании английского слова 
(Рис. 5). 
(7) 

 

 
   

 
Рис. 5 - Канал «SonoRusso» 

 



 
273 Казанская наука №10 2023                                                            5.9.8 - Филологические науки 

В первых двух случаях используется транслитерация «гуд, бэд», а во втором случае автор 
смешивает транслитерацию – донт – с английским регистром «keap», при этом английское 
слово «keep» (держать – англ.,) написано неверно [11].  

Случай неверной транслитерации мы можем видеть в следующем примере (пример 8). 
Автор решил назвать свой канал «Донт энд Кноу», руководствуясь английскими словами «do 
not» и «know». Однако согласно транскрипции английского слова «know» – [nəʊ] – буква k 
не читается (Рис. 6) [4]. 
(8) 

      
Рис. 6 - Канал «Донт энд Кноу» 

В следующем примере (Рис. 7) автор канала допускает довольно распространенную для 
русскоязычных пользователей ошибку – неправильное написание слова «десерт» на 
английском языке (пример 9). 
(9) 

   
Рис. 7 - Канал «Desertika Space» 

 Понятно, что автор имеет в виду слово «десерт», однако на английском языке оно будет 
писаться с двойной буквой «s», а слово «desert» переводится на русский язык как «пустыня» 
[9].  

В следующих примерах (примеры 10, 11) мы можем видеть ошибочное написание 
английского слова «non-stop»: зачастую авторы предпочитают писать данное слово без 
дефиса (Рис. 8, Рис. 9) [10].  
(10) 

  
Рис. 8 - Канал «Sasha non stop» 

(11) 

  
Рис. 9 - Канал «Rock’n’roll non stop» 

Резюмируя, мы можем сказать, что проведенный анализ наглядно демонстрирует тот 
факт, что современная медиакоммуникация представляет всем пользователям Интернет-
ресурсов безграничные возможности для речетворчества. И чаще всего это новаторство 
сопровождается отклонением от норм письменного языка. Опираясь на приведенные 
примеры, мы можем с уверенностью сказать, что пользователи Интернета путаются в 
логичности изложения своих мыслей, а орфографические ошибки, которые они допускают, 
искажают изначальный смысл текста, который автор хочет донести до читателей, оказывая 
негативное влияние на языковую среду в целом.  
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ПРОБЛЕМА ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОЙ ФОНОЛОГИИ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОДХОДОВ К ПЕРИОДИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются проблемы диахронической периодизации английского языка в 

связи с ее приложением к практической фонетической репрезентации древнеанглийских 
текстов определенного периода. В частности, приводятся примеры спорных фонетических 
решений для такого древнеанглийского произведения как «Беовульф». Уделяется внимание 
подходам к периодизации как отечественной лингвистической школы, так и современному 
западному подходу. 

 
Ключевые слова: англосаксонская поэзия, периодизация английского языка, фонология. 

 
Периодизация в истории любого языка чаще всего имеет довольно размытые временные 

границы. Причина этого понятна – диахронические процессы изменений, происходящие 
внутри языковой системы, растянуты во времени. Однако, в некоторых случаях 
периодизация может влиять на подходы к репрезентации тех, или иных фонем в речи. 
Особенно это касается древних языков. 

В данной статье хотелось бы коснуться проблемы периодизации в истории английского 
языка, а именно периоду перехода из древнеанглийского периода в среднеанглийский. 

В вопросе окончания древнеанглийского периода есть несколько точек зрения. Подход, 
основанный на сочетании исторических и лингвистических фактов, предполагает 
однотипное разделение: древнеанглийский, среднеанглийский и новоанглийский. 

Нас интересует именно переход от древнеанглийского к среднеанглийскому. Его обычно 
связывают с датой нормандского завоевания (1066), А. И. Смирницкий придерживается 
мнения, что датой, разделяющей древнеанглийский и среднеанглийский языки, следует 
считать 1075 г. Б. А.  

«Для английского языка в качестве таких дат обычно предлагается 1066 г. (норманнское 
завоевание) и 1476 г. (введение книгопечатания в Англии), падающие на последнюю 
четверть XI и XV веков и в равной мере знаменующие изменение условий существования 
английского языка. Однако для того, чтобы подчеркнуть условность этих дат, представляется 
целесообразным округлить эти даты, назвав 1075 год и 1475 год как переходные между 
древним и средним, средним и новым периодами английского языка. [2:19] Ильиш 
настаивает на 1100 г.  [3:50]; А. Боуг и Т. Кейбл установили эту границу уже в 1150 г.  Далее 
они рассматривают среднеанглийский период, говоря о значительных изменениях в языке. 

«The Middle English period (1150–1500) was marked by momentous changes in the English 
language, changes more extensive and fundamental than those that have taken place at any time 
before or since. Some of them were the result of the Norman Conquest and the conditions which 
followed in the wake of that event. Others were a continuation of tendencies that had begun to 
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manifest themselves in Old English. These would have gone on even without the Conquest, but they 
took place more rapidly because the Norman invasion removed from English those conservative 
influences that are always felt when a language is extensively used in books and is spoken by an 
influential educated class. The changes of this period affected English in both its grammar and its 
vocabulary». [5:146]  

М. Шлаух, хотя и признает 1066 г. (год нормандского завоевания) общепринятой 
границей между древнеанглийским и среднеанглийским языками, все же отмечает, что 
некоторые основные черты позднего древнеанглийского сохранились вплоть до 1200. 

Дж. Физиак вводит промежуточные подпериоды: 1150-1250 годы рассматриваются как 
переходный подпериод между древнеанглийским и среднеанглийским, а 1450-1500 годы - 
как переходный подпериод между среднеанглийским и новоанглийским. Более подробная 
классификация периодов, в определенной степени связанная с традиционной тройственной, 
предложена в книге Т. А. Расторгуевой. Эта классификация учитывает больше исторических 
событий и языковых особенностей. Автор предлагает семь периодов: ранний 
древнеанглийский (450-700), дописьменный период племенных диалектов; письменный 
древнеанглийский (700-1066), когда племенные диалекты были преобразованы в местные, 
или региональные, диалекты, период, ознаменованный возвышением королевства Уэссекс 
(король Альфред) и господством западносаксонского диалекта; ранний среднеанглийский 
(1066-1350), период, начинающийся с нормандского завоевания и отмеченный диалектным 
расхождением, классический среднеанглийский (1350-1475) – восстановление английского 
языка на позиции государственного и литературного языка.  [4:30] 

Собственно, в самой периодизации нет большой проблемы, в этом отношении любой 
подход имеет место быть и за каждым из них стоит своя логика. Проблема возникает в 
процессе практического применения какого-либо подхода и необходимости воспроизвести 
древнеанглийский текст (к примеру «Беовульф») с точки зрения фонетических изменений 
того периода. 

Возьмем структуру древнеанглийских фонем, представленную на сайте техасского 
университета «The University of Texas at Austin» (Томас Кейбл был профессором этого 
университета). В этой таблице мы обратим внимание на самые спорные (на наш взгляд) 
моменты. 

 
Таблица 1 – Согласные звуки 
Consonant Pronunciation  
c like c in 'cold' before a consonant, or with guttural vowels; 

  like ch in 'chin' when word-final after i, otherwise depending on 
etymology. 

 
Таблица 2 - Диграфы 
Digraph Pronunciation 
sc like sh in 'ship' (but originally like sk) 
 
Таблица 3 – Гласные звуки 
Vowel Pronunciation 
ǣ like uy in 'buy' 
 
Если обратить внимание на аудиофайлы, которые прилагаются к прологу «Беовульфа», то 

там озвученный фрагмент соответствует тем вариантам фонем, которые представлены в 
таблицах.  

Однако в этом случае мы натыкаемся на противоречия между предполагаемой датой 
создания поэмы «Беовульф» и временем изменений в фонетической системе 
древнеанглийского языка. Что касается самой поэмы, то там достаточно много неизвестных 
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факторов. Мы можем сказать, что "Беовульф" был написан где-то в Англии примерно между 
521 годом нашей эры (приблизительная дата смерти исторических персонажей) и 1026 годом 
нашей эры (более или менее возможная дата самой рукописи). Мы точно не знаем, где в 
Англии было написано это произведение. Мы также не знаем, было ли произведение 
написано одним автором, или оно является результатом композиции баллад разных авторов, 
и было ли оно существенно изменено после создания его первой рукописной формы. Но что 
точно становится понятно из этих дат, так это то, что «Беовульф» определенно относится к 
«донорманнской» эпохе английского языка, а вот фонетический строй, представленный в 
таблице, содержит фонемы уже «норманнского» периода, те же Baugh и Cable продлили 
древнеанглийский период до 1150 года, что и позволило окончательно включить некоторые 
звуки из среднеанглийского периода в древнеанглийский. По итогу получается 
парадоксальна вещь – мы читаем произведение 6-7 веков на основе фонетической системы 
12 века. 

Приведем основные фонетические несоответствия из таблиц. В разделе согласных нам 
предлагается читать букву «с» как «ch». Однако Карл Бруннер в его известном труде 
«История английского языка» расщепление гуттурального [k] на велярный и палатальный не 
проявляется отчетливо в древнеанглийский период, а в полном объеме обнаруживается 
только в среднеанглийском, а переход палатального [k’] в [ch] происходит еще позднее. 
[1:74] 

В таблице два в разделе диграфов можно обнаружить диграф sc, который предлагается 
читать как [sh]. Однако у того же Бруннера можно найти, что палатализованное [sk’] 
переходит в [sh] в начале среднеанглийского (на странице 278 есть уточнение, что этот 
процесс произошел, скорее всего в 10 веке). 

В таблице 3 гласные звуки можно заметить, что долгий ǣ предлагается читать как [ai], 
однако ни у Бруннера, ни у Ивановой, ни у Смирницкого такого дифтонга в фонетической 
системе древнеанглийского не появляется. 

Таким образом, хотя на первый взгляд проблема периодизации является скорее 
дискуссионной, поскольку ни одна из точек зрения на нее не обладает достаточным 
фактическим материалом, чтобы быть единственно верной, ее дискуссионность может стать 
фактором неопределенности в определении дистрибуции и репрезентации фонем, 
применительно к определенному периоду (особенно это касается разграничения 
древнеанглийского и среднеанглийского периодов), что в дополнении к еще большей 
неопределенности датировки англосаксонской поэмы «Беовульф» создает действительно 
комплексную проблему. 
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КАК СРЕДСТВО АКЦЕНТУАЦИИ СМЫСЛОВ В КИНОТЕКСТЕ 

 
В работе представлены результаты исследования логико-семантических отношений 

языковых единиц, создающих адверсативность в кинодиалоге. Этому свойству характерна 
особая выразительность, позволяющая  заострять определенные элементы высказывания, 
подчеркивать модальные смыслы. В связи с этим цель исследования состоит в фиксации  
разноуровневых средств, порождающих адверсативность, и в установлении ее 
функционального назначения в акте коммуникации. Уяснение данных факторов 
существенно для достижения эквивалентного перевода, что представляет практическую 
полезность исследования. 

 
Ключевые слова: противительность, антитеза, модальность, лингвостилиcтические 

средства. 
 
В художественном языке кинотекста отношения противопоставленности языковых 

средств, формирующие разного вида модальности, особенно четко проявляют отношение 
говорящего к высказываемому. Однако идентифицирование рассматриваемого явления 
может быть затруднено по причине разноуровневости применяемых ресурсов, адверсативов, 
«выражающих противительные отношения» [6, с. 23]. Настоящим исследованием 
посредством описательного и структурного методов выявляются и анализируются 
текстуальные следы контрадикторного свойства на морфологическом и семантико-
стилистическом уровнях. Материалом изучения стали факты логико-семантической 
противопоставленности, обнаруженные в  высказываниях персонажей анимационного 
фильма “The Lion King. Hakuna Matata” («Король Лев. Акуна Матата». 2004г.) 

Так, высказывание “From Pride Rock to the pit of shame” (Со Скалы Гордыни в яму позора) 
демонстрирует предельную поляризацию составляющих. По сути это сентенция, «та же 
пословица», исходя из определения И. Р. Гальперина, ее «литературно-книжный эквивалент» 
[5, с. 145]. Смысловое тождество с провербиальным прототипом “Pride goes before a fall” 
(«Гордыня предшествует падению») очевидно и представляет собой его родо-видовую 
модификацию. Отсылкой на пословицу фраза приобретает модальное значение 
эвиденциальности (засвидетельствованности), к лингвистическим маркерам которой  
Ю. В. Васильева относит «средства ее выражения, указывающие на тип информации-
источника» [4, с. 435]. Таким образом, сентенция, идентифицируемая в качестве 
пословичного трансформа, преподносится и воспринимается как общепризнанная истина. 
Расширением состава сентенциозных компонентов достигается контекстно-ситуативная 
проявленность и усиливается антитетичность высказывания. Контрастирующими 
оказываются  все  номинативные единицы: “rock” – “pit” и “pride” – “shame”, причем 
признание последних антонимами определяет переводческое решение. Однако двойная 
семантика лексемы “pride” в данном контексте порождает амбивалентность, и сочетанию 
“Pride Rock” предлагается другое прочтение – «скала предков», соотносимое со значением 
«прайд» – “a group of lions” [8, с. 1118], В этом случае утрачиваются адверсативность, 
выраженность причинно-следственной связи, дидактичность полярно–целостного 
отпословичного трансформа и, возможно, замысел автора.                               
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Противительные отношения возникают также на уровне актуального членения 
предложения: предшествующие знания составляют тему, а то новое, ради чего совершается 
коммуникация, — рему. В тема-рематическом противопоставлении «экспрессивный вариант 
порядка их следования: рема — тема» [1, с. 54] контрастирует с нормативным.  Например, в 
высказывании “Thus did the student surpass the teacher” (Так ученик превзошел учителя) 
формируется оппозиция, основанная на пропозитивности — эксплицитно невыраженной 
пословице “A disciple is not above his teacher” («Ученик не выше учителя»). Общеизвестное 
изречение, носитель истинности, опровергается событийным опытом персонажа.  
В смысловом поле фразы взаимодействуют эпистемическая (связанная со знанием) 
категория модальности и эвиденциальность, свидетельствующая о противоположном. 
Адверсативная модификация провербиального прототекста создана лингвостилистическими 
средствами разных уровней, в частности  анафорическим элементом — союзом “thus”, 
указывающим на синсемантическую связь с библеизмом.  Оспаривая  общепринятое мнение, 
инвертированным порядком слов говорящий возводит в рему “the student”, наделяет именно 
этот компонент антитезы особой значимостью и таким образом реализует цель своего 
сообщения. Адверсативность побудительных фраз “Run for your life! Play dead!” (Спасай 
свою жизнь! Притворись мертвым!) выражает эмоциональную оценку критической ситуации 
и побуждающее воздействие на адресата. На морфосинтаксическом уровне средством 
оформления модального значения персуазивности становится повелительное наклонение 
глаголов, которые в сочетании с лексемами “life” и “dead” приобретают  контрапунктное 
очертание, создающее смысловую рассогласованность фраз. При этом частеречное 
противопоставление лексем нейтрализуется, становится нерелевантным, а доминирующим 
оказывается план содержания: оппозиция реализуется именно на семантическом уровне — 
сопряженной антитезой. Парадоксальная контрадикторность составляющих, порожденная 
приемом остранения, заставляет зрителя задуматься над смысловой алогичностью фраз.                                                    

Противительность, по мнению Ершовой Н.Б. и Котовой М.Ю, понимается не только как 
контрастное противопоставление, но и “как изменение нормального положения вещей, 
неожиданность, случайность следствия, обманутое ожидание” [7, с.76]. Подтверждением 
этого вывода является семантико-стилистическая структура «обманутое ожидание» в 
высказывании “I had the sun on my shoulders, the wind at my heels, a song in my heart and to 
protect me a big fat guy.”(Солнце грело мне спину, ветерок обдувал пятки, а в сердце звучала 
песня. И защитник у меня здоровенный толстяк). Так мыслится Тимоном ситуация поиска 
“Hakuna Matata” (жизни без забот), вызывающая приподнятость и восхищение, и модальным 
значением адмиративности  проникнуто все существо персонажа – shoulders, heels, heart. Эти 
немаркированные единицы одного семантического поля приемом сцепления сочетаются с 
возвышенной лексикой the sun, the wind, a song, формирующей стилистическую 
противопоставленность. Господствующим  становится контраст книжного и сниженно-
разговорного, выражаемого внезапным и неожиданным – "big fat guy", что возвращает 
происходящее в модальность действительности. Так создается разномодальный комплекс, в 
котором «определенными статистическими параметрами» [2, с. 322],  удлиненным зачином и 
суженной концовкой, маркируется противопоставляемое: линейная последовательность 
синтаксически подобных компонентов зачина и непредсказуемое для зрителя финальное 
звено, структурно обязательное в данной риторической схеме.                                                                        

Противопоставление сходства и тождества положено в основу игры смыслов, 
«контрапетрию (от фр. сontrapetrie)», подчиняющуюся, по определению Э. М. Береговской: 
«строгим формализованным правилам звуко/слоговых перестановок» [3, с.166]. Две 
словоформы обмениваются звуками или слогами (омофоны “hy...” и “hi”). В результате, при 
идентичном повторе звуковой оболочки дифференциальный элемент буквенного состава 
обнаруживает некую семантическую контрадикторность. 

                                   – Hy...! Hy...!                                 – Как... Как... 
                                   – Hi to you, too!                             – А как твои дела? 
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“Hy... “, подразумевающее “Hyenas!”, составляет риторическую фигуру апосиопезу, 
сигнализирующую отточием в субтитре эмоциональный обрыв высказывания испуганного 
персонажа. При этом умолкание в модальном поле действительности воспринимается не как 
ничто, а как нечто более значительное, чем словесное выражение. Самой ситуацией 
заложено трагикомичное противоречие: Тимон, находясь в карауле, прокараулил хищных 
гиен и подвергается их нападению. “Hi to you, too!” – саркастическая реплика гиены. 
Людический эффект более рельефно выделяется в условиях достаточной тесноты ряда, а 
также ассонанса [u/u:] (to, you, too). В данном случае коммуникативная функция отступает на 
второй план, и художественный язык микродиалога порождает языковую игру ради игры, 
вовлекая зрителя в активное участие в декодировании содержания.  Приемом контрапетрии 
допускаются в качестве конечного продукта словоформы, которые в системе языка 
отсутствуют. Относимый к категории безэквивалентной лексики, этот элемент в переводе 
заменяется функционально и стилистически сходной единицей, соответствующей 
художественному замыслу оригинала.  

Актуальность исследования категории противопоставленности обусловлена ее 
существенной ролью в художественном языке кинодискурса. Адверсативные элементы 
наиболее выразительны и ощутимы для восприятия. Включаемые в высказывание, они 
образуют некоторое модальное поле, создавая возможность сообразного прочтения 
заложенных автором смыслов. Данное наблюдение составляет определенную научную 
новизну, и перспективы дальнейшего исследования просматриваются в изучении 
разновидовых форм противительности, а также языковых средств ее реализации.  
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ПРИНЦИП КОНТРОЛЯ И СОЦИОКОММУНИКАТИВНЫЕ СТИЛИ 
 

В статье освещаются принципиальные условия речевого общения в ориентации на 
параметр контроля за коммуникативной ситуацией. Выделяются и характеризуются три 
коммуникативных стиля – интегрирующий, доминантный и экологический. Делается вывод 
о необходимости учета особенностей стиля для достижения эффективности речевого 
воздействия. 

 
Ключевые слова: коммуникативный стиль, контроль, речевое воздействие, речевое 

общение, социокоммуникативный подход.  
 
Важным ориентиром в  межличностной, групповой и массовой  коммуникации, помимо 

стремления доказать свою идентичность, является стремление субъекта к определенному 
порядку, осмыслению содержательности и значимости поступков. Этот ориентир достижим 
в случае, если наши попытки идентифицировать, понять и оценить происходящее имеют 
деятельностный характер. Для осуществления деятельности необходимо прибегать к 
операционализации наших базовых и инструментальных ценностей. Поскольку в не-
экстремальных условиях человек  реализует себя как социальное существо, т. е. действует в 
основном не индивидуально, а как представитель некоторой группы, для него естественно 
прибегать к оцениванию, которое предусматривает согласование личных критериев с 
моральными и коммуникативными установками членов группы. Иными словами, 
ориентационная деятельность субъектов общения является намеренной. Последствия такой 
деятельности обычно аксиологичны и располагаются в рамках шкалы с полюсами  ‘хорошо – 
плохо’. Способность индивида мониторить деятельность и влиять на других далее именуется 
термином Контроль).  

Хотя Контроль и реализуется индивидами, во многих случаях он носит коллективный 
характер, ибо индивиды действуют как представители/лидеры групп. Организация же 
коллектива осуществляется почти исключительно в коммуникативных условиях, которые 
изучаются в риторике и в прагмалингвистике. Рассмотрение Контроля с позиций этих наук 
позволяет говорить о том, что аспекты его изучения в ориентации на коммуникацию  
предполагают рассмотрение: имиджа социальной среды; природы разногласий между 
индивидом и социальным порядком (конвенциями и регулятивами); роль дискурса в жизни 
коллективов.  

Названные аспекты могут быть рационализированы с точки зрения подхода, который 
можно назвать социодискурсивным. Он несколько шире социолингвистического, поскольку 
рассматривает помимо явлений собственно речеязыкового плана проблемы, связанные с 
общением в принципе. С точки зрения этого подхода на основе признака ‘способ достижения 
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цели’ можно выделить три парадигматических феномена, которые удобно назвать 
социодискурсивными стилями. Рассмотрим их детальнее. 

Интегрирующий стиль. В качестве основания в нем используется с точки зрения 
взаимодействия кооперативный принцип, а с точки зрения иерархической структуры  – 
подчинение индивида группе (или, шире – социуму). Ценности социума рассматриваются 
как точка отсчёта для поведенческих производных общающихся. Роль дискурсивных 
практик и дискурса в целом в данном стиле отчетливо консервативна, и ее можно 
сформулировать как стремление к сохранению стабильности и удовлетворенности 
существующим социальным порядком. В задачи общества входит разрешение конфликтов 
посредством речевого общения (диалога и эффективной системы ценностных символов) и 
устранение недопониманий между членами социума. Поэтому риторика оценивается в плане 
ее полезности для общества, но никак не в качестве инструмента достижения 
индивидуальных целей. Иначе говоря, риторике придается (а) регулятивный и (б) 
терапевтический характер: (а) она должна направляться моральными установками, 
подчиненными функции блага для всех; (б) ее призвание состоит в способствовании 
индивидам встраиваться в общество, а задачи коллективов обусловливаются задачами 
общества в селом и его крупных социальных групп. 

Доминантный стиль в качестве базисного использует с точки зрения взаимодействия 
состязательный принцип, а с точки зрения иерархической структуры – противостояние 
(иногда жесткое) индивида и социума. Точкой отсчета служит принцип индивидуальной 
свободы. Ценностные иерархии выстраиваются в угоду приоритету индивидуальных. Идея 
социума оказывается приниженной, поскольку считается, что организации и микросоциумы 
выступают в качестве репрессивных структур, подавляющих свободу личности. Такие 
организации считаются нежелательными для общества. Роль дискурса для этого стиля прямо 
противоположна его роли в  интеракционистской социопарадигме, и коммуникация 
рассматривается как революционное средство в рамках идеологии конфликта, который в 
свою очередь расценивается как движущая социальная сила – уже потому, что социум 
рассматривается как проекция потребностей индивида, т. е. как социо-коллективная фикция. 
Отсюда тенденция к анализу и развенчанию эгоистичных дискурсивных практик,  рядящихся 
в тогу служения обществу. Сам подход, на наш взгляд, несколько пренебрегает идеей 
системности, поскольку человек в любом случае проживает в обществе, но общество как 
целое не является простой суммой компонентов – в нашем случае, индивидов. 

Экологический стиль (см. подробное изложение  сходного –эколингвистического – 
подхода в [1]) использует симбиоз двух вышеназванных принципов – состязательное 
сотрудничество, а в плане иерархии отношений – гибкость состязающихся индивидов, а 
обычно – групп. В качестве точки отсчета выступает идея приверженности социальному 
благу, что допускает не-ригидные воззрения на ценности и их интерпретацию.  

В известной мере данный стиль заимствует лучшее из интегрирующего и доминантного. 
Так, базисная ценность социального порядка в нем не идеализируется, что позволяет 
использовать динамический (например, стратегический) подход. Одновременно, названная 
ценность не считается разрушительной как раз в силу противоположной причины – не 
идеализируется принцип динамичности и собирательности компонентов для получения 
системного целого.  

Принцип системности в экологическом стиле вполне гибок и отстаивает как 
эффективность индивидуальных составляющих, так и возможность получения нового на 
основе взаимодополнительности компонентов. Борьба рассматривается не как характерная 
для доминантного подхода разрушительная сила, а как диалектическая состязательность. 
Здесь важно то, что борьба понимается с дискурсивной точки зрения, как использование 
символьных систем, а богатство последних дает возможность сосуществования расхождений 
в одном аспекте, приспособления в другом и согласия в третьем. Поэтому дискурсные 
системы в таком стиле достаточно динамичны, и коммуникативный статус общающихся 
может меняться от приоритетного к реагирующему. 
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В рамках названных стилей отдельное прочтение получают речеакциональные 
составляющие. Так, термин ‘коммуникация’, рассматриваемый как монологическая передача 
информации, характерен для всех трех стилей, но особенно – для конфликтного. Термин 
‘интеракция’ как возможность обмена мнениями более характерен для интеракционистского 
стиля. Термин ‘трансакция’ (не путать с однонаправленным процессом транзакции) 
характерен для экологического стиля. Различие же между интеракцией и трансакцией мы 
предлагаем следующее. Интеракция в диалоге зиждется на принципе следования своим 
исходным позициям: даже стратегии как приспосабливание к меняющимся 
коммуникативным условиям выстраиваются как вспомогательные (технические) приемы 
воздействия. Трансакция в диалоге основана на совершенно ином принципе – осмысления, 
переработки себе на пользу идей, высказанных соперником, и использование их в 
переформатированном виде для достижения убеждения: тетрадный принцип Кооперации [3] 
соблюдается с использованием тактик принципа Вежливости [4], особенно диады costs VS 
benefits (cм., однако, иную трактовку Грайсова принципа в [1]). 

Таким образом, достижение эффективности речевого взаимодействия должно 
основываться на том, в рамках какого социокоммуникативного стиля мы реализуем 
общение: попытки переломить один стиль другим не всегда продуктивны, а вот учет 
особенностей каждого из них дает возможность выбора адекватных техник воздействия 
(Контроля). 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ПЕРЕВОДА ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ 
 

В статье предпринимается попытка перевести трансформированные фразеологизмы, 
найденные в статьях англоязычной прессы. Анализируются способы перевода подобных 
преобразований. Особое внимание уделяется тому, что в процессе трансформации 
фразеологизмов меняется не только их форма, но и содержание, и это не может не 
отражаться на переводе.  

 
Ключевые слова: трансформированные фразеологизмы, вид перевода, языковые 

средства, эквивалент. 
 
Фразеологизмы английского языка многообразны и многочисленны, и среди них, хоть и 

малую часть, но занимают трансформированные фразеологизмы, которые, в особенности, 
представляют трудности при переводе. Тем не менее, профессиональному переводчику 
необходимо знать, что для передачи семантики данных фразеологизмов в другие языки 
могут существовать концепты, которые значительно облегчают их перевод [3]. Многими 
переводчиками было отмечено, что при переводе таких фразеологических единиц можно 
использовать языковые средства, имеющие аналогичные значения в переводящем языке. 
Также сюда можно отнести дескриптивный перевод и калькирование [1, с.19].  

Затрагивая тему перевода фразеологизмов, можно отметить, что существуют 
фразеологические единицы, которые не имею эквивалентов, другими словами, 
безэквивалентные фразеологизмы. Наличие данных устойчивых выражений имеет место 
быть благодаря избирательности фразеологической номинации носителями языка. Иными 
словами, в одном языке отсутствуют те или иные лексические единицы, используемые для 
обозначения понятий и явлений [4], а в нашем случае фразеологизмов, другого языка.  

Основываясь на слитности и неделимости компонентов фразеологизмов, некоторые 
приёмы активно используются при переводе трансформированных фразеологизмов. 
Переводчик и лексиколог И.С. Влахов и его коллега С.П. Флорин в своей работе 
«Непереводимое в переводе» [2] предложили следующие способы перевода 
трансформированных фразеологизмов: фразеологический и нефразеологический. 

Рассмотрим примеры нефразеологического перевода. Несмотря на то, что данный вид 
считается «неполноценным», так как возможна потеря смыслового содержания, а также 
стилистической и эмоционально-экспрессивной   окраски, присущих фразеологизмам, он тем 
не менее, используется достаточно часто.  
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1. Нефразеологический перевод – это такой вид перевода, при помощи которого смысл 
фразеологической единицы передается посредством лексических средств, а не 
фразеологических средств в языке перевода. Чаще всего переводчики прибегают к данному 
виду перевода только после того, как убедились, что нет фразеологического эквивалента или 
аналога, которым можно было бы воспользоваться. С учетом компенсационных 
возможностей контекста такой перевод трудно назвать полноценным, поскольку всегда 
существуют какие-либо потери: экспрессивности, образности, коннотации и т.д.  
В результате фразеологизм становится неполноценным. Далее рассмотрим виды 
нефразеологического перевода: 

1. Лексический перевод представляет собой такой вид перевода, при котором понятие, 
относящееся к переводящему языку и выраженное в исходном языке фразеологизмом, 
передается с помощь одного слова или словосочетания. Позволяя точно передать семантику 
фразеологической единицы, лексический перевод старается максимально сохранить её 
образность.  

В качестве примера можно привести синтаксически трансформированный фразеологизм 
“to go downhill” со значением «становиться хуже и хуже, ухудшаться» в предложении “The 
economy of that country has been going steep downhill for quite some time” [5]. Фразеологизм 
трансформирован синтаксически с помощью вклинивания слова steep «крутой, отвесный». 
На русском языке данное слово не сочетается по значению с употребленным 
фразеологизмом, поэтому, с целью передать семантику фразеологизма точно и в полной 
мере, а также сохранить его образность, необходимо использовать лексический перевод. На 
русском данное предложение будет выглядеть следующим образом: «Уже довольно давно 
экономика этой страны стремительно ухудшалась». 

К лексическому переводу можно также прибегнуть при переводе следующего отрывка: 
“The headquarters of Nine Dragons Paper sprawls across a site, nearly a square mile in area, in 
Dongguan, a port-city fusion of industry and luxury that calls to mind the oil capitals of the Persian 
Gulf” [8]. Морфологически изменённый фразеологизм “to call to mind” состоит из нескольких 
слов, но в то же время на русском имеет значение «напоминать», состоящее из одного слова. 
Следовательно, выбирая способ перевода данного предложения, есть возможность 
использовать лексический перевод. Предложение на русском языке целесообразно перевести 
с помощью глагола «напоминать» – «… где соединение индустрии и роскоши напоминает о 
нефтяных столицах Персидского залива…» 

2. Калькированием называется такой вид перевода, при котором осуществляется 
буквальный перевод чего-либо. Калькирование чаще всего используется, когда другие виды 
перевода не способны передать эмоционально-экспрессивное, семантическое и лексическое 
значение фразеологической единицы. Для «оживления» образа фразеологизма идеально 
подходит этот способ.  

В предложении “No better time to shine a light on empowering women” [6] лексически-
семантической трансформации подвергся фразеологизм “bring to light”. Подвергаясь 
смысловой окраске, фразеологизм получил положительное значение – исходный вариант 
фразеологизма имеет более негативное значение «вывести на чистую воду».  При переводе с 
помощью калькирования получилось следующее предложение: «Сейчас самое время пролить 
свет на женщин, обретших силу и власть».  

Другим примером калькирования может послужить перевод трансформированного 
фразеологизма “to make sense" в предложении: «It makes zero sense that when a person 
downloads their apps, they have the ability to transfer the data of their friends» [7]. Перевод 
данного предложения представляется более стройным с русским выражением «не имеет 
никакого значения».  

3. Описательный перевод представляет собой такой вид перевода, когда фразеологизмы 
исходного языка совсем не имеют эквивалентов в языке перевода и происходит так 
называемое толкование фразеологической единицы. Важно отметить, что описательный 
можно применять только с учётом контекста, поскольку, изменяя контекст, переводчик 
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может некорректно передать все элементы текста. 
Описательным методом можно перевести фразеологизм “to drop a ball” в следующем 

предложении: “He said the FTC had dropped the ball in failing to enforce that” [7], оно будет 
иметь значение «совершить ошибку».  

Несомненно, перевод трансформированных фразеологизмов требует тонкого чувства 
языка и определенных навыков. Проанализировав способы перевода подобных 
преобразований, напрашивается вывод, что, вероятнее всего, будет легче немного изменить 
значение фразеологической единицы, внести в неё новое звучание, изменив слово или часть 
речи одного компонента или вовсе добавить новый, нежели менять весь фразеологизм в 
целом, подбирая его эквивалент на переводящем языке. Основываясь на этом, была 
предпринята попытка перевести трансформированные фразеологизмы, найденные в статьях 
англоязычной прессы. Используя количественный метод исследования, были получены 
следующие результаты: фразеологическими способами были переведены 12 фразеологизмов, 
оставшиеся 29 – нефразеологическими способами. Однако наиболее затруднительно к 
использованию был лексический перевод – только 2 трансформированных фразеологизма 
были переведены этим способом. Это может быть объяснено сложностью поиска 
многокомпонентного английского фразеологизма, который в переводе на русский язык имел 
бы однокомпонентный состав.  
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АКУСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СОСТОЯНИЯ «ГНЕВ» В РЕЧИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ РУССКОЙ И АРМЯНСКОЙ ЭТНОГРУПП РЕГИОНА КМВ 
 

В работе представлены результаты акустического анализа экстралингвистических 
маркеров состояния «гнев», полученные на материале исследования гласных звуков, 
выполненного с помощью открытого программного обеспечения Praat 5.3.32., в реализации 
представительниц русской и армянской этногрупп, проживающих в регионе Кавказские 
Минеральные воды. Проведена нормализация показателей формантных частот с помощью 
метрики z-score Лобанова. Построены формантные вокальные треугольники основных 
гласных /а, и, у/. Проанализирована площадь вокальных треугольников основных гласных. 
Рассчитана дисперсия и среднеквадратичное отклонение по шкалам формантных частот 
F1 и F2. Доказано влияние гендерных характеристик и национального типа коммуникации 
на акустические характеристики основных гласных в эмоционально-маркированных 
репликах состояния «гнев». 

 
Ключевые слова: акустический анализ, эмоционально-маркированная речь, гнев, 

этногруппы, экстралингвистические маркеры. 
 
Эмоционально-маркированная речь как объект лингвистического исследования, 

безусловно, позволяет выявлять довольно интересные феномены и научные закономерности, 
в том числе этно- и гендерно-обусловленные [5]. Это касается, в первую очередь, 
просодических и акустических параметров [4]. Ставя перед собой цель, выявить 
характеристики звучащей речи, наиболее релевантные для создания адаптивной 
квантитативно-статистической обучаемой аналитической модели распознавания эмоций в 
условиях регионального типа коммуникации и с учетом эмоционально-экспрессивного 
содержания, гендерной и социальной дифференциации, мы провели сравнительно-
сопоставительный анализ эмоционально-маркированных коммуникативных моделей 
состояния «гнев» в реализации женщин-представительниц армянской и русской этногрупп 
региона Кавказские Минеральные воды. 

Материалом нашего исследования послужил экспериментальный корпус, состоящий из 
аудиофайлов диалогов с участием дикторов – представителей разных полов: женщины и 
мужчины в возрасте от 36 до 60 лет. Например: «Как ты смеешь врать мне?! Я все знаю, все 
про твою мерзкую подлость! Ты просто подлая дрянь! – Это я дрянь?! Да как ты смеешь? 
Это ты говоришь мне о подлости?!!!»; «Сколько можно повторять, чтобы ты не повышал на 
меня голос?! – Повторяй сколько хочешь, мне все равно!». Первая эмоционально-
маркированная реплика-стимул в состоянии «гнев» в диалогах принадлежала женщине, 
ответная – мужчине. Для сравнительного анализа мы разделили аудиозаписи реплик 
представительниц армянской этногруппы (WMА) и русской этногруппы (WMR). Далее, 
полученный аудиоматериал был обработан нами с помощью открытого программного 
обеспечения Praat 5.3.32. Нас, в первую очередь, интересовали формантные показатели 
качества основных гласных /и, а, у/ необходимые для сравнительно-сопоставительного 
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анализа площадей вокального треугольника и вычисления Евклидова расстояния, 
стандартного отклонения и дисперсии. Для каждой гласной фонемы мы получили первые две 
формантные частоты F1 и F2 в средней временной точке (50%) для /и/, /a/, /о/, /у/, /э/. Для 
того, чтобы оценить пространство гласных дикторов для трех основных гласных /и, а, у/, 
была проведена нормализация показателей формантных частот с помощью метрики z-score 
Лобанова, которая представляется нам лучшим методом преобразования для уменьшения 
анатомических вариаций при сохранении фонологических и социолингвистических вариаций 
[6]. Преобразование z-score – это не зависящая от характеристик диктора процедура 
нормализации, которая центрирует пространство гласных каждого говорящего на начало 
координат в плоскости F1 / F2. Значения формант гласных были получены с помощью 
открытого интерфейса NORM [http://lingtools.uoregon.edu/norm] при заданных параметрах: 
‘result type’ – Speaker means; ‘normalization method’ – Lobanov; ‘Plot Standard Dev.’ – Ellipses 
(True): 1 Standard Dev; ‘Plot Dot Shapes’ – Shapes for Speakers; остальные параметры были 
приняты по умолчанию (табл. 1).  

Таблица 1 - Результаты нормализации показателей формантных частот основных гласных 
/и, а, у/ в эмоционально-маркированных репликах состояния «гнев»  

 

На следующем этапе исследования мы оценивали пространства основных гласных /и, а, у/ 
в эмоционально-маркированных репликах состояния «гнев», посредством построения 
формантных треугольников для дикторов-женщин, представительниц армянской и русской 
этногрупп (рис. 1).   

 
Рис. 1 - Формантные вокальные треугольники основных гласных /и, а, у/  

эмоционально-маркированных реплик состояния «гнев» 
WMА – дикторы – женщины, представительницы армянской этногруппы региона КМВ,  
WMR – дикторы – женщины, представительницы русской этногруппы региона КМВ. 

группа гласный F1 F2 
 

WMА 
и -0.324 0.39 
а 0.043 -0.692 
у 1.167 0.516 

 
WMR 

и -0.27 0.799 
а 0.098 -0.896 
у 0.788 -0.51 
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Вокальный треугольник WMА визуализирует показатели формантных частот основных 
гласных /и, а, у/ коммуникативной модели «женщина - мужчина» в реализации дикторов – 
представительниц армянской этногруппы, треугольник WMR – представительниц русской 
этногруппы.  Для получения дополнительных данных была проанализирована площадь 
построенных вокальных треугольников основных гласных в эмоционально-маркированных 
репликах состояния «гнев», которая была рассчитана по формуле S=0,5*(( F_2[и] *F_1[а] 
+F_2[а] *F_1[о]+ F_2[о] *F_1[и]) – (F_1[и] *F_2[а] +F_1[а] *F_2[о]+ F_1[о] *F_2[и]) и 
соответствует следующим значениям в условных единицах: WMА (0.829752) и WMR 
(0.655799). Значения площади треугольников, полученные в результате данного расчета, 
демонстрируют общую картину активности артикуляции языкового варианта. Треугольник 
WMА менее редуцирован, особенные отличия касаются задних гласных. Наименьшее 
различие наблюдается в фонеме /и/, она фронтальна и находится в верхней области значений 
во всех вариантах произнесения, наибольшее - в фонеме /у/. Высокое значение F2 в данном 
случае маркирует большую фронтальность и меньшую огубленность /у/ в произнесении 
дикторов WMА, фонема /a/ также выше и более фронтальна в варианте произнесения WMА. 

Для русской этногруппы отмечено сокращение пространства гласных, что позволяет 
сделать вывод о менее активной артикуляции в эмоционально-маркированных репликах 
состояния «гнев» у русских женщин при обращении к мужчинам, чем у армянских.  

На следующем этапе нашего исследования мы рассчитали евклидовы расстояния, 
дисперсию и среднеквадратичное отклонение основных гласных /и, а, у / внутри этногрупп 
«армяне» и «русские». В результате, мы установили, что наибольшие показатели в рамках 
женских реализаций реплик-стимулов армянской этногруппы отмечаются для гласного /у/, 
наименьшие – для /и/. Интересно отметить, в рамках русской этногруппы мы наблюдали 
противоположную тенденцию – максимальные значения были получены для /и/, 
минимальные – для /у/ (табл. 2).   

Таблица 2 - Евклидовы расстояния, дисперсия и среднеквадратичное отклонение 
основных гласных /и/, /а/, /у/  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в эмоционально-маркированных 
репликах состояния «гнев» гласный /а/ в различных языковых вариациях демонстрирует 
неодинаковую локализацию по подъёму, в то время как гласный /у/ существенно варьирует 
по ряду и подъему произнесения, фонема /a/ отличается незначительно (более высокий 
подъем и продвинутость вперед), для гласного /и/ значительной вариации не наблюдается.  

Для получения более полных данных мы сопоставили площади вокальных треугольников, 
евклидовы расстояния, дисперсию значений формант и среднеквадратичное отклонение 
основных гласных /и, а, у / внутри этногрупп «армяне» и «русские». 

Таблица 3 - Показатели по основным гласным /и/, /а/, /у/ внутри вариантов WMА и WMR 
 WMА WMR 

Площадь вокального треугольника 0.829752 0.655799 
Евклидово расстояние между 

гласными /и/, /а/, /у/ 1.143, 1.496, 1.65 1.734, 1.683, 0.791 

Стандартное отклонение 0.571, 0.748, 0.825 0.867, 0.842, 0.395 
Дисперсия значений формант 0.326, 0.56, 0.681 0.752, 0.708, 0.156 
 

Группа Гласный Евклидово 
расстояние 

Значение 
среднеквадратичного 

отклонения 

Значение 
дисперсии 

 
WMА 

и 1.143, 0.571 0.326 
а 1.496 0.748 0.56 
у 1.65 0.825 0.681 

 
WMR 

и 1.734 0.867 0.752 
а 1.683 0.842 0.708 
у 0.791 0.395 0.156 
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Визуализация полученных данных делает очевидным тот факт, что по значениям 
статистик все показатели дикторов-женщин, представительниц армянской этногруппы 
(WMА), превышают аналогичные в этногруппе «русские» (WMR) (рис. 2), что позволяет 
сделать вывод о большем разбросе значений формант и более выраженной артикуляционной 
разнице между гласными 

 
Рис. 2 - Сопоставительный график показателей по основным гласным /и/, /а/, /у/ в 

эмоционально-маркированных репликах состояния «гнев»  
arm – дикторы – женщины представительницы армянской этногруппы региона КМВ,  
rus – дикторы – женщины представительницы русской этногруппы региона КМВ, 
S-vocal triangle - площадь вокального треугольника, 
E-dist - евклидово расстояние между гласными, 
Std-dev - стандартное отклонение,  
Disp - дисперсия значений формант. 
 
Таким образом, проведенное нами исследование позволило выявить ряд закономерностей 

и специфических черт в акустических параметрах состояния «гнев» у представительниц 
армянской и русской этногрупп региона Кавказские Минеральные воды. Формантная 
картина основных гласных /а/, /у/, /и/ в реализации дикторов-женщин, представительниц 
армянской и русской этногрупп, показывает, что эмоционально-маркированные модели 
коммуникации различаются по качественным признакам, что подтверждает наличие этно-
обусловленных параметров. Качество гласной фонемы /а/ в экспериментальных файлах 
демонстрирует неодинаковую локализацию по подъёму, для /у/ отмечено варьирование 
характеристик по ряду произнесения, наименьшее различие зафиксировано для фонемы /и/ в 
реализации всех групп дикторов. Сравнительный анализ значений площади вокальных 
треугольников основных гласных позволил нам сделать вывод о более активной артикуляции 
в эмоционально-маркированных репликах у армянских женщин при обращении к мужчине 
по сравнению с русскими. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда и 

Министерства образования Ставропольского края, проект № 23-28-10124 
«Квантитативно-статистическая модель анализа эмоционально-маркированной 
коммуникации в условиях межэтнических взаимодействий в регионе Кавказские 

Минеральные Воды» 
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МНОГОУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ИНИЦИИРУЮЩАЯ 

КОММУНИКАТИВНУЮ СИТУАЦИЮ КУЛЬТУРЫ ОТМЕНЫ  
(НА ПРИМЕРЕ ФЛЭШМОБА «Я РУССКИЙ») 

 
Цель исследования заключается в выявлении семантических и прагматических факторов, 

определяющих многоуровневость понятийной структуры высказывания, выступающего 
триггером коммуникативной ситуации культуры отмены. Анализ проводится на материале 
политического дискурса, в частности на примере флэшмоба «я русский». В качестве 
основных методов исследования выступают контекстуальный, дискурс-анализ и 
семиотический анализ. Новизна исследования состоит в том, в нем впервые 
рассматривается высказывание с точки зрения процесса референции, отнесенности 
актуализированного в политическом дискурсе слова «русский» к разным объектам 
внеязыковой действительности, что приводит к смысловой неопределенности, которая и 
выступает основой для возникновения коммуникативной ситуации культуры отмены.  

 
Ключевые слова: коммуникативная ситуация культуры отмены, инициирующий 

коммуникативный акт, смысловая неопределенность, референт, идеологическая полисемия, 
сигнификат.  

 
В настоящее время мы наблюдаем значительные изменения в дискурсивном поведении 

социума, одной из распространённых форм которого стала культура отмены (cancel culture). 
Целью настоящего исследования является выявление семантических и прагматических 
факторов, определяющих многоуровневость понятийной структуры высказывания, 
выступающего триггером коммуникативной ситуации культуры отмены. Объектом 
исследования выступает коммуникативная ситуация культуры отмены. В качестве предмета 
изучения взята надпись «я русский» на заднем стекле автомобиля (отметим, что в оригинале 
надписи тире отсутствует), выступившая инициирующим коммуникативным актом культуры 
отмены. Коммуникативная ситуация культуры отмены не является 
институционализированным инструментом наказания и характеризуется, как правило, 
осуждением, неприятием, и в итоге лишением поддержки, власти, платформы, финансовых 
ресурсов или средств к существованию, не регламентированным государством. Однако, в 
данном случае, участниками коммуникативной ситуации культуры отмены выступают с 
одной стороны владельцы машин с надписью «я русский», и правоохранительные органы, и 
представители гражданского населения Латвии и Эстонии, с другой стороны. Полиция 
наделена правом приказать владельцам машин удалить наклейки с надписью, граждане 
призваны сообщать о таких машинах, и владельцы могут быть привлечены к 
административной ответственности [9]. Исходя из противоречивой реакции на надпись «я 
русский» со стороны силовых структур и русскоязычного населения стран Прибалтики, 
можно выдвинуть гипотезу о том, что высказывание, инициирующее коммуникативную 
ситуацию культуры отмены, характеризуется многомерной структурой и вариативностью 
семантического наполнения, выступающего основой разноплановой интерпретации. 

Обратимся к определению словарной дефиниции «русский». В словаре С. И. Ожегова и  
Н. Ю. Шведовой представлено следующее определение слова «русский» – «1. народ, 
составляющий основное коренное население России; 2. Относящийся к русскому народу, к 
его языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к России, ее 
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территории, внутреннему устройству, истории; такой как, как у русских, как в России»  
[4, с. 688]. Понятийное содержание характеризуется абстрактностью и широтой значения, 
что обусловлено сложностью денотата, и поэтому приводит к многовариантной 
интерпретации слова, одной из основ которой, в том числе, является относительность 
обозначения.  

Флэшмоб «я русский» в полной мере продемонстрировал зависимость выбора референта 
от идеологических преференций участников коммуникативного события. В рамках 
исследования политического дискурса, Е. И. Шейгал, описывая его структурные элементы, 
сопоставляет относительность обозначения с понятием идеологической полисемии, под 
которой понимает «использование одних и тех же слов представителями разных идеологий 
для обозначения разных понятий» [10, c. 70]. Отношение к высказыванию реализуется на 
субъективном уровне, адресант и адресат могут вкладывать абсолютно противоположное 
оценочное значение, которое актуализируется на коммуникативном уровне, и тогда 
сообщаемая информация квалифицируется со знаками соответственно «хорошо» и «плохо». 
Проанализируем актуализацию выбора сигнификата в зависимости от политической позиции 
на примере коммуникативной ситуации культура отмены / cancel culture.  

Языковой маркер «я русский», выступил триггером коммуникативной ситуации культуры 
отмены. Водитель, по имени Павел, четко обозначил интенцию высказывания: «В этом нет 
выражения какого-то мнения или поддержки России, это просто моя национальность.  
Не хочу, чтобы в Эстонии меня дискриминировали по национальному признаку!» [7]. Таким 
образом, в основе иллокуции высказывания содержится декларация национальной 
идентичности, ее защита и акт сопротивления дискриминации. Интересно проследить, как 
эти интенции интерпретируются адресатами, и как эта надпись эволюционирует, 
наполняется новыми смыслами и интенциями, и трансформируется в разные речевые жанры, 
с новыми соответствующими функциями и перлокутивным эффектом. 

Правоохранительные органы Эстонии, обозначим их как Адресат 1, потребовали удалить 
наклейку с надписью, мотивируя свои действия тем, что она носит «провокационный» 
характер, и классифицируя эту надпись как «лозунг» [8]. Совершенно очевидно, что 
изначально декларативная надпись, в которой заявляется о национальной идентичности 
адресанта, воспринимается реципиентом как лозунговое высказывание. Однако, исходя из 
того факта, что контекстуальное поле является политическим, и, следовательно, мы можем 
говорить о принадлежности данного высказывания к политическому дискурсу, сама среда 
бытования наделяет надпись определенными характеристиками. Прагматико-
коммуникативный тип данного высказывания в версии продуцента надписи, можно отнести 
к лозунгам-констатациям, которые, по классификации Х. Вальтера, являются 
высказываниями о ценностях и предпочтениях [2, с. 36]. Лозунг-констатация «я русский» 
выражает в том числе и политическую позицию, так как принадлежность к русским 
декларируется как ценность. Автор, называя себя публично русским, заявляет о своей 
позиции, которую можно интерпретировать как ряд следующих иллокутивных элементов: он 
не скрывает своей национальной идентичности, он не боится быть русским, ему «не стыдно 
быть русским».  

Слово «русский» в своем основном значении является безоценочным, но в политическом 
дискурсе, в риторике стран, квалифицируемых как «недружественные», семантическая 
структура расширяется негативной архисемой, продуцируемой через повторяющиеся 
предикаты: русский – захватчик, оккупант, агрессор и т.д. Адресат 1 воспринимает надпись 
через негативную призму, и высказывание приобретает отрицательную коннотацию, поэтому 
«я русский» интерпретируется как пропагандистский лозунг, восхваляющий нацию. 
Семантическое поле политизируется, периферийное значение выступает на первый план и 
вытесняет семантическое ядро. Таким образом, высказывание самоидентичности, в процессе 
коммуникации, реализуемой адресатом, становится оценочным высказыванием, что и 
проявляется на уровне прагматической значимости, а именно: ⁃ вызывает отрицательную 
реакцию (Эстонцы в гневе из-за того, что в их стране появилось много машин с надписью: «я 
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русский» [7]); ⁃ классифицирует людей, обладающих такой надписью на машине, как 
нарушителя общественного порядка (Кроме того, эти лица и вовсе могут быть привлечены к 
административной ответственности "в связи с прославлением военной агрессии или военных 
преступлений"[6]); ⁃ мотивирует правительство принять меры на законодательном уровне 
(На фоне событий в Эстонии, растерянное МДВ Латвии в спешке слепило нечто похожее 
на указ, который опубликовали на официальном сайте. «Недопустимо размещение на 
транспортных средствах потенциально провокационных надписей на русском языке 
(например, «Я русский/русская»). Таким образом, возможно прославление военной агрессии 
или выражение поддержки военных преступлений», – говорится на сайте МВД Латвии [1]).  

Итак, понятийное содержание слова «русский» наполняется новыми элементами, 
приобретает «потенциально провокационный» характер, становится «прославлением военной 
агрессии» и «выражением поддержки военных преступлений». Носителя русской 
национальности наделяют созданными в медиасфере фантомными характеристиками, 
получившими закрепление в идеологических фантомах, «в которых отрыв слова от денотата 
обусловлен идеологической деятельностью человека» [10, с.74] Новая логическая и 
концептуальная цепочка, получает закрепление в языке и языковой картине мира 
представителей самых разных лингвокультур, потребителей современных политических 
текстов. К факторам внеязыковой действительности, влияющим на идеологическую 
коннотацию надписи «я русский» можно отнести: 1) геополитическую ситуацию; 2) военную 
операцию России; 3) общий контекст политической напряженности в мире; 4) исторически 
сложившийся в западном мире образ русского, как образ врага; 5) многолетнюю 
конфронтацию России и НАТО и т.д. В результате, на фоне исторических и политических 
причин, эксплицитная интерпретация надписи «я русский» Адресатом 1 характеризуется 
крайней степенью негативности.  

Идеологические коннотации выполняют ориентационную функцию, когда происходит 
разделение на «своих» и «чужих», что в полной мере воплотилось в данной 
коммуникативной ситуации культуры отмены. Как выяснилось, даже при отсутствии прямой 
побудительности надписи, довольно много людей, назовем их Адресат 2, поддержали эту 
идею. Лозунги-констатации характеризуются декларативной функцией, привлекают 
внимание как оппонентов, так и сторонников, и приверженцев нейтральной позиции [3]. 
После того, как активисты создали чат в социальной сети Telegram, напечатали и стали 
развозить наклейки и раздавать всем желающим, флэшмоб «я русский» распространился и в 
другие страны Прибалтики [7]. Лозунг-констатация трансформировался в лозунг-призыв, с 
соответствующей побудительной и воздействующей функцией. Относительность 
обозначения языкового маркера, инициирующего коммуникативную ситуацию культуры 
отмены, проявляется в положительной интерпретации надписи «я русский» этой социальной 
группой, с позиции близкой автору надписи. Относительность обозначения также 
проявляется в том, что эксплицитно побуждение адресата к действию не выражено. 
Очевидно, импликативно присутствует некая цепочка рассуждений, но, строго говоря, их 
объективация маловероятна. Соображения, исходя из которых люди решили 
присоединиться, будут определяться личным опытом, образованием, воспитанием, 
убеждениями, верованиями и т.д., и поэтому их затруднительно эксплицировать. Тем не 
менее, есть общее, что объединяет этих людей, а именно ценностная установка, система 
координат, в которой слово «русский» имеет позитивную коннотацию, что, собственно, и 
побудило Адресата 2 присоединиться к флэшмобу.  

Вернемся к изначальной интенции автора надписи: «Не хочу, чтобы в Эстонии меня 
дискриминировали по национальному признаку!» [7] Протестный характер надписи, в том 
числе, стал одной из причин формирования флэшмоба, и проявился в коммуникативном 
поведении Адресата 2. Участники автопробега выставляют посты в социальных сетях; ведут 
стримы; сообщают о передвижении колонны, тем самым показывают, что не боятся быть 
русскими, заявлять о своей национальности. Лозунг-констатация в надписи «я русский» 
сосуществует с лозунгом-призывом и лозунгом-протестом, при этом не происходит смены 
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денотата, но расширяется сигнификативное содержание – совокупности существенных в 
данной коммуникативной ситуации признаков обозначаемого, в силу семиотических и 
прагматических факторов. 

Необходимо также учитывать экстралингвистические параметры надписи, а именно 
прикрепление на стекло автомобиля. Открытость и доступность информации, открытые лица 
водителей и номера машин, что импликативно указывает на убежденность в легитимности 
действий и отсутствии страха и выступают дополнительным фактором, вызывающим 
раздражение оппозиционной стороны.  

Вторым экстралингвистическим фактором являются интернет ресурсы, начиная с 
создания чата в Telegramm, публикаций в социальных сетях, и заканчивая стримом 
флэшмоба автопробега. Медиасфера в случае коммуникативной ситуации культуры отмены 
является средой ее реализации и интенсификатором ее развития. Эмоциональная 
составляющая мультиплицируется, усиливая степень конфликтогенности высказывания «я-
русский». 

И в-третьих, негативный эмоциональный фон употребления слова «русский», созданный 
западными масс-медиа, изменяет его понятийное содержание, наполняя его 
конфликтогенным элементом. Высказывание «я русский» приобретает конфликтогенную 
природу в силу того, что оценочный элемент высказывания будет противоположным с точки 
зрения адресанта и адресата. Используя термины классификации лингвистических 
конфликтогенов О.П. Семенец, в данном случае мы говорим о контекстуальных 
конфликтогенах, «значение которых во многом обусловлено принимающим контекстом» [5]. 
Мы также можем говорить не только о вербальном, актуализированным в надписи 
конфликтогене, но и поведенческом. Повторяющаяся серия коммуникативных актов, 
реализованных во флэшмобе «я русский» создает коммуникативное поле напряженности. 

Выводы 
Нейтральное высказывание «я русский», носящее декларативный характер, и 

представляющее национальную самоидентификацию языковой личности, претерпевает ряд 
трансформаций в процессе актуализации в политическом дискурсе и инициирует 
коммуникативную ситуацию культуры отмены. Квалификация высказывания адресатом и 
адресантом может совпадать, а может быть диаметрально противоположной, образуя 
бинарную оппозицию «хорошо/ плохо». Противоборство возникает на основе антиномии 
системного и контекстуального значений слова «русский», смысловой неопределенности и 
идеологической полисемии.  

Границы коммуникативной ситуации или сфера бытования противоборства на начальном 
этапе определяются надписью на одной машине, но затем расширяются до энного 
количества машин и после публикации в сетях Интернета границы исчезают. А это в свою 
очередь многократно увеличивает количество участников данного коммуникативного 
события. Каждый новый участник вносит новый вклад в эскалацию противоборства, 
интерпретируя высказывание на основе своего мировоззрения, опыта, воспитания, 
убеждений и ценностных ориентаций. Таким образом интерпретация высказывания 
определяется каждым новым участником и фактически не имеет границ. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР) 
 

В работе представлены основные принципы и предложенные И.А. Стерниным 
ситуативная, аспектная и параметрическая модели описания коммуникативного поведения 
народа. Обобщаются основные результаты имеющихся исследований коммуникативного 
поведения представителей русской и американской лингвокультур; выделяются 
доминантные, схожие и отличающиеся черты коммуникативного поведения в рамках 
указанных лингвокультур.  

 
Ключевые слова: коммуникативное сознание, коммуникативное поведение, 

коммуникативная личность. 
 

Понятие «коммуникативное поведение» было введено в активный научный оборот  
И. А. Стерниным в конце XX века [2]. И. А. Стернин внес весомый вклад в разработку 
теоретико-методологического аппарата коммуникативной лингвистики, в частности, 
определил базовые понятия данного нового направления, такие как коммуникативное 
сознание, коммуникативное поведение, коммуникативная личность, значимые для 
контрастивных коммуникативных исследований.  

Вслед за И.А. Стерниным коммуникативное поведение рассматривается нами как 
совокупность норм и традиций общения определённой группы людей; а к его основным 
принципам описания относятся принцип системности, принцип контрастивности, 
использование нежесткого (ранжирующего) метаязыка, разграничение и учет общественной 
нормы и общественной практики [2].  

Принцип системности заключается в том, что коммуникативное поведение определенного 
народа исследуется комплексно, как система. Для этого необходимо создать модель 
коммуникативного поведения, которая включает факторы, отображающие коммуникативное 
поведение любого народа. Такая модель содержит: социальный символизм и вербальное, 
невербальное коммуникативное поведение. Следующим рассмотрим принцип 
контрастивности, основой которого является сравнение. Любое описание будет 
контрастивным, так как большинство характеристик коммуникативного поведения являются 
параметрическими – громко-тихо, быстро-медленно и т.д. Оптимальные результаты дает 
контрастивный подход, где производится систематическое рассмотрение отдельных фактов 
родного коммуникативного поведения в сопоставлении со всеми возможными способами 
выражения данного смысла в сопоставляемой культуре. Далее перейдем к принципу 
использования нежесткого (ранжирующего) метаязыка. Сопоставительный характер 
описания заставляет использовать такие единицы метаязыка как больше, чаше, меньше, 
интенсивнее чем... Таким образом, такое описание целесообразно осуществлять при помощи 
ранжирующих единиц метаязыка: обычно, чаще всего, как правило, сравнительно редко, 
обычно не встречается, допускается, как правило не допускается и т.д. При этом могут 
называться конкретные коммуникативные культуры, относительно которых характеризуется 
тот или иной коммуникативный признак. Четвертый принцип – это разграничение и учет 
общественной нормы и общественной практики, в которой конкретная коммуникативная 
норма может не всегда выполняться. Отметим, что описанию должны быть подвергнуты как 
норма, так и практика. Если норма осознается как образец, она описывается, но описывается 
также и отклонение от нее. 
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При этом в зависимости от назначения различают три модели описания 
коммуникативного поведения народа: ситуативную, аспектную и параметрическую. Данную 
модель выделил И.А. Стернин, будем ее придерживаться [2].  

Ситуативная модель описывает коммуникативное поведение народа в рамках стандартных 
коммуникативных ситуаций (приветствие, извинение, вступление в контакт, выход из 
общения, общение в гостях и т.д.). Коммуникативные сферы и стандартные 
коммуникативные ситуации – многочисленны и их количество будет выявляться 
практическими соображениями описания. Ситуативная модель основывается на практике 
межкультурных контактов, включает тематические сферы, в которых раскрываются 
различия при межкультурном общении.  

Аспектная модель представляет собой промежуточный этап описания коммуникативного 
поведения народа или группы. Она основывается на описании коммуникативного поведения 
по различным аспектам, которые выбирает исследователь. Эти аспекты передают те сферы 
общения, в которых наблюдается национальная или групповая специфика. Данная модель 
является подготовительным условием перехода к параметрическому описанию.  

Основой параметрической модели является системное теоретическое описание 
коммуникативного поведения по параметрам, по которым должно быть описано 
коммуникативное поведение любого народа. Элементом описания являются 
коммуникативные признаки (действия, факты), отобранные на эмпирической основе, из 
систематизированного контрастивным методом материала. Эти признаки сортируются, 
обобщаются в параметры, а параметры – в факторы [2].  

Предоставляем краткий обзор работ о коммуникативном поведении в рамках двух 
лингвокультур, в том числе сопоставительных.  

По мнению Стернина И. А., в рамках его исследования, были выделены доминантные 
черты коммуникативного поведения в русской и английской лингвокультурах.  

В английской лингвокультуре – это следующие черты: 1) некатегоричность (англичане 
избегают категоричности, стараясь не употреблять ответы «Да» или «Нет», используя фразы 
такие, как: «я думаю», «мне кажется», «я полагаю», и т.п. ), 2) эмоциональная сдержанность, 
3) высокая толерантность к молчанию (в Англии вовсе не обязательно поддерживать общий 
разговор в компании. В обществе англичане могут молчать довольно долго – до 5 минут, 
каждый будет заниматься своим делом), 4) широкие возможности письменного общения в 
повседневной коммуникации (высока роль письменного общения. Придя в гости, люди, 
дополнительно к устным пожеланиям, приносят и дарят хозяевам открытки с письменными 
пожеланиями. Так же, как и в Америке, после пребывания в гостях нужно письменно 
поблагодарить хозяев за гостеприимство, отправив им по почте так называемое bread and 
butter letter), и др. [1]. 

Рассмотрим доминантные черты коммуникативного поведения в русской лингвокультуре: 
1) общительность (русский человек очень любит общаться, общение выступает для него как 
важнейший способ проведения времени с другими людьми. Исследование М.В. Шамановой 
показало, что лексическое поле «Общения» в русском языке насчитывает около 1500 слов и 
около 500 фразеологических единиц [4]. Коммуникативная лексика русского языка образует 
одно из самых огромных лексических полей русского языка, что доказывает ее высокую 
коммуникативную релевантность), 2) эмоциональность (иностранцы замечают, что в ходе 
разговора настроение русского человека может быстро поменяться), 3) коммуникативный 
демократизм (русские люди демонстрируют открытость с самого начала общения, часто 
стремятся скорее перейти на «ты», считая, что это сближает в общении) [3],  
4) предупредительность (принято предупреждать незнакомцев о неприятностях, неполадках 
в одежде), и др. [5, 1]. 

Основываясь на полученных И.А. Стерниным и М.А. Стерниной результатах [1], отметим, 
что для данных народов – самое главное – это общительность и коммуникативность, что 
объединяет две коммуникативные культуры. Выделим также следующие главные различия 
русского и американского коммуникативного поведения. Русские, по сравнению с 
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американцами, показывают большую искренность, эмоциональность в общении, не любят 
пауз, предпочитают «разговор по душам», с малознакомыми людьми могут делиться личной 
информацией. Американцы, в свою очередь, демонстрируют в общении приветливость и 
улыбчивость. Каждую культуру можно охарактеризовать, основываясь на ситуативной 
модели И.А. Стернина. Ситуативная модель включает следующие ситуации: приветствие, 
извинение, благодарность, вступление в контакт, вербальная и невербальная система и т.д.). 

Таким образом, лингвокультурная специфика коммуникативного сознания и, как 
следствие, коммуникативного поведения проявляется в элементарной единице 
коммуникации − в коммуникативном действии (интенциональном / неинтенциональном), т. 
е. действии участника коммуникации как адресанта / адресата сообщения в рамках 
коммуникативного взаимодействия. При этом мы исходим из того, что цепочка 
коммуникативных действий по обмену сообщениями с сменой ролей адресанта и адресата 
образует коммуникативное взаимодействие (т.о., однократное продуцирование и 
предъявление сообщение адресантом адресату не представляет собой коммуникативное 
взаимодействие). 
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Статья посвящена анализу специфики перевода фразеологизмов в речи политических 

деятелей, а также выявлению частоты использования различных переводческих приемов 
при передаче устойчивых сочетаний с русского языка на английский язык. Методом 
сплошной выборки авторами отобраны и описаны сочетания фразеологического характера 
и их переводческие соответствия. Авторы подчеркивают важность учета лингвистических 
и экстралингвистических факторов при переводе данных лексических единиц. 
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Изучение фразеологии и анализ фразеологизмов не теряют своей актуальности, так как 
словарный фонд языков активно пополняется, и сам язык постепенно подвергается 
изменениям [с. 151]. Фразеологизмы, или устойчивые сочетания – это самостоятельные 
лексические единицы, которые обнаруживаются в любом языке, поскольку его лексический 
состав неоднороден и включает в себя как свободные словосочетания, так и устойчивые. 
Последние характеризуются определенной степенью семантической спаянности элементов, 
входящих в их состав. Именно невозможность в ряде случаев вывести значение устойчивого 
сочетания из значений слов и обусловливает трудности, возникающие при их переводе.  

Цель нашего исследования – выявить наиболее часто встречающиеся приемы перевода 
устойчивых сочетаний с русского языка на английский язык и проанализировать специфику 
использования того или иного приема. Материалом исследования послужили интервью 
президента РФ В.В. Путина, размещенные на портале кремлин.ру, и их соответствующие 
переводы в официальной английской версии портала. 

Публицистические тексты все чаще составляют основу для  описания современного 
состояния языка, поскольку они, вероятно, отражены и задокументированы многими 
изменениями языковой реальности, всеми  процессами, которые характеризуют современное 
функционирование и использование языковых подсистем [5, с. 62]. 

Речь политических деятелей отражает основную специфику политического дискурса и 
является сочетанием различных речевых стилей, где основу составляет официально-деловой 
стиль, лишенный эмоциональности, экспрессивности, ассоциативности и двусмысленности. 
Употребление в политической речи устойчивых сочетаний является одним из немногих 
средств экспрессии, позволяет добавить красок в сухое повествование, сблизить оратора и 
получателя его речи. Однако, неотъемлемая характеристика политического нарратива – это 
тщательный отбор грамматических и лексических языковых средств. И устойчивые 
сочетания не являются исключением, они также отбираются и модифицируются под 
тематическую направленность выступления. 

Основными приемами перевода устойчивых сочетаний являются подбор 
фразеологического аналога, подбор фразеологического эквивалента, калькирование и 
описательный перевод. В проанализированных нами случаях использования фразеологизмов 
самым частотным приемом перевода оказался подбор фразеологического аналога (50% 
сочетаний), второе место по распространённости занимает калькирование (39%), наличие 
фразеологического эквивалента обнаружилось в 11% случаев, прием описательного перевода 
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не встретился. Причем каждая группа переводных фразеологизмов обладает рядом 
особенностей. 

Перевод с помощью фразеологического аналога предполагает наличие в языке перевода 
устойчивого сочетания, которое обладает аналогичным единице языка оригинала значением, 
но образность у обоих сочетаний различна, что объясняется несовпадением средств описания 
аналогичных речевых коммуникативных ситуаций в разноязычных картинах мира. Например 
[3, с. 98–106]: 

в известном смысле –  in a sense, 
протокольно улыбаться –  put on a fake smile, 
излагать убористым шрифтом на нескольких листах подряд –  to run over several tightly 

printed pages, 
яркие звёзды – true stars, 
здравый смысл – common sense, 
люди первого сорта  – first-rated people, 
менять с нуля –  to start from scratch, 
начинать с центра поля – to begin from the centre of the playing field. 
Смысл приведенных фразеологических сочетаний аналогичен, они описывают абсолютно 

одинаковые речевые ситуации, но их образность основана на опыте конкретного социума и 
не может совпадать, либо же совпадает частично. 

Использование калькирования как переводческого приема, который представляет собой, 
по сути, пословный перевод, необходимо в случае отсутствия у устойчивого сочетания 
фразеологического аналога в языке перевода. Необходимое условие применения 
калькирования – это легкость и непринужденность восприятия созданной единицы в языке 
перевода. Например: 

добрая воля  – goodwill, 
шаг за шагом – step by step, 
вставать на ноги – to get back on one’s feet, 
пройтись по вопросам – to go through all the issues, 
цветная революция – colour revolution. 
В ряде случаев пословный перевод может сопровождаться изменением порядка слов: 
спорт высоких достижений – high-performance sports. 
Или изменением морфологических категорий: 
высшие эшелоны власти – upper echelons of power. 
Перевод с помощью фразеологического аналога заключается в подборе в языке перевода 

устойчивого сочетания, которое полностью совпадает с оригинальным сочетанием по 
смыслу, образности и стилистической окрашенности. Группа фразеологизмов, обладающих 
эквивалентами в европейских языках, немногочисленная. Основными источниками таких 
фразеологизмов являются античные источники, Библия, классическая литература. Наличие 
непосредственных переводческих соответствий в этом случае упрощает процесс перевода, 
так как данный прием перевода является наименьшим по трудозатратам. Например: 

Век живи – век учись – Live and learn. 
Данный фразеологизм имеет непосредственный аналог в английском языке, так как его 

автором является римский философ, поэт и государственный деятель Луций Анней Сенека, 
оригинальное выражение звучит следующим образом: Век живи – век учись тому, как 
следует жить. 

Скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты  –  Tell me who your friend is and I’ll 
tell you who you are. 

Впервые эта мысль встречается у древнегреческого драматурга и поэта Эврипида, а 
известность и популярность выражение получило благодаря испанскому писателю Мигелю 
Сервантесу де Сааведра, который включил ее в роман «Славный рыцарь Дон-Кихот 
Ламанчский». 
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Трудности перевод подобных сочетаний не вызывает, однако, важно правильно 
определить источник фразеологизма, чтобы избежать использования неверного приема при 
переводе, например, пословного перевода. 

Таким образом, перевод представляет собой творческую мыслительную деятельность, 
выполнение которой требует от переводчика целого комплекса знаний, умений и навыков, 
способности делать правильный выбор, учитывая совокупность лингвистических и 
экстралингвистических факторов. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА ТУРИСТА  

(НА МАТЕРИАЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ) 
 
В работе представлены результаты изучения лингвистических и нелингвистических 

средств, употребляемых пользователями социальных туристических сетей с целью 
репрезентации образа туриста. Использование сравнительного метода исследования 
помогает прийти к выводу о наличии уникальных и универсальных языковых средств, 
формирующих языковой образ туриста.  

 
Ключевые слова: интернет-коммуникация, туристический интернет-дискурс, 

туристический сайт. 
 
В данной статье мы сделали попытку анализа вербальных и невербальных средств, чтобы 

репрезентовать языковой образ современного туриста. Для этой цели мы проанализировали 
отзывы путешественников, посетивших зарубежные страны за последние четыре года, на 
туристических сайтах, а именно в социальных туристических сетях. Так, материалом 
исследования послужило 28 текстов, размещённых на туристических сайтах «Туристер» и 
«Matador». Данные сайты были выбраны ввиду своей популярности среди российских и 
иностранных туристов, где пользователи делятся полезными в туризме советами и 
рассказами о проделанных путешествиях. 

Выявлению уникальных и универсальных языковых особенностей способствовал метод 
целевой выборки и сравнительно-сопоставительный метод. В настоящую статью вошли 
тексты о странах Южной Америки. 

Общение пользователей социальных туристических сетей проистекает в интернет 
пространстве, а значит такое общение можно назвать интернет-коммуникацией. Здесь мы 
рассматриваем интернет-коммуникацию в туристическом интернет-дискурсе как 
совокупность сетевых продуктов, созданных и существующих в виртуально-реальных 
условиях, в рамках лингвистического и паралингвистического контекста, которые  
воспринимаются адресатом учитывая коммуникативную и когнитивную деятельности [1]. 

В процессе социального коммуникативного взаимодействия участники коммуникации в 
тексте выражают свои собственные мысли и предпочтения, а также ценностные установки 
той сферы, к которой принадлежат [3]. Таким образом и создаётся образ туриста на 
туристическом сайте. 

Представляется важным отметить какими именно средствами репрезентируется образ 
путешественника. Поскольку одной из целей  туристического интернет-дискурса является 
информирование адресата, достижению данной цели способствует художественность языка 
и изобразительность. 

Образность высказываний в туристическом интернет-дискурсе достигается тропами речи. 
Наглядной составляющей туристического сайта являются изображения, видео и другие 
мультимедийные средства.  

На лексическом уровне, по мнению Е. В. Куликовой, наиболее частотными в 
туристическом интернет-дискурсе языковыми средствами являются: метафора, гипербола, 
эпитет, олицетворение, литота, метонимия и перифраза [2]. С помощью этих средств 
создаётся привлекательный образ не только самого объекта описания (тура, страны и т.п.), но 
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и самого туриста, поскольку именно он размещает тексты о путешествиях. Рассмотрим 
примеры языковых средств из материала исследования. 

Пользователь туристической социальной сети «Туристер»  Darina Ustich пишет о своём 
путешествии в Аргентину: «Когда подлетали к городу, сердце бешено колотилось. За окном 
пролетали уже пригороды, погода была солнечной, но все же с тучами вперемешку» [4]. 
Автор намеренно использует олицетворение, метафору, эпитет, чтобы передать позитивные 
эмоции от города. Положительный образ туриста репрезентируется не только благодаря 
образным языковым средствам, но также за счёт использования фактической информации: 
«Недалеко от площади Майо (если обойти её справа и идти вперед) расположен огромный 
новый район Пуэрто-Мадеро. Это целый город в городе с современными небоскребами и 
модерновыми арт-пространствами» [4]. Пользователь показывает свои знания о городе, его 
архитектуре, истории. Так создаётся впечатление, что турист, обладая глубоким интересом к 
посещаемой стране, собрал исторические, географические и другие факты, чтобы поделиться 
с пользователями туристической социальной сети. 

Помимо языковой составляющей в интернет-коммуникации присутствует невербальная. 
Туристы оставляют личные фотографии, сделанные в путешествии. Так, например, 
пользователь Darina Ustich в своём отзыве «Открытие Бразилии. Игуасу. Водная мощь в 
окружении радуг» [5] разместила на туристическом сайте 55 личных фотографий, 5 из 
которых изображают её саму на фоне природы. Визуальное подкрепление текстового 
сообщения является частым приёмом в создании образа туриста. Изображения помогают 
адресату глубже воспринять информацию, погрузиться в атмосферу поездки, что в свою 
очередь способствует побуждению к путешествию. 

Принцип зарубежных социальных туристических сетей немногим отличается от 
российских. Пользователи также пишут рассказы о путешествиях и размещают фотографии. 
Но некоторые аспекты носят свой уникальный характер. Так, например, автор Suzie Dundas 
размещает свою статью на туристическом сайте «Matador», используя профессиональные 
фотографии хорошего качества, именуя их и указывая фотографа: «Perito Moreno Glacier in 
Los Glaciares National Park. Photo: saiko3p/Shutterstock» (Ледник Перито-Морено в 
национальном парке Лос-Гласьярес. Фото: saiko3p/Shutterstock) [6]. 

Тексты отзывов зарубежной социальной туристической сети «Matador» изобилуют 
гиперссылками, по которым можно перейти и получить больше информации об 
описываемом объекте. Например: «Here’s the full list of parks» (Здесь полный перечень 
парков) [7]. Использование такого приёма  не только привлекает внимание адресата, но и 
характеризует туриста с точки зрения знатока региона. То есть пользователь собирает 
дополнительную информацию о тех местах, которые он посетил, чтобы заинтересовать 
потенциальных путешественников.  

Тем не менее, художественность языка практически отсутствует. Авторы отзывов 
лаконично и довольно сухо описывают регион. Например: «If you do the entire route, you’ll 
start at Cape Horn and need to travel via ferry to Navarino Island near Puerto Williams, the 
southernmost town in the world» (Если вы пройдете весь маршрут, вы начните с мыса Горн и 
вам нужно будет добраться на пароме до острова Наварино недалеко от Пуэрто-Уильямса, 
самого южного города в мире) [8]. Информация здесь изложена чётко и ясно, отсутствует 
эмоциональная составляющая, которая могла бы стилистически окрасить текст отзыва.  

В ходе исследования мы установили, что туристический интернет-дискурс 
характеризуется детерминированным набором вербальных и визуальных средств, которые 
позволяют авторам не только привлекать внимание адресата к путешествиям, но также 
создавать положительный образ туриста. 
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РОЛЬ ЦВЕТА В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИЙ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
В статье выявляется роль цветообозначений при создании психологизма и эмотивности 

художественного произведения на материале рассказа Э.А. По «Падение дома Ашеров», 
рассматривается и сопоставляется специфика перевода данных языковых средств на 
русский язык. В поле зрения авторов статьи зелёный, красный, белый и чёрный цвета.  

 
Ключевые слова: цветообозначение, эмоции, Эдгар По, символ, семантика, перевод.  

 
Цвет обладает свойством вызывать определённые эмоции у человека, образы и 

ассоциации. Всякий цвет может быть прочтён как слово или истолкован как сигнал, знак или 
символ. 

При анализе лексики в художественном тексте необходимо учитывать все средства, 
способы и приёмы репрезентации цвета, поскольку цвет является составной частью 
практически каждого единого литературного полотна. Исследование цвета должно 
проводиться с учётом всех художественных средств, контекста и микроконтекста, 
описывающих цвет и его оттенки, тона. Семантика представленных в художественном тексте 
тонов и цветосочетаний нередко соответствует семантике традиционных значений цвета, 
принятых в той или иной лингвокультуре, но также широко распространена её авторская 
трансформация, специфичная для конкретного произведения, для идиостиля писателя или 
поэта. Цветовой анализ проливает свет на стиль автора, на поэтику его произведений, на 
общие и частные вопросы психологии творчества, семантики и лингвопрагматики, 
рациональной и эмоциональной текстовых составляющих (см., например [1; 7]). 

О сложности передачи эмотивности посредством цветообозначений говорит, в частности, 
тот факт, что разные переводчики не всегда одинаково передают то или иное 
цветообозначение, и не всегда оно оказывается идентичным первоисточнику. 

Предметом нашего исследования является англоязычный текст рассказа Эдгара Аллана 
По «Падение дома Ашеров» и варианты его перевода. Объект исследования – особенности 
цветообозначений в языке оригинала и переводов на русский язык. 

О символизме этого рассказа, о мифичности описываемых в нем вещей, персонажей и 
событий, психологизме повествования говорят многие исследователи (см., например [8]). 
Отметим, что психологизм, передача определенных эмоций подчеркивается, усиливается, в 
числе прочего, цветовыми обозначениями.  

Зелёный – цвет травы и листьев, символ весны, радости, покоя, чистого, обновлённого 
мира. Зелёный цвет использует Э. По в лирической песне, которую исполнял главный герой 
рассказа, выражая свою мудрость, ум, который «колеблется на своём престоле». Его 
привлекает этот цвет природы – «обиталище духов добра». Это то, чего не хватает 
неспокойной душе Ашера – главного героя рассказа «Падение дома Ашеров»: 
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   «In the greenest of our valleys, 
   By good angels tenanted 
   Once fair and stately palace- 
   Radiant palace - reared its head» (The Haunted Palace) [9]. 
Переводчики почти точно передают цвет, но всё-таки имеются некоторые нюансы: 
   «Божьих ангелов обитель, 
   Цвёл в горах зелёный дол 
   Где Разум, края повелитель, 
   Сияющий дворец возвёл» (пер. Н. Вольпин) [4]. 
   «В самой зелёной из наших долин, 
   Где обиталище духов добра, 
   Некогда замок стоял, властелин, 
   Кажется, высился только вчера» (пер. К. Бальмонта) [3]. 
«Дол, желанный серафимам… 

В сочной зелени лугов 
Гордо высит свои шпили 
Зачарованный чертог» (пер. С. Коломицына) [6]. 

Из переводчиков здесь наиболее близок к тексту оригинала  
К. Бальмонт, он применяет превосходную степень цветового прилагательного, идентичную 
авторской. В переводе Н. Вольпин эта степень снижена до начальной, положительной 
степени прилагательного, а в переводе С. Коломицына в словосочетании «в сочной зелени 
лугов» возникает наиболее яркий, зримый, осязаемый образ свежей травы с её ароматом. 

Красный – цвет, соединяющий в себе и символизирующий противоположные начала, в 
зависимости от ситуации, от контекста: это цвет и крови, и спелых ягод земляники, цвет и 
светлой красоты, и ужасного пожарища. Жизнерадостность красного цвета в русском языке 
подчёркивают цветовые синонимы и их метонимии, перифразы – алый, кумачовый, цвет 
утренней зари, румяный и т.п., а символику разрушающей губительной силы красного 
передают другие его оттенки – красноватый, багряный, кроваво-красный. 

В рассматриваемом рассказе Э. По при описании дома упоминается красноватый цвет, 
проникающий сквозь решетки окон: «Feeble gleams or encrimsoned light made their way 
through the trellised panes» [9]. – «Слабые красноватые отсветы дня проникали сквозь 
решетчатые витражи» (пер. Н. Галь) [5]. В этом переводе точно передан цвет из 
первоисточника, однако в переводе Н. Галь этот цвет обретает двойное значение, становится 
метафорой (красноватые отсветы дня), что придаёт больший психологизм повествованию, 
передаёт тревожность атмосферы дома и его обитателей. 

В песне Родерика Ашера «звучат» окрашенные в красный цвет окна: 
«And travellers now within that valley, 
Through the red-litten windows, see 
Vast forms that move fantastically 
To a discordant melody» [9]. 
Переводчики предпочли усилить мрачность, тревожность ситуации, применив слова 

«багрянец», «багровый свет», «красная мгла»: 
«Бывает, странник зрит воочью, 
Как зажигается багрянец 
В окне – и кто-то пляшет ночью 
Чуждый музыке дикий танец» (пер. Н. Вольпин) [4]. 
«И путники видят в том крае туманном 
Сквозь окна, залитые красною мглой, 
Огромные формы, в движении странном, 
Диктуемом дико звучащей струной» (пер. К. Бальмонта) [3]. 
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В развязке рассказа – разрушении и исчезновении дома вместе с его хозяином – свет 
исходил от полной кроваво-красной луны. Цвет гонения, уничтожения символизирует 
бурную, разрушающую силу: «The radiance was that of the full, setting and blood-red moon» 
[9]. – «Но то сияла, заходя, багрово-красная полная луна» (пер. Н. Галь) [5]. 

Белый цвет как символ так же многозначен, как зеленый и красный. Белый – цвет одеяния 
невесты, символ чистоты, незапятнанности, молодости. Но это и цвет погребального савана, 
пустынного снежного безмолвия, и тогда это уже иной символ. Так, душевный холод, 
одиночество, смерть передаёт белый цвет савана леди Медилейн в рассказе Э. По, сочетание 
этого цвета с красными кровавыми пятнами усиливает трагизм, опустошительную 
безнадёжность происшедшего: «There was blood upon her white robes» [9]. – «На белом 
одеянии виднелись пятна крови» (пер. Н. Галь) [5]; «Белая одежда её была запятнана 
кровью» (пер. И. Франка) [2]. 

Это же значение встречаем в картине хозяина дома, изображающей туннель с низкими 
стенами, гладкими и белыми. Сами по себе белые стены не несут какой-либо эмоциональной 
нагрузки; ощущение трагизма, пустоты, безнадёжности, одиночества появляется только в 
контексте, при описании большого пустого пространства, которое, несмотря на белый цвет 
стен, создаёт впечатление отсутствия воздуха, сдавленности, безжизненности, пугающей 
безлюдной бесконечности: «A small picture presented the interior of an immensely long and 
rectangular vault of tunnel, with low walls, smooth, white, and without in ruction or device» [9]. – 
«Небольшое полотно изображало бесконечно длинное подземелье или туннель с низким 
потолком и гладкими и белыми стенами, ровное однообразие которые нигде не 
прерывалось» (пер. Н. Галь) [5]; «Небольшая картина изображала внутренность 
бесконечно длинного сводчатого коридора или туннеля с низкими стенами, гладкими и 
белыми, без всяких впадин и выступов» (пер. К. Бальмонта) [3].  

Чёрный цвет и его традиционное символическое значение смерти, одиночества, горя, 
несчастья нашло яркое воплощение в рассказе Э. По «Падение дома Ашеров»: в нем показан 
черный пруд, многократно упоминаются чёрные полы комнаты, что подчёркивает 
угнетающую, зловещую атмосферу дома. Чёрный цвет символизирует темные силы, 
нависшие над этим домом, таинственность, необъяснимую тревогу, смерть. Этот цвет 
настолько силён и мрачен сам по себе, что все известные переводы просто сохраняют его, не 
добавляя никаких оттенков и других речевых средств, лишь иногда усиливая 
прилагательным «зловещий». 

Таким образом, цвета зелёный, красный, белый и черный в рассказе Э.А. По «Падение 
дома Ашеров» не только имеют семантику цветообозначения, но и передают положительные 
и отрицательные эмоции, формируют настроение, способствуют созданию психологизма 
произведения. Переводчики либо дают дословный перевод данных цветообозначений, либо в 
ряде случаев усиливают коннотацию языковых средств первоисточника. Точность перевода 
цветовых существительных и прилагательных зависит от понимания переводчиком 
контекстного окружения слова и контекста целого произведения. 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ ВОСПРИЯТИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОСТРАНСТВА 

 
В статье представлены результаты анализа исследования пространства с точки зрения 

различных аспектов: философского, художественного, языкового. Рассматривается 
объективность / субъективность пространства в каждой из представленных перспектив. 
Исследуется роль процесса восприятия, а также психолингвистического аспекта при 
отражении пространства в сознании индивида.  

 
Ключевые слова: пространство, философия, художественное пространство, язык, 

восприятие, субъективность. 
 
Пространство является одной из форм всеобщего бытия материи. Воспринимаемое 

человеком пространство субъективно, поскольку оно отражает представления об 
окружающем мире. Объективное пространство – это «пространство окружающего человека 
мира» [2, с. 112]. Указанные виды пространства (субъективное и объективное) наряду с 
пространством языковым, по мнению С.Б. Аюповой, детерминируют три возможные 
перспективы пространственных исследований: философская, художественная, языковая  
[2, с. 112]. 

По данным «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, лексема 
«пространство» обладает тремя возможными дефинициями: первая ‒ с философской 
семантикой, две другие – со значениями протяженности и промежутка [4, с. 179]. 
Пространственный антропоцентризм, невозможность отделить пространство от позиции 
наблюдателя, относительно которого создаются и воспринимаются указанные выше 
«протяженность» и «промежуток», объективируемые в языке, обусловливают необходимость 
изучения пространства с лингвистической перспективы. 

Различные сферы жизни индивида, а также приобретаемый им опыт создали возможности 
для появления в его лексиконе ряда словосочетаний, знаменательным элементом которых 
выступает лексема «пространство» (правовое пространство, культурное пространство и т.д.), 
обладающих метафоричностью. Отметим, что, тропы участвуют в механизмах создания 
когнитивных пространственных моделей, а также в вербализации пространственных 
отношений [5, с. 163]. В своей классификации С.Б. Аюпова соотносит подобные примеры с 
субъективным пространством и художественным аспектом его исследования [2, с. 112]. Мы 
разделяем данную позицию.  

Цель работы: исследовать функции лингвистического аспекта пространственных 
исследований в их связи с восприятием. 

Теоретической базой исследования послужили труды С.Б. Аюповой [2],  А.Н. Семёнова 
[8], Ю.В. Туйцына [9], Р.А. Агеевой [1] и др. 

С точки зрения философии пространство и время представляют собой категории бытия. 
Их формирование в сознании человека связано с возникновением потребности в точном 
определении явлений и объектов окружающей реальности. Развитие абстрактного мышления 
человека предопределило отделить свойства от предметов и объективировать их в 
пространственных понятиях [9, с. 10-11]. Осознанный антропоцентризм обусловил 
субъективность воспринимаемого пространства.  
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Появление Древнегреческой философии определило исследование пространства как 
одной из универсальных категорий. Для нашего исследования значимой представляется 
позиция материалистически мыслящих философов. По их мнению, пространство 
представляет собой особенность материальных тел к взаимодействию и сосуществованию, а 
также свойство обладать структурой и протяженностью [9, с. 14]. Представленная концепция 
согласуется с позицией С.Л. Рубинштейна, согласно которой восприятие пространства – это 
процесс, включающий в себя восприятие расстояния или отдаления, на котором предметы 
находятся по отношению к нам и друг к другу, формы, величины предметов, а также 
направления, в котором они находятся [7, с. 290]. Из сказанного следует, что философское 
понимание пространства неотделимо от свойства субъективности восприятия, 
реализующегося в языке.  

Согласно позиции С.Б. Аюповой, другой перспективой пространственных исследований 
является художественное пространство. А.Н. Семёнов отмечает, что при его рассмотрении 
необходимо определить то, каким образом автор представляет окружающую реальность, 
поскольку декодирование художественного текста воспринимаемым сознанием состоит в 
том, что признаки, приметы и иные характеристики художественного мира соотносимы с 
возможными, мыслимыми и существующими параметрами реального мира [8, с. 105].  
По нашему мнению, художественное пространство – это система, состоящая из трех 
подпространств: объективное пространство окружающей реальности воспринимаемое 
автором; субъективное пространство автора, реализуемое в художественном произведении; 
субъективное пространство декодирующего художественное произведение. Принимая во 
внимание принцип антропоцентризма, а также невозможность отделить сознание от 
особенностей восприятия, следует отметить, что подобно философскому пространству, 
художественное пространство также обладает субъективностью, которая реализуется не 
только в языке авторского произведения, но и в сознании  читателя.  

В языковом поле пространственные отношения имеют собственные способы выражения, а 
также могут быть рассмотрены в трёх плоскостях: 1) в языке как таковом; 2) косвенно;  
3) в метаязыке лингвистического описания [1, с. 87]. В языке пространство может быть 
выражено лексическими, морфологическими, грамматическими, синтаксическими, 
словообразовательными, а также тропеическими способами. Результаты каждого 
направления пространственных исследований находят отражение в языке. Метафорический 
способ реализации пространства в языке предполагает наличие продуктов перцепции, а 
концептуализация перцептивного опыта предполагает наделения его некоторым смыслом  
[3, с. 306]. Язык – это средство непрерывного опредмечивания воспринимаемого 
посредством чувств опыта [6, с. 308]. Мы считаем, что перцептивный опыт индивида 
оказывает влияние на восприятие пространственных отношений как в процессе 
метафоризации, так и за его пределами. Индивидуальные особенности человека, по нашему 
мнению, также оказывают влияние на восприятие объектов в пространстве.  

Как следует из представленной выше классификации Р.А. Агеевой, пространственные 
отношения в языке могут быть рассмотрены косвенно – посредством влияния на язык 
географического фактора. Мы разделяем данную позицию. В отличие от представленных 
выше аспектов метаязык лингвистической дескрипции пространственных отношений, по 
нашему мнению, является одним из тех, который можно отнести к объективным способам 
вербализации пространства. 

Из представленных данных можно сделать следующие выводы. Каждое из рассмотренных 
направлений исследования пространства отличается собственными характерными 
особенностями, специфичными для данного научного направления. Объективное 
пространство – это независимая от особенностей пространственного восприятия категория, 
окружающая индивида реальность. Поскольку образ мира в сознании человека возникает 
посредством перцепции, чувственного познания, поэтому  существование объективного 
пространства представляется возможным в метаязыке лингвистических исследований, не 
зависящем от восприятия. В каждом из рассмотренных направлений исследования язык 
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выступает средством вербализации пространства и пространственных отношений, что 
указывает на неотделимость философских и художественных исследований от языковых. 
Формирование образа объекта пространства происходит индивидом, обладающим 
собственными индивидуальными особенностями в процессе чувственного познания. Таким 
образом, наряду с языком знаменательным элементом пространственных исследований 
становится психолингвистический аспект, который, при выборе тропеического способа 
вербализации пространства, объединяется с когнитивным.  
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СОМАТИЧЕСКИЙ КОД «ГОЛОВА»  
В АНГЛИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 
В работе раскрыта семантика соматизмов «head» и «头» в составе английских и 

китайских фразеологизмов. Изучение устойчивых сочетаний в сопоставительном аспекте 
позволило определить идентичные и специфические (культурно-маркированные) признаки 
головы, а также приписываемые ей в результате ментального переосмысления качества. 
Метафора головы в обеих культурах репрезентирует оценку эмоций, личностных 
характеристик и интеллектуальных способностей человека, служит в качестве единицы 
измерения целостности и полноты описываемых явлений и процессов. 

 
Ключевые слова: фразеологизм, соматизм, семантика, метафора. 
 
Актуальность работы определяется антропоцентрическим характером языка и 

неугасающим интересом к специфике отражения менталитета в традиционных 
произведениях культуры. Фразеологизмы, будучи текстами народного фольклора, позволяют 
не только раскрыть особенности мировоззрения и мышления народов, но и определить 
приписываемые объектам реальной действительности функции и характеристики. Научная 
новизна работы заключается в рассмотрении соматизмов head и 头 в качестве базового 
анатомического кода, который является инструментом осмысления и оценки окружающего 
мира. Телесная метафора, являясь результатом переосмысления объектов и явлений 
действительности, может консервировать архаичные представления и верования в 
традиционных текстах лингвокультуры. Рассмотрение анатомической лексики через призму 
семиотики требует обращения к феномену «культурный код», который можно определить 
как систему координат или метрически-идеальную сферу, предопределяющую 
структурирование и оценку окружающего мира [2; 7]. Выбор фразеологического корпуса в 
качестве материала исследования оправдан тем, что во фразеологизмах – устойчивых клише, 
именующих и описывающих предметы, ситуации или отношения – раскрывается 
метафорический и эмоционально-оценочный характер языка [4; 6].  

Цель нашего исследования – выявление семантических характеристик соматизмов head и 
头 в составе английских фразеологических единиц и китайских чэнъюй. В ходе работы 
решены следующие задачи: осуществлен отбор материала исследования; проведен 
контекстуально-семантический анализ; идентифицированы базовые функции и ключевые 
характеристики соматизмов head и 头; определены семантические поля, репрезентирующие 
специфику головы в английской и китайской лингвокультурах. Таким образом, для 
достижения цели исследования нами применялись методы сплошной выборки, 
семантического, контекстуального и сопоставительного анализа. Материал извлекался из The 
Free Dictionary by Farlex [5] и Китайско-русского фразеологического словаря О.М. Готлиба и 
Му Хуаин [1].  

Перейдем к обсуждению материалов сопоставительного исследования [1; 3; 5]. 
Комплексный анализ фразеологизмов с компонентами head и 头 позволил систематизировать 
данные и выявить следующие схожие функциональные характеристики головы: 
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Голова как локус интеллекта. К данной группе относятся идиомы, в которых 
репрезентируется тема «знание / незнание», «понимание / непонимание». Например, в 
чэнъюй 昏头转向 / hūn tóu zhuǎn xiàng / запутавшийся, сбитый с толку описываются люди, 
которые испытывают проблемы, связанные с понимаем и логикой. Аналогичные мотивы 
наблюдаются во фразеологизмах not right in the head / человек не в своем уме, above someone's 
head / вне чьего-либо понимания; be soft in the head / (букв.) быть мягким в голове. Глупые 
люди в английской лингвокультуре описываются комбинацией лексемы head с 
наименованиями продуктов, явлений природы, бытовых объектов, качественных 
прилагательных: airhead, bean head, beef-head, dough head, hard head, knot head и т.п.  
У китайцев глупый человек отличается «собачьим умом»: 狗头军师 / gǒu tóu jūn shī / букв.: 
стратег с собачьей головой / обр. знач.: горе-советчик. 

Голова как локус характера. Здесь анализируемый соматизм изображается в роли зоны, 
отвечающей за характер человека. Так, в обеих культурах смелость и уверенность в себе 
изображаются посредством гордо поднятой головы: 抛头露面 / pāo tóu lù miàn / букв.: 
высунуть голову, раскрыть лицо / обр. знач.: открыто выступить на людях; to hold one’s 
head high / высоко держать голову; keep one’s head up / держать высоко голову. Голова 
также может быть репрезентантом тщеславного человека:摇头晃脑 / yáo tóu huàng nǎo / 
быть самодовольным; to have a swelled (swollen) head / (букв.) быть с опухшей головой, to 
have a fat (big) head / (букв.) быть с толстой (большой) головой. 

Голова как локус эмоций. У англичан и китайцев голова в составе фразеологии 
актуализирует значения, связанные с эмоциональной сферой, тем самым репрезентируя 
смыслы о том, что голова – зона, ответственная за чувства людей.  Необходимо отметить, что 
несмотря на общность функциональной характеристики головы как центра эмоций, 
англичане и китайцы приписывают ей различные спектры чувтсв. Так, у китайцев 
анализируемая часть тела отвечает за радость, страх, тревогу и грусть: 摇头摆尾 / yáo tóu bǎi 

wěi / букв.: качать головой и вилять хвостом / обр. знач.: быть довольным; 垂头丧气 / chuí 
tóu sàng qì / повесить голову и пасть духом [3]. У англичан в голове возникают чувства 
симпатии, любви и злости: to turn someone’s head / вскружить голову, поразить; be head over 
heels / быть очарованным, влюбленным; off one's head / быть вне себя, lose one's head / 
терять голову, потерять самообладание; a rush of blood to the head / (букв.) прилив крови к 
голове, / (образ.) внезапное чувство волнения или гнева. 

Голова как признак целостности. В сочетании с лексическими единицами, 
обозначающими нижние конечности людей и животных (либо обувь), голова может служить 
признаком цельности / нецельности, полноты / неполноты описываемых объектов. Таким 
образом, целостность и полнота объекта оцениваются через наличие верхней и нижней 
частей тела:  彻头彻尾 / chè tóu chè wěi / с головы до ног; 虎头蛇尾 / hǔ tóu shé wěi / букв.: 
голова тигра, хвост змеи / обр. знач.:  хорошо начать, плохо кончить; from head to heels (toe 
/ foot) / с головы до каблуков (пальца ноги / ноги); not able to make heads or tails out of 
something /  (букв.) не способен сделать головы или хвосты из чего-либо / (образ.) 
неспособность осмыслить сущность явления или процесса. 

Помимо черт сходства, нами были обнаружены специфические функциональные признаки 
головы, так, в китайских чэнъюй зафиксированы смыслы, связанные с описанием внешности 
людей, долголетия: 改头换面 / gǎi tóu huàn miàn / букв.: менять голову, поменять лицо / обр. 

знач.:  изменить внешний облик; 三头六臂 / sān tóu liù bì / букв.:  три головы, шесть рук / 

обр. знач.: страшилище, мощный; 白头偕老 / bái tóu xié lǎo / букв.: прожить вместе до 
белых голов [3]. В английской лингвокультуре голова может выступать в качестве 
репрезентанта цели или центра: to hit the nail on the head / (букв.) ударить по шляпке гвоздя / 
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попасть в точку, цель; a fish stinks from the head down / рыба начинает гнить с головы;   to 
come to a head / достичь апогея. Главенствующая роль головы актуализируется в идиомах о 
самостоятельности, ответственности за свою жизнь, более того, голова может 
использоваться в качестве «аналога» самого человека: to give someone his head / (букв.) 
вручить кому-либо его собственную голову; on one's own head / (образ.) это на чьей-то 
собственной ответственности’; to put one’s head in a noose / (образ.) лезть в опасную для 
жизни ситуацию; a ˈprice on somebody’s head / награда за поимку человека. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что идиоматические выражения с 
соматизмом «голова» отражают национально-культурную специфичность фразеологической 
картины мира англичан и китайцев. Голова, являясь ключевой частью тела, реализует 
значения, связанные с ее основными функциями, а также сферами, приписываемыми голове 
в результате ментального переосмысления. Перспективы исследования мы видим в 
возможности рассмотрения метафоры тела в сравнительно-сопоставительном контексте, что 
позволит раскрыть общность и специфику различных народов посредством семантико-
семиотического анализа традиционных текстов. 
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 ОБЬЕКТИВАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕПТА «ҒАМ» (ПЕЧАЛЬ)  
В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА 

ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 
 

Данная статья посвящена изучению и отображению эмоциональной лексемы «Ғам» 
(Печаль) на материале текстов Национального корпуса таджикского языка. Данные 
Национального корпуса таджикского языка позволяют выявить огромное количество 
устойчивых сочетаний слов, метафор, фразеологических выражений с лексемой «Ғам» 
(Печаль) в современном таджикском языке. 

 
Ключевые слова: эмоциональная картина мира, эмоциональный концепт, лексема «Ғам» 

(Печаль), Национальный корпус таджикского языка, паремиологический фонд. 
 
Изучение лексического состава эмоций в языке на сегодняшний день является одним из 

самых активно развивающихся направлений в лингвистике, поскольку они отображают 
мировоззрение любого народа и создают языковую картину мира. 

Восприятие окружающего мира человеком, а, следовательно, формирование и дальнейшее 
развитие его картины мира, тесно связано с переживаниями и осмыслением явлений и 
объектов окружающей действительности, которые благодаря эмоциям приобретают 
определенное значение для человека. 

Н.А. Красавский охарактеризовал эмоциональную картину мира как «совокупность 
эмоциональных представлений, эмоциональных понятий, передаваемых отдельными 
концептами». Эмоциональная языковая картина мира является оценочной деятельностью 
человеческого сознания при ментальном освоении мира. Основной единицей эмоциональной 
картины мира является эмоциональный концепт [5]. 

Эмоциональные концепты необходимы для формирования эмоциональной языковой 
картины мира, так как отличаются дополнительными эмотивными, ценностными и 
оценочными характеристиками. 

Эмоциональный концепт есть «этнически, культурно обусловленное, сложное структурно-
смысловое, лексически и /или фразеологически вербализованное образование, базирующееся 
на понятийной основе, включающее, помимо понятия, образ и оценку, и функционально 
замещающее человеку в процессе рефлексии и коммуникации множество однопорядковых 
предметов, вызывающих пристрастное отношение к ним человека» [4]. 

Я. Рейковский понимает эмоциональные концепты как «особую форму метарегуляции 
психических процессов, основанную на знаковой репрезентации, которая обеспечивает 
обобщенную, абстрактную, социально-выработанную категоризацию и организацию 
информации об эмоциональных переживаниях в виде системы взаимосвязанных языковых 
значений» [7]. 

Н. В. Дорофеева формулирует понятие эмоционального концепта как «ментальную 
единицу высокой степени абстракции, выполняющую функцию метапсихической регуляции 
и отражающую в языковом сознании многовековой опыт интроспекции этноса в виде 
общеуниверсальных и культурно-специфических представлений об эмоциональных 
переживаниях» [1]. 
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Все вышеприведенные определения указывают на: 1) национально-культурную 
специфику эмоциональных концептов, их непосредственную связь с культурно-
историческими ценностями конкретного социума; 2) высокую степень вербализации;  
3) интенсивность транслирования ими эмотивных смыслов. 

Данная статья посвящается изучению эмоциональной лексемы «Печаль» на материале 
текстов Национального корпуса таджикского языка с целью выявления культурно-
специфических особенностей концепта «Печаль» в таджикском языке. 

Создание Национального корпуса таджикского языка, начиная с 2000-х годов, является 
одной из актуальных задач компьютерной лингвистики. Данный языковой корпус был 
разработан благодаря совместной работы таджикских и российских ученых и специалистов 
во главе с профессором Российско-Таджикского (Славянского) университета Искандаровой 
Д.М., в чьих научных трудах неоднократно указывается необходимость в создании корпусов 
текстов на таджикском языке [2-3].  

На сегодняшний день в Национальный корпус таджикского языка включены современные 
произведения на литературном таджикском языке, изданные в XX и XXI вв. В корпусе 
представлены различные жанры: проза, поэзия, драма, публицистика, научная и учебная, 
мемуарно-библиографическая, религиозная, политическая и юридическая литература [9]. 

Общеязыковые значения лексемы «печаль» определяются как ‘чувство грусти, скорби, 
состояние душевной горечи’; ‘о внешнем проявлении этого чувства’; ‘то, что печалит; 
событие, обстоятельство и т.п.’, ‘вызывающее чувство грусти и скорби’; ‘забота, 
беспокойство и то, что их вызывает’ (разговорное). 

Основными репрезентантами концепта «печаль» в таджикском языке являются 
соответствующие существительные с общим корнем «Ғам»: ғамгин (печаль, грусть, 
кручина, огорчение, горесть; забота; опечаленный, огорченный, грустный); ғамгинӣ 
(опечаленность, огорченность; грусть; тоска; уныние); ғамгинона (печально, грустно, 
тоскливо; безрадостно; безотрадно; печальный, грустный, тоскливый; безрадостный; 
безотрадный); ғамангез (вызывающий печаль, грусть тоску; печальный, грустный, 
тоскливый; унылый; безотрадный; досадный); ғамзада (опечаленный, огорченный; убитый 
горем; заболевание, вызванное тяжелыми душевными переживаниями); ғамгусор 
(сочувствующий, соболезнующий, разделяющий горе (печаль); утешающий; утешитель); 
ғамбарор (разделяющий горе (печаль); утешающий; утешитель); ғамнок (горестный, 
печальный, грустный; горестно, печально, грустно); ғамбардор (проявлять терпение, 
испытывая грусть, тоску); ғамбемор (страдающий от горя и переживаний, болезнь, 
возникающая от большого горя); ғамдида (испытавший горечь, огорчение; опечаленный, 
удрученный); ғамовар (вызывающий грусть; печаль; навевающий тоску; причиняющий 
огорчения). 

А также используются следующие синонимы: алам (горе, печаль, страдание, боль); азият 
(страдание, мука, мучение, беспокойство); ғусса (печаль, грусть, тоска, скорбь); кулфат 
(горе, огорчение, трудности, затруднения, бремя); хафагӣ (грусть, печаль, хандра, огорчение, 
обида, досада); азоб (мучение, терзание, страдание, пытка); шиканҷа (мука, пытка, 
истязание, гнет, притеснение); андӯҳ (горе, печаль, грусть, тоска, уныние). 

Для того, чтобы исследовать эмоциональный концепт «Печаль» в таджикском языке, 
необходимо найти ключевое слово. На основе лексикографических данных было определено 
ключевое слово «Ғам». И с помощью методов лексикографического и корпусного анализа 
была выявлена структура данного концепта в таджикской языковой картине мира [8]. 

Толковый словарь таджикского языка под редакцией Сайфиддина Назарзода дает такое 
определение эмоциональному концепту «Ғам» [6]: 

1. Дилгирифтагии сахт, ки аз алами дарунӣ пайдо мешавад, ғусса, андӯҳ, хафагӣ, ҳузн 
(сильное чувство грусти, тоски, печали, что зарождается в результате душевных 
страданий и переживаний); 

2. Ташвиш (беспокойство, волнение, тревога, хлопоты); 
3. Фикр, хаёл (дума, мысль, размышление, предположение). 
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Для того чтобы определить частотность употребления лексемы «Ғам» были использованы 
данные, полученные из источника НКТЯ (https://tajik-corpus.org/) [9]. В результате 
исследования лексемы «Ғам» было зафиксировано 3120 словоформ в 3030 предложениях, 
примерно в 507 документах. При лемматизации лексемы «Ғам» найдена суммарная 
частотность: 4 455 в 591 документе. 

Для дальнейшей работы с НКТЯ были выбраны следующие устойчивые сочетания, 
метафоры, фразеологические выражения с национально-культурными особенностями: 

Устойчивое выражение Ғаму ғусса «Печаль» («скорбь», «тоска») - найдено 3768 
словоформ, 114 предложений примерно в 73 документах. («Дар назди онҳое, ки аз ғаму 
ғусса гиря доранд, нахандед». – «Не смейтесь над теми, кто плачет от тоски». (Ovozi 
Samarqand 2021)). 

Устойчивое выражение Ғами ишқ «Горечь любви» («горькая любовь») - найдены 1033 
словоформы, 38 предложений примерно в 21 документе. («Диламро бин, ки нолад аз ғами 
ишқ, / Туро бо дину оинам чӣ кор аст?» - «Загляни в моё сердце, что стонет от горькой 
любви, / Что тебе дело до моей веры?» (Иқбол  М. (1900–1938)) 

Сочетание Ғам хӯрдан «Переживать» («грустить», «горевать») - найдено 855 
словоформ, 26 предложений примерно в 22 документах. («Ғами дунё нахӯр, дунё ба ғам 
хӯрдан намеарзад». – «Не беспокойся о судьбе мира, он этого не стоит» (Муродӣ А. 2012)). 

Устойчивое сочетание Ғами ҷон «Душевные переживания» - найдены 844 словоформы,  
28 предложений примерно в 20 документах. («Буз дар ғами ҷон, қассоб дар ғами чарбу». – 
«Коза думает о жизни, мясник о сале». Эта поговорка о том, что у каждого из нас 
в жизни свои проблемы и цели в жизни). 

Выражение Бори ғам «Тяжелое бремя» («тяжкая ноша», «бремя забот») - найдено 746 
словоформ, 30 предложений примерно в 22 документах. («Ба дигарон бори ғам нашавед». – 
«Не обременяйте других». («Не будьте для других тяжким бременем».) (Ovozi Samarqand) 
(2021)). 

Устойчивое выражение Ғаму кулфат «Тяготы и заботы» («переживания и горести») - 
найдено 530 словоформ, 14 предложений примерно в 13 документах. (« – Бечора падарам, 
писари бехирадат ба сари ту ҳамин қадар ғаму кулфат овард». – « – Бедный мой отец, твой 
глупый сын обрушил на твою голову столько душевных переживаний и горестей». (Улуғзода 
С. 1982)). 

Устойчивое выражение Ғами зиндагӣ «Жизненные невзгоды» - найдено 302 словоформы, 
12 предложений примерно в 11 документах. («Имрӯз ба дирӯзам сафар доштам: тифлиро ба 
гиря, наврасиро ба бозӣ, ҷавониро ба ишқ ва камолотро ба ғами зиндагӣ гузаронидаам». – 
«Сегодня я отправился во вчерашний день: я провёл детство плача, отрочество играя, юность 
любя и зрелость в жизненных невзгодах» (Фараж 2020)). 

Метафора Манзили ғам «Дом скорби» («пристанище скорби») - найдено 286 словоформ, 
9 предложений примерно в 6 документах. («Дар манзили ғам фиканда мафраш моем, /  
В-аз оби ду чашм дил пуроташ моем». – «В местах, где горечь вечных мук, остались мы, /  
В слезах сердец, где чад разлук, остались мы». (Сорбон. 2009)). 

Выражение Чӣ ғам дорам «Что меня беспокоит» («О чём я печалюсь») - найдена 261 
словоформа, 6 предложений примерно в 6 документах. («Намедонам чӣ мехоҳам, намедонам 
чӣ ғам дорам». – «Я не знаю, чего хочу и не знаю, о чём я печалюсь» (Шерали Л. 2004)). 

Выражение Борони ғам «Град печалей» («Град бед») – найдено 79 словоформ,  
3 предложения примерно в 3 документах. («Баъди марги эшон борони ғам ба сарам боридан 
гирифту рӯзи равшан бароям чун шаби ялдо торик шуд». – «После смерти ишана на меня 
обрушился град печалей и невзгод, и ясный день показался мне таким же темным, как самая 
долгая полярная ночь» (Фараж 2020)). 

Подводя итоги исследования, отметим, что в таджикской языковой картине мира 
метафоры, идиомы, устойчивые сочетания слов с лексемой «Ғам» играют важную роль в 
художественных, публицистических, научно-популярных, фольклорных, разговорных 
текстах, зафиксированных в достаточном объёме на базе НКТЯ. 
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Таким образом, в результате анализа материалов, полученных на базе НКТЯ, мы можем 
заключить, что эмоциональный концепт «Ғам» (Печаль) играет очень важную роль в 
народной психологии и сознании таджикского народа. Составив на языковом уровне с 
помощью устойчивых сочетаний, метафор, фразеологических единиц обширное 
семантическое поле, следует, что структура эмоционального концепта «Ғам» (Печаль) в 
таджикской языковой картине мира довольно сложна и многогранна. Национальная картина 
мира каждого народа содержит в себе универсальные концепты. И так как жизнь человека 
состоит из радости и печали, следовательно, поэтому во всех литературных жанрах поэты и 
писатели ярко отражают и передают данный эмотивный концепт во всевозможных 
коннотациях.   
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Мягкая сила определяется как дискурсивно-когнитивная структура воздействия.  
В данной статье рассматриваются библейские метафоры в аргументативном дискурсе  
А. Линкольна как инструмент влияния на мировоззрение американского народа своей эпохи. 
Анализ использования библейских метафор как фактора мягкой силы в дискурсе  
А. Линкольна подтверждает влияния мягкой силы на окружающий миропорядок и 
пропагандистские задачи тиражирования американского опыта государственно-
политического порядка. 
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Понятие мягкой силы можно найти у Э.Тофлера, когда он расценивает МС, как 

специфический коммуникативный фактор и одновременно механизм опосредованного 
влияния на социальные отношения. При этом, Э.Тоффлер отмечает свойство данного 
феномена не только как свойство формировать общественные отношения, манипулировать 
ими, но и обеспечивать господство различных субъектов в сконструированных ими 
обстоятельствах  [5]. 

Джозеф Най [8] предложил толковать МС, как особого рода внешнеполитический ресурс 
конкретного общества, государства. Здесь несомненным является многовекторность влияния 
мягкой силы на окружающий миропорядок и пропагандистские задачи тиражирования 
именно американского опыта государственно-политического, хозяйственного и культурного 
порядка. Мягкая сила определяется как дискурсивно-когнитивная структура воздействия, с 
помощью которой адресант управляет коммуникацией посредством распространения 
собственной авторитетной позиции, взаимного уважения и принятия [6]. 

В данной статье рассматриваются библейские метафоры в аргументативном дискурсе  
А. Линкольна как инструмент влияния на мировоззрение американского народа своей эпохи, 
и способствующий достижению желаемых результатов, а также как мягкую силу, которая и в 
21 веке имеет пропагандистскую задачу, представление американского общества как образца 
демократического государства.  

Прагматическую сущность метафоры рассматривает Дж. Серль (1986). Говоря о 
метафорическом значении слова, выражения или предложения, согласно Дж. Серлю, мы 
говорим о возможных намерениях говорящего, в нашем случае, о намерениях А. Линкольна. 
Для того чтобы реконструировать возможный мир А. Линкольна, необходимо восстановить 
присущие людям того времени представления и ценности. Центральное место в пуританской 
теологии занимает догмат о божественном предопределении, согласно которому все явления 
в мире, включая и судьбу человека, предопределены свыше. Характерно для А. Линкольна 
замещение божьего имени различными дескрипторными конструкциями: “Almighty Hand, 
Heavenly Father, The Most High God, Divine Being, Lord, A Living God”. 

В протестантских конфессиях упор делался не на догматических занятиях, а на моральной 
практике, состоящей в неуклонном следовании человека своему божественному 
предназначению, реализующемуся в мирском служении, в последовательном и 
целенаправленном исполнении мирского долга [2]. Основополагающими составляющими 
общей картины мира эпохи А. Линкольна являются: 1) вера в богоизбранность американской 
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нации, являющейся гарантом истинной демократии во всем мире; 2) вера в высокое 
предназначение человеческой натуры, способной на пути к самоусовершенствованию 
улучшать общество и приближать кодекс его законов к божественному закону; 3) концепция 
равных возможностей для всех, в том числе и в области экономической, что означает 
наличие у абсолютного большинства людей собственности.  

Реализуя интенциональный аспект коммуникации, говорящий в первую очередь исходит 
из конвенциональных условий, поскольку, желая получить определенный результат, он 
должен заставить адресата “опознать свое намерение получить этот результат” [3]. 
Интенциональное состояние убеждения объединяет не только утверждения, констатации, 
замечания и объяснения, но также декларации, логическую дедукцию и аргументацию. Из 
данного положения можно вывести следующее заключение: аргументация есть показатель 
интенционального состояния убеждения. Попытаемся доказать данную точку зрения, 
проанализировав следующее высказывание А. Линкольна (“House Divided” от 16 июня 1858 
г.): “We are now far into the fifth year, since a policy was initiated, with the avowed object, and the 
confident promise, of putting an end to slavery agitation. Under the operation of that policy, that 
agitation has not only ceased, but constantly augmented. In my opinion, it will not cease, until a 
crisis shall have been reached and passed – “A house divided against itself cannot stand”. I believe 
this government cannot endure; permanently half slave and half free. I do not expect the Union to 
be dissolved - I do not expect to fall – But I do expect it will cease to be divided. It will become all 
one thing or all the other” [7]. 

Эксплицируемый А. Линкольном тезис состоит из двух Ассертивов. Направление 
приспособления Ассертива, слова → реальность; выражаемое психологическое состояние → 
убеждение. Первый Ассертив “A housedivided against itself cannot stand” заимствован из 
Библии –“И всякий дом, разделившийся сам в себе, не устоит” (St. Matthew 12, 25). 
Цитирование А. Линкольном библейского изречения вполне соответствует общей картине 
мира адресата. Второй Ассертив представляет собственное утверждение А. Линкольна:  
“I believe this government cannot endure, permanently half slave and half free”. “Модус тезиса 
аргументации несовместим с когнитивным состоянием знания и веры” [4]. Согласно 
исследователям речевого воздействия, выражение же веры допускается только в контексте 
аргументативного дискурса, ориентированного на ценность “вера”, что мы и наблюдаем в 
дискурсе А. Линкольна. Пропозицией данного тезиса будет: “Я убежден, что Соединенные 
Штаты не могут существовать постоянно наполовину рабовладельческой и наполовину 
свободной страной”. 

Метафора a house (‘дом’), употребляемая А. Линкольном по отношению к государству, 
обусловливает в аргументах описание состояния государства в терминах, характерных для 
описания здания: to be dissolved – ‘быть разрушенным’, to fall – by ‘падать’, to be divided – 
‘быть разделенным’. Тем самым, представленные А. Линкольном аргументы вызывают 
соответствующую интерпретацию адресатом вывода или заключения (It will become all one 
thing, or all the other) в необходимости выбора той или иной системы. 

Для того, чтобы показать роль метафоры как фактор мягкой силы в аргументативном 
дискурсе А. Линкольна, возьмем следующий фрагмент его высказывания из ежегодного 
отчета о проделанной работе в Конгрессе от 1 декабря 1862 года: “We say we are for the 
Union. The world will not forget that we say this. We know how to save the Union. The world 
knows we do know how to save it. We — even here — hold the power, and bear the responsibility. 
In giving freedom to the slave, we assure freedom to the free - honorable alike in what we give, and 
what we preserve. We shall nobly save, or meanly lose, the last best hope of earth. Other means 
may succeed; this could not fail. The way is plain, peaceful, generous, just - a way which, if 
followed, the world will forever applaud and God must forever bless” [7].  

Данная метафора в контексте Библии олицетворяет собой такую ценность, как вера в 
Господа Бога на пути к спасению человечества. В контексте высказывания А. Линкольна 
метафора “the last best hope” определяет американскую нацию как надежду на спасение всего 
человечества. Ментальные процедуры прагматического характера позволяют нам 
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определить, во-первых, как происходит обеспечение интеграции нового знания в модель 
мира адресата, и во-вторых, как обеспечивается согласование “онтологизируемого знания” с 
уже имеющимися представлениями адресата о действительности [1]. Линкольн, используя 
библейскую метафору ‘the last best hope of earth’ в качестве заключения, устанавливает тем 
самым соответствие между структурой ценностей своей картины мира и структурой 
ценностей в картине мира американского народа.  

Анализ использования библейских метафор как фактора мягкой силы в дискурсе  
А. Линкольна подтверждает влияния мягкой силы на окружающий миропорядок и 
пропагандистские задачи тиражирования американского опыта государственно-
политического порядка. 
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МУЗЕЙНЫЙ ДИСКУРС  

КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ ФЕНОМЕН 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

 
Целью статьи является осмысление музейного дискурса в контексте функции 

трансляции ценностей и смыслов, формирующих модель социокультурной реальности. 
Автор предпринял попытку проанализировать формирование музейного дискурса как 
базового элемента домена «культура» в логике транзита: премодерн – модерн – 
постмодерн – метамодерн. Автор определяет роль и смысловые коммуникативные 
эффекты музейного дискурса в современных условиях российского общества, обосновывают 
перспективность изучения указанной темы в контексте междисциплинарного анализа 
научных областей социологии, психологии, политологии и истории.  

 
Ключевые слова: музей, нация, музейный дискурс, постмодерн, метамодерн, 

смыслообразование. 
 
Современные геополитические вызовы сегодня четко артикулируют запрос на 

трансформацию дорожной карты развития музеев как одного из видов национального 
капитала страны [2, 3]. Опираясь на структурно-функциональный подход (Т. Парсонс,  
Р. Мертон) следует отметить, что музей как ведущий социальный институт в структуре 
культурных и креативных индустрий современного российского общества эволюционирует 
вместе с эволюцией культуры [8], сохраняя и развивая традиционные институциональные 
позиции, с одной стороны, с другой – осваивает новые сферы социальной системы и 
наращивает коммуникативный капитал нации. Актуальность выбранной автором темы 
обусловлена осмыслением музейного дискурса как институционального актора в 
общественном культурном развитии на современном этапе исторического транзита России. 
Особая значимость проблематики исследования связана с сущностью сегодняшней 
культурной парадигмы, которая рассматривается как транзитный этап постмодерновых 
реалий в эру метамодерна. 

Гипотезой исследования выступает концепт, в котором музейный дискурс как культурно-
коммуникативная среда, обладая высокой степенью интертекстуальности, особым 
полисубъектным и конвергентным потенциалом (музей – государство – наука – образование 
– промышленность – бизнес – общество – медиа) осуществляет смыслообразование, 
символическое смыслопроизводство и создает модель социокультурной реальности [1, 2, 3].  

Прежде, рассмотрим формирование музейного дискурса как базового элемента домена 
«культура» в логике транзита: премодерн – модерн – постмодерн – метамодерн. 
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Таблица - Концепт «культура» в логике глобального исторического развития 
 Премодерн Модерн Постмодерн Метамодерн 
Культура  
и  
личность 

Культура – 
проявление и 
воздействие 
высших сил 
(откровение) 

Культура – 
проявление 

рационального 
мышления и 

разума, знаний и 
умений 

Культура – 
проявление 

эстетического 
вкуса, моды, 
случайности, 

конвергентности 

Культура – 
проявление 

искренности, 
доверия, 

экспертности 

Культура  
и общество 

Воспроизводство 
традиции 

Воспроизводство 
прогресса 

Воспроизводство 
критики 

Воспроизводство 
образцов, 
практик, 

стандартов и 
технологий 

Культура  
и 
государство 

Культура – 
компонент 

воспроизводства 
принятых 
решений 

Культура – 
инструмент 
построения 

нации Нового 
времени 

Культура – 
инструмент 

стратегических 
коммуникаций 

Культура – 
инструмент 

формирования 
образов 

желаемого и 
поощряемого 

 
В данной логике, по мнению автора, современный музейный дискурс в условиях транзита 

актуализирует прежде всего значение таких функций, как: социокоммуникативной  
(М.М. Бахтин, Л.М. Безуглая, О.С. Сапанжа, О.Ф. Русакова), смыслообразования и 
смыслопроизводства (Н. Луман, Ж. Бодрийяр), власти (М. Фуко, М. Пеше, Ж. Бодрийяр), 
формирования и трансляция культурного кода нации (Р. Барт, П. Серио, Ж. Бодрийяр,  
Ю.М. Лотман, П. Бурдье, Н. Луман, Ю. Хабермас, П. Отле, А. Лафонтен). 

В качестве раскрытия сущности смыслообразуещей функции музейного дискурса 
выступают положения, выработанные в логике теории смысла Н. Лумана, в которой «смысл 
предстает в качестве универсального медиума всех психических и социальных систем, а 
также всех систем, оперирующих в виде сознания или в виде коммуникации» [7, с. 27]. 
Общество в контексте культурогенеза рассматривается как система, конструирующая 
смыслы, которые могут иметь любое предметное содержание. И хотя понятие смысла как 
универсальный медиум не нуждается в знаковой форме, тем не менее в процессе 
коммуникации возникает необходимость его знаковой манифестации. Смыслообразование 
есть операция и продукт операции [5, с. 39, 42, 45]: «смысл – это продукт операций, 
использующих смысл, а не какое-то свойство мира, обязанное своим происхождением 
какому-либо творению, учреждению или источнику» [7, с. 46]. 

Подобное понимание смысла в логике социопсихологического подхода формулируется  
В. Франком: «Смысл – это то, что нам хочет сказать человек, который задает вопрос, или 
ситуация, ведь она тоже подразумевает вопрос и требует ответа. <…> Человек несет 
ответственность за то, чтобы дать на вопрос правильный ответ, чтобы найти истинный 
смысл ситуации. А смысл – это то, что находят, а не то, что дают» [9, с. 78–79.]. <…> 
Человек выходит за пределы себя к смыслам, которые представляют собой нечто иное, чем 
он сам, а не только выражение его "Я" или его проекцию. Смыслы открываются, а не 
изобретаются» [9, с. 76].  

Продолжая данную логику, можно сказать, что музейный дискурс предстает как 
переживаемый мир в смысловом плане, имеющий нечто общее с «интерпретацией», с тем, 
что создавая смысл, отталкиваются от какого-то смысла или ценности как универсального 
смысла. Коммуникативная система музейной сферы позволяет оперировать подлинными 
артефактами материальной и духовной культуры, нарративами и кодами, образующими 
социальный текст и контекст, воспроизводство коллективной исторической памяти и 
идентичности, создавая эмоциональный фон обсуждения общественно и национально 
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значимых тем в формате музейного дискурса. Многослойность хронологии и нарративов 
музея в дискурсивном поле предполагает конструирование и реконструирование 
социокультурной реальности в логике открытых смыслов, пространстве бесконечно 
продолжающегося смыслообразования. Вместе с тем, характер такого смыслопроизводства 
определяется мягкой силой смыслообразования и смыслоутверждения национально- и 
культурно-цивилизационных величин (в условиях транзита от постмодерна к метамодерну 
такой характер предстает как потенциал, который может быть использован, а может 
оставаться только в качестве потенциала).  

В условиях транзита культурной парадигмы можно предположить, что для усиления 
коммуникативного эффекта современный музейный дискурс нуждается в большей 
символичности и вариативности «языковой» конвергентности пространства медиа и 
цифровой среды. Музейный дискурс как социокультурный и смыслообразующий феномен 
российского общества (в том числе в контексте таксономии национального, политического, 
культурного и других дискурсов) является потенциально важнейшим ресурсом сплоченности 
сообщества на основании территориальной/ отраслевой/ корпоративной идентичности и 
ресурсом формирования и развития культуры участия всех заинтересованных акторов 
полилога (музей – государство – наука – образование – промышленность – бизнес – 
общество – медиа) в разработке и реализации государственной культурной политики. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ В ИНТЕРНЕТЕ 
 

В данной статье авторы анализируют деятельность татарских газет и журналов в 
Интернете, сравнивая их бумажные и электронные версии. Активное использование 
Интернета способствовало повышению качества национальной прессы. Авторами в ходе 
исследования было выяснены проблемы, связанные с деятельностью татарских СМИ в 
интернет-пространстве.  
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Интернет-версии национальных печатных СМИ и их веб-проекты, в отличии от других 
подобных, скажем, русскоязычных проектов, занимаются не только тем, что предоставляют 
информацию общественности. Их функции намного сложнее и ответственное: развитие 
информационных средств на татарском языке как важной области национальной культуры и 
родного языка объединяет татарский народ, проживающий по всему миру. Это работа во имя 
будущего, ведь, несмотря на то, что в настоящее время аудитории у этих СМИ не так много, 
в будущем эти проекты способны добиться большой национальной аудитории, ведь они 
развиваются в соответствии с мировыми тенденциями. 

Процесс становления и развития татарской журналистики изучался в работах многих 
представителей науки Республики Татарстан. Современное состояние татарской 
периодической печати становилось в центре внимания в работах Р.М. Галиевой [1], 
В.З.Гарифуллина [2], А.Н.Гильмановой [3], А.А.Гусейновой [4, 5], Р.Л. Зайни [5, 6], 
А.З.Мубаракзяновой [7], Л.В.Сагитовой [8]  и др. 

Деятельность редакций в интернет-пространстве постоянно активизируется. Если всего 
лишь 8 лет назад исследователи писали, что «использование оригинальных свойств 
Интернет-СМИ в электронных газетах Татарстана осуществляется недостаточно» [3, с.113], 
то сегодняшняя активность заметна даже читателям. 

Редакции некоторых печатных СМИ поначалу опасились, что если создадут сайт и будут 
активно пополнять его материалами, то число подписчиков бумажной версии уменьшится, 
что не соответствовало действительности. Для татароязычных изданий собственный сайт – 
это средство рекламирования, популяризации газет и журналов. У бумажной версии нет 
таких качеств, как мультимедийность, интерактивность и возможность использования 
гиперссылок, т.е. нет всего того, что так затребовано сегодня обществом. Только на сайте 
современный читатель может высказать свое мнение по поводу обсуждаемой в статье 
журналиста проблеме, ведь после ознакомления с бумажной версией он не всегда пишет 
ответ в редакцию. Комментарии читателей иногда могут дать ответы на те вопросы, по 
которым журналист по какой-либо причине решил промолчать. Такие элементы на сайте ни 
в коем случае не могут привести к снижению интереса к изданию, а, наоборот, будут только 
дополнять печатный текст.   

Надо отметить, что некоторые редакции могут использовать один и тот же текст как на 
сайте, так и в печатной версии издания. Но гораздо эффективнее опубликовать на сайте лишь 
часть статьи из свежего номера, в таком случае заинтересованные смогут приобрести 
бумажную версию для того, чтобы полностью прочитать заинтересовавший их текст. А на 
сайте гораздо выгоднее размещать публикации, опубликованные в прессе в предыдущие 
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годы. Конечно, в этом случае нужно выбирать те журналистские выступления, на которые 
есть спрос с точки зрения актуальности.   

Социальные сети, мессенджеры стали инструментом распространения информации. 
Иногда один и тот же медиаресурс работает на нескольких площадках одинаково 
эффективно. Сейчас сложно отличить новые медиа от традиционных: ведь они, в основном, 
решают одни и те же задачи и выполняют одни и те же функции. Но, несмотря на это, 
традиционные печатные СМИ не стоит отождествлять с новыми медиа, в частности, с 
электронными версиями и страницами в социальных сетях. Интернет-контент может быть 
текстовым, визуальным и аудиовизуальным, что означает некоторую степень конвергенции. 
Важнейшей чертой, отличающей интернет-СМИ от традиционных печатных СМИ, является 
способность эффективно доносить информацию до аудитории. Например, приведем в 
пример газету «Шахри Казань», которая является основным татароязычным изданием города 
Казани. Печатная версия газеты выходит три раза в неделю. Сайт же газеты «Шахри Казань» 
(URL: http://shahrikazan.com/) обновляется в течение дня многократно. Если новость о каком-
либо торжественном событии в здании театра, которое произошло в субботу, дойдет до 
аудитории бумажной версии газеты только во вторник, т.е. когда выйдет следующий номер 
газеты, то на сайте информация об этом событии появится в субботу в течение получаса 
после события.  

Вышеназванная газета активно работает в социальных сетях. Кроме основного аккаунта, 
даже отдельные рубрики газеты имеют отдельные странички в социальной сети «ВКонтакте» 
или проекты на YouTube. Очевидно, успех этих страничек связан с работой отдельных 
журналистов. Например, страница религиозной рубрики во «Вконтакте», которую ведет 
журналист Д.Гарифуллина, имеет аудиторию более 106 тыс. человек. Популярны среди 
читателей также проекты на YouTube журналиста Р.Хазиева под названиями «Күргәннәр һәм 
күренмәгәннәр» («Видимое и невиданное»), «Исемендә – җисеме» («Суть в названии»). 
Кроме того, главный редактор газеты Радик Сабиров тоже ведет несколько групп в сети 
«ВКонтакте». В мессенджере Telegram имеются отдельные каналы данного издания, которые 
ведутся несколькими журналистами редакции. Таким образом, выполняется большая работа 
по расширению круга читателей и на сайте газеты, и через различные социальные группы. 
Все стремятся развивать имидж своего СМИ. Ссылки и гиперссылки на группы в популяр-
ных социальных сетях размещены на сайте газеты. Получается, и интернет-версия газеты, и 
традиционная печатная версия служат одной и той же цели, а также популяризуют друг 
друга. Однако, условия работы меняются, в связи с чем одному и тому же журналисту 
приходится работать как для традиционной версии, так и на сайте, и в группах в социальных 
сетях.   

При определении эффективности статей следует обратить внимание на степень общения 
журналиста или редакции с аудиторией. Сегодня читатели больше обращаются к 
электронным текстам. У газет, в том числе у вышеназванной газеты «Шахри Казань», 
например, по сравнению с печатным тиражом, аудитория в Интернете в несколько раз 
больше. Если общий тираж газеты – больше 14 тыс. экз., то количество подписчиков только 
одной группы газеты в сети «ВКонтакте» около 27 тыс. (а этих групп у газеты десятки), в 
социальной сети «Одноклассники» – более 10 тыс.  

В последнее время позиции представленности региональных изданий на Telegram 
становится все более ясной благодаря еженедельному обзору активности, проводимой 
медиахолдингом Татмедиа. Рейтинг определяется по параметрам «Топ популярных постов», 
«Вовлеченность», «Прирост подписчиков», «Топ авторства». Всего было проанализировано 
54 telegram-канала СМИ Республики Татарстан. Среди них каналы медиакомпании 
«Татмедиа», газеты «Шахри Казань», электронной газеты «Интертат» занимают первые 
позиции (https://t.me/tatmediaofficial/63912).  

Проанализировав сайты национальных газет Республики Татарстан, мы пришли к выводу, 
что сайты татарских газет и журналов частично дублируют печатные версии, что относится 
как к макету сайта, списку рубрик, заголовков, так и размещенным текстам. Чтобы 
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электронные версии газет и журналов пользовались популярностью у читателей, им 
необходимо не воспроизводить полностью печатную версию СМИ. В нынешнюю эпоху 
хороший веб-сайт может только положительно повлиять на деятельность газеты или 
журнала. Однако сайт должен отличаться от бумажной версии и обладать оперативностью, 
потому что Интернет работает по совершенно другим законам. Сайты, которые им не 
следуют, не наберут популярности среди читателей. 

Если раньше редактору издания нужно было иметь не только редакторский талант, но и 
навыки психолога для того, чтобы убедить автора адаптировать длинные, объемные сочине-
ния к газетному формату, то сегодня эта задача решается без особых сложностей: если газет-
ный вариант не позволяет, то в бумажной версии публикуется увлекательный, интересный, 
но краткий материал, в то же время на сайте размещается полная развернутая версия.   

Архивирование электронных версий представляет собой большую проблему. 
Большинство проанализированных ресурсов не имеют хороших архивов. В век Интернета 
многие люди не хотят искать старые номера газет, например, в библиотеке, а обращаются к 
электронной версии издания. Редакция «Ватаным Татарстан» проделала большую работу в 
этом плане, собрала электронный архив, который начинается 2013 годом.   

В целом, анализируя татарские новые медиа, мы пришли к следующему выводу: 
традиционные и новые медиа прочно стоят на ногах. Татароязычный интернет, социальные 
сети, блогинг – т.е. татарская интернет-реальность движется вперед, продолжает расти и 
совершенствоваться, осваивая в журналистике новые форматы. 
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ВИДЕОБЛОГИ ПО ИСКУССТВУ: ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕБ-КОНТЕНТА 

 
В работе представлены результаты изучения видеоблогов по искусству, авторами 

которых являются специалисты, анализа веб-контента как системы, дается трактовка 
некоторых аспектов терминосферы медиа, рассматриваются возможности применения 
видеоблогов для формирования медиаграмотности. 

 
Ключевые слова: медиасфера, социальные медиа, видеоблог, веб-контент. 
 
Целью изучения в данной статье является такая актуальная и широко представленная 

сегодня форма медиакоммуникации, как видеоблоги, посвященные истории и теории 
искусства. Рассматриваются видеоблоги, созданные профессионалами в данной области и 
содержащие поэтому достоверную информацию, важную для познания; она может быть 
успешно применена в области просвещения и образования. Новизну исследования 
составляет выборка наиболее содержательного в профессиональном плане веб-контента 
медиасферы и оценка его возможностей для решения образовательных задач.  

Термин «медиасфера» можно понимать как актуальную сферу общественной жизни и как 
совокупность всех медиа. М. А. Буряк в статье «Медиасфера: концептуализация понятия», 
представив анализ существующих в научной литературе подходов к понятию медиасферы, 
актуализирует важный для нас аспект: медиасфера формирует потребность в 
медиаграмотности - способности человека ориентироваться в современном 
медиапространстве; медиаграмотность (медиакультура) позволяет расширить возможности 
медиаобразования, в том числе и как открытого для многочисленных интерпретаций [2]. 

Следующий термин – социальные медиа. Основные подходы к дефиниции понятия 
«социальные медиа» характеризуют М. М. Друкер и Г.В. Яновская (для нас важна одна из 
функций социальных медиа, которую описывают авторы, – социокультурный феномен и 
инструмент диалога культур, которая по своему характеру может быть и информационной и 
коммуникативной), на основе функционально-типологического подхода авторы говорят о 
социальных медиа как сегменте медиасистемы [4].  

Близкими по значению к социальным медиа являются социальные сети, однако в научном 
мире сохраняется тенденция их различения. Представляется корректной позиция названных 
выше исследователей: они обращают внимание на ключевые лексемы, входящие в 
наименование понятий: медиа - тип контента, вокруг которого строятся социальные связи, и 
сеть - тип социальной связи [4].   

Предметом нашего изучения является видеоблог. В последние годы научный интерес к 
данному явлению заметно вырос, о чем свидетельствует, например, статья Д. В. Руденкина и 
В. Ю Грушевской, в которой предтавлен обзор исследований видеоблогов в современной 
социально-гуманитарной науке [6]. Отметим дополнительно авторов трудов, которые 
посвящены исследованию актуальных аспектов: статьи Е.Е. Абросимовой [1],  
И. А. Текутьевой [7], учебное пособие Е .А. Зверевой, А. М. Шестериной, М. А. Мирошник 
[5], др. Выделим, с нашей точки зрения, наиболее удачное определение видеоблога, которое 
применимо к разным его формам: «…видеоблог как мультимодальный проект, 
предполагающий регулярную публикацию видеоматериалов и развивающийся на основе 
синтеза авторской концепции и объединяющей интенции аудитории»  [3, с. 113].  
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Содержательными в интернет-пространстве являются и персональные (личные) и 
коллективные видеоблоги. Коллективные блоги создаются группой авторов, но сохраняют 
концептуальное единство.  

Для настоящего исследования выбрано несколько блогов, созданных специалистами в 
сфере искусства: это блог искусствоведа Анастасии Постригай, образовательные и 
просветительские проекты Arzamas и Artifex, а также видеоблоги культурных учреждений, 
таких как Третьяковская Галерея, Русский музей и др. 

Блоги Анастасии Постригай представлены на видео-хостинге Youtube (95 тыс. 
подписчиков) и социальной сети Телеграмм (31 тыс. подписчиков). 

Содержательным коллективным видеоблогом в области искусства является Artifex.  
Он располагается на видеохостинге YouTube (745 тыс. подписчиков; 199 видеороликов), в 
мессенджере Telegram (27 тыс. подписчиков), сервисе VK (33 тыс. участников) и ЯндексДзен 
(38 тыс. участников), у этого проекта есть собственный сайт. Artifex – это творческий 
альманах, как сами его обозначают организаторы. Среди авторов проекта есть культурологи, 
искусствоведы, журналисты, художники, основные темы - изобразительное искусство, кино, 
литература и др. Цель проекта – привить молодому поколению любовь к прекрасному. 
Основной контент выкладывается на YouTube, а затем дублируется на других платформах. 

Следующий веб-контент – «Arzamas», это не только канал на видеохостинге, но и 
просветительский проект, посвященный истории культуры. Арзамас имеет достаточно 
большую аудиторию на YouTube (1,54 млн. подписчиков) и в других социальных сетях –  
VK (587 тыс.) и Telegram (45,4 тыс.). В проект входят специализированные курсы (аудио- и 
видеолекции, кинохроники, интервью и др.), журнал (статьи и посты о новостях из мира 
культуры), спецпроекты, Радио Arzamas (лекции, подкасты, аудиоверсии текстов). 

Для широкой аудитории полезны видеоблоги официальных культурных учреждений, 
таких как Третьяковская галерея, Русский музей, Государственный музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина, а также раздел телеканала «Культура», посвященный истории 
искусства. Культурные учреждения выкладывают видеоматериал различного формата на 
видеохостинге с той же целью, что и другие блогеры. Историко-культурные лекции стали 
средством культурного просвещения и образования.  

Видеоблоги создаются и на сетевых платформах: Государственный музей 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – обладатель большой коллекции 
произведений разных эпох- от Древнего Египта до начала XXI века. На видеохостинге 
YouTube (61,5 тыс. подписчиков) представлены видеоэкскурсии по музею, лекции и 
дискуссии.  

Третьяковская Галерея на платформе YouTube канал насчитывает 241 тыс. подписчиков. 
В основном здесь представлены видеоэкскурсии по галерее. Государственный Русский музей 
– крупнейший в мире музей русского искусства. В коллекцию Русского музея включены 
произведения древнерусского искусства, живопись и скульптура XVIII-XXI веков, 
нумизматика, гравюры, декоративно-прикладное искусство и др. Канал на YouTube 
называется «Виртуальный Русский музей» и насчитывает 18,1 тыс. подписчиков. На канале 
также представлены видеоэкскурсии по музею, записи лекций и конференций, которые 
проходили в Русском музее, и другие тематические плейлисты об искусстве.  

Раздел «Academia. Искусство» на официальном канале «Культура» на платформе 
YouTube. Данный раздел (он оформлен в один плейлист) состоит из тридцати двух 
видеороликов, тематически отличающихся друг от друга. Здесь лекторы рассказывают о 
разных художественных направлениях в живописи, литературе и пр. 

Блоги специалистов по искусству оказывают большую помощь в культурном 
самообразовании людей, т.к. они представляют не только информацию о конкретных 
явлениях искусства, но и воссоздают его историю и поясняют вопросы теории.  

Современные видеоблоги по искусству обладают хорошим потенциалом для включения 
их в образовательный процесс высшего образования. Видеоблоги могут использоваться как 
часть дисциплин в сфере культуры и искусства или как часть общеобразовательных 
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дисциплин (например, культурология) гуманитарных направлений (филология, история, 
туризм и пр.). 

В сфере высшего образования видеоблоги могут стать предметом изучения в рамках таких 
дисциплинах, как история искусств или история культуры. Здесь можно планировать занятия 
по вопросам теории современной медиасферы и видеоблогов, изучению различного веб-
контента в контексте определенной учебной дисциплины, по созданию образовательных, 
художественно-творческих проектов в области культуры и искусства, что расширяет навыки 
сбора, анализа, систематизации научной информации в области гуманитарного знания. 
Таким образом, эти занятия станут частью медиаобразования Изучив особенности 
видеоблогов, рассмотрев их классификации и жанры, а также научившись самостоятельно 
анализировать веб-контент, студент будет формировать свою медиакультуру, которая 
поможет ему лучше ориентироваться в современном технологическом мире.  
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ДИСКУРСИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ МЕДИАОБРАЗА КИТАЙСКОГО 

КУЛИНАРНОГО БЛОГЕРА (НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИКАЦИЙ АНЬ ЦЮЦЗИНЯ) 
 

Целью данной работы выступило комплексное описание речевого и визуального 
потенциала кулинарного блогера на примере роликов китайской социальной сети Доуинь.  
В результате исследования были выявлены следующие критерии дискурсивного 
конструирования медиаобраза: соответствие контента блога теме, освещаемой автором; 
актуальность и специфика контента производимого блогером; соответствие медиаобраза 
определенному стандарту качества и профессиональным критериям; ценности как 
имиджеобразующий компонент; соответствие формату блога; приемы эмоционального 
воздействия; социальная релевантность и наличие хэштегов. 

 

Ключевые слова: медиадискурс, дискурсивное конструирование, медиаобраз, китайский 
кулинарный блогер, сеть Доуинь. 

 

В настоящее время одним из ключевых направлений лингвистики является медиадискурс, 
который в свою очередь выступает неотъемлемой частью информационного пространства 
каждой отдельной страны. Примером массмедийного проекта, влияющего на сознание 
нации, выступает китайская социальная сеть по просмотру коротких видео – Доуинь. 
Китайская платформа Доуинь вызывает большой интерес научного сообщества, так как 
посредством контента, подстроенного под интересы пользователей, отображения жизненных 
ценностей и моральных устоев, легкому восприятию и анализе трендов, представители 
нации Хань проецируют свой образ не только в китайской, но и межкультурной языковой 
среде. 

Становление информационной цивилизации, а именно технологий, позволяющих влиять 
не только на создание сообщений / роликов / статей, но и на сознание реципиентов стало 
одним из ключевых импульсов в лингвистике для создания нового направления, такого как 
медиадискурс. Тогда как, Интернет-дискурс – это процесс создания текста, который 
происходит в Интернет-среде, используя электронный канал передачи данных. В этом 
процессе учитываются прагматические, социокультурные и психологические факторы, а 
основная цель – это целенаправленное социальное действие, включающее взаимодействие 
людей.  

Т.Ю. Виноградова отмечает, что при определении Интернет-дискурса необходимо 
учитывать особенности общения через Интернет и причины использования Интернета в 
качестве инструмента общения. Под особенностями понимаются: анонимность участников 
общения в сети; отсутствие невербальной информации в процессе межличностного 
восприятия; добровольность и желательность контактов; затрудненность эмоционального 
компонента, в то же время стойкое стремление к эмоциональному наполнению текста; 
стремление к нетипичному, ненормативному поведению [2].  

Однако Е.Г. Грибовод в своих работах акцентирует внимание на том, что «параллельно с 
различными видами дискурса формируется медиадискурс, в котором возрастает значение 
коммуникационных операций граждан в сочетании с элементами интерактивного общения с 
аудиторией» [3]. Следовательно, вне зависимости от подвида медиадискурса, выполняющего 
коммуникативную и информационную функции, у реципиентов происходит формирование и 
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закрепление отдельного медиаобраза посредством набора стилистических, синтаксических и 
лексических средств. 

Существует множество точек зрения на определение образа, однако общей 
характеристикой для всех является указание на функцию как средство обобщения 
действительности и на то, что образ выражает субъективное наглядно-чувственное 
представление. Несмотря на субъективное отношение образа, в нем присутствует 
определенная константа в отношении восприятия субъектами одного и того же предмета или 
явления в действительности, которая помогает ощущать целостность мира и позволяет 
осуществлять коммуникацию [5]. Кроме того, К. Криппендорф также утверждает, что образ 
есть «мультимодальный знак, который может быть создан с помощью различных элементов 
дискурса, таких как текст, изображение, звук и др., и который представляет собой 
символическое представление объекта или явления» [9].  

В свою очередь, Д.О. Смирнов предлагает более широкое определение образа в контексте 
медиадискурсе: «медиаобраз – сложное полисистемное психологическое образование, 
представляющее собой результат взаимодействия мира автора и мира реципиента 
посредством медиаобъекта. С одной стороны, это результат воплощения личностных 
смыслов автора в индивидуальном мире реципиента посредством культурных значений, 
закодированных в символах медиаобъекта. С другой стороны, это результат актуализации 
личностных смыслов реципиента вследствие контактирования с символами медиаобъекта» 
[8]. Более того, медиаобраз – это элемент, конструирующий «альтернативную реальность» и 
управляющий массовым сознанием социальной группы людей [1].  

В данной работе медиаобраз понимается как мультимодальный знак, который создается с 
помощью различных элементов дискурса, таких как текст, изображение, звук, и представляет 
собой символическое представление объекта или явления, выполняя функции передачи 
информации, создания эмоциональной реакции у аудитории, формирования определенных 
стереотипов и ассоциаций. В процессе дискурсивного конструирования медиаобраза 
создается и объективируется настоящее, так как дискурс – это настоящий момент 
повседневной жизни. Таким образом, в процессе дискурсивного конструирования, дискурс 
выступает непосредственной реальностью для человека, а медиаобраз – это оценка 
отдельного концепта через призму событийности, воплощенная в языке и сознании как 
отдельного человека, так и нации [7]. 

Отечественный ученый-лингвист, В.И. Карасик, в своей работе «О типах дискурса» 
классифицировал ряд компонентов и описал их характерные особенности к каждому 
институциональному виду дискурса, включая медиадискурс: 

1) участники и их характеристики; 
2) хронотоп (характерная обстановка для институционального дискурса);  
3) специфические цели общения присущие коммуникантам;  
4) ценности и ключевые концепты; 
5) стратегии по достижению целей; 
6) прецедентные тексты; 
7) дискурсивные формулы (например, обороты речи) [4]. 
На основе вышеуказанной классификации В.И. Карасика в настоящей работе нам удалось 

выделить, что основными оценочными критериями медиаобраза кулинарного блогера 
выступят: 

1. Соответствие контента блога теме, освещаемой автором.  
2. Актуальность и специфика контента, производимого блогером.  
3. Авторские особенности ведения блога. 
4. Соответствие медиаобраза определенному стандарту качества и профессиональным 

критериям.  
5. Ценности как имиджеобразующий компонент. 
6. Соответствие формату блога.   
7. Приемы эмоционального воздействия.  
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8. Социальная релевантность.  
9. Наличие хэштегов, передающих краткую информацию о видеоролике. 
В качестве материала исследования выступили короткие видеоролики из китайской 

социальной сети Доуинь в количестве 104 исследовательских единиц. Тогда, как 
методологическую основу исследования составил ряд различных методов: 1) теоретический 
анализ научной литературы; 2) метод критического анализа; 3) метод сплошной выборки; 4) 
мультимодальный дискурс анализ, 5) описательно-аналитический метод и 6) переводческий 
комментарий.  

И так, рассмотрим первый критерий оценки медиаобраза кулинарного блогера – 
соответствие контента блога теме, освещаемой автором. 

В рамках практической части исследования мы отобрали блогера, публикующего контент 
на платформе Доуинь, который непосредственно связан с процессом приготовления пищи. 
Для поиска коротких видео нами были использованы хэштеги: 烹饪法 / кулинария, 博主 / 
блогер и 厨师 / повар. Материалом исследования выступили 104 единицы видеоконтента 
блогера Ань Цюцзиня (安秋金), начавшего свою карьеру в 2017 году (26,5 млн. 
подписчиков).  

В процессе анализа речевой организации блогера выявлены наиболее частотные фразы, 
которые, как правило, звучат в начале и конце роликов, одна из которых звучит следующим 
образом: 

• 困难是暂时的，记得按时吃饭 / «Трудности временны, не забывайте есть вовремя». 
В рамках исследования самым частотным устойчивым выражением в аккаунтах 

китайского повара выступило «кулинарный блогер». Так, например, данная языковая 
единица в китайском языке переводилась, как: 美食博主, 食物博主, 饮食博主, 做饭的主, 做
饭博主.  

Следует также отметить, что в своих видео повар часто использовал фразеологизмы, 
связанные с кулинарией, так, например, Ань Цюнцзинь заявил, что 民以食为天 (букв.: 
«каждый народ считает пищу своим небом»), поскольку пища каждой отдельной нации – ее 
достояние. Более того, автор видеороликов неоднократно использовал следующее 
словосочетание: 看菜吃饭 (букв.: есть рис в зависимости, от того, что к нему подадут). При 
знакомстве со своей аудиторией владельцы аккаунтов посредством данного выражения 
сообщают, что, если это «первое знакомство со мной (поваром)» вам необходимо 
«действовать согласно обстановке», то есть добавлять специи по своему вкусу или заменять 
какие-либо продукты. 

Актуальность и специфика контента, производимого блогером  
Основная тема блога Ань Цюцзинь базируется на приготовлении пищи как по 

собственным рецептам, так и во взаимодействии со знаменитыми шеф-поварами Китая с 
целью перенимания определенного опыта и демонстрации пользователям платформы 
Доуинь способы готовки блюд по традиционным рецептам китайской кухни: 

• 人生最红的时候，就是在逛菜市场的时候 / «Самый яркий момент в жизни – это время, 
проведенное за совершением покупок на рынке». 

В описании аккаунта также обозначены освещаемые автором темы: 中华名厨 / 
«знаменитые шеф-повара Китае», 贫穷料理 / «Бюджетная кухня», 天赐美味 / «Небесные 
вкушения».  

Авторские особенности ведения блога. 
Пара черных солнцезащитных очков в круглой оправе, черный китель и складной веер с 

темными иероглифами на белом фоне – визитная карточка Ань Цзюнцинь, которая делает 
его медиаобраз узнаваемым среди основной массы фуд-блогеров на платформе Доуинь.  

Также, стоит отметить, что фокус Ань Цюцзиня – это традиционная кухня. Автор 
посредством своих роликов раскрывает историю традиционных блюд и их культурное 
значение. Кроме того, он уделяет большое внимание сохранению и передаче китайского 
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культурного и кулинарного наследия следующим поколениям: 
• 我希望通过自己的努力，让更多的人了解中国传统的饮食文化，让世界更加认识和了

解中国 / «Я надеюсь, что своими усилиями смогу помочь большему числу людей 
познакомиться с традиционной китайской культурой питания и сделать мир более знакомым 
и понимающим Китай». 

Ань Цюцзинь старается придерживаться легкого и доступного подхода в отношении 
приготовления блюд, чтобы позволить людям далеким от кулинарии справиться с 
поставленной задачей: 

• 简单易做 / «Простой и легкий в приготовлении». 
Кроме подачи своего контента, стоит также отметить оригинальный стиль съемки. Так, 

например, Ань Цюцзинь создает интересный и красочный контент, используя оригинальный 
стиль съемки и монтаж.  

Блогер постоянно экспериментирует с новыми ингредиентами, чтобы создавать 
уникальные блюда: 

• 热爱厨艺 / «Страсть к кулинарии». 
• 不断改进自己的菜肴 /  «Непрерывное улучшение своих блюд».  
Кулинарный блогер уделяет внимание здоровому питанию и здоровому образу жизни. Он 

старается использовать только свежие и натуральные продукты, и обычно не только избегает 
использования искусственных добавок и консервантов, но и дает советы по тому, как сделать 
блюда более здоровыми и питательными: 

• 增加蔬菜和水果的摄入量 / «Вам стоит увеличить потребление овощей и фруктов». 
Соответствие медиаобраза определенному стандарту качества и профессиональным 

критериям.  
Блогер Ань Цюцзинь представляет себя как опытного и талантливого кулинара, 

обладающего обширными знаниями в области приготовления пищи и здорового питания. 
Также он демонстрирует свои умения в различных кулинарных шоу и мероприятиях. Ань 
Цюцзинь создает качественный контент, который подается в эстетической и 
привлекательной форме.  

Ценности как имиджеобразующий компонент. 
Бедность является одной из самых серьезных проблем в Китае, особенно для людей, 

проживающих в сельской местности. Детство и юность блогера также прошли в нужде, 
поэтому вопрос помощи людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, стоит 
для Ань Цюцзиня очень остро. В связи с этим блогер с 2019 года с обретением популярности 
и общественного влияния активно учувствует в проектах, посвященных борьбе с бедностью.  

Соответствие формату блога. 
Контент блогера Ань Цюцзиня соответствует заявленной тематике. Автор в своих видео и 

статьях активно использует личный опыт, знания в области кулинарии и здорового питания, 
а также демонстрирует различные техники приготовления блюд. Это формирует у аудитории 
впечатление о том, что блогер является экспертом в своей области и может дать полезные 
советы по приготовлению пищи.  

Приемы эмоционального воздействия.  
Аккаунт видеоблогера Ань Цюцзиня в большей степени соответствует критерию 

эмоционального воздействия на аудиторию. Блогер использует в своих видео и постах 
множество эмоциональных приемов, таких как использование эмоционально заряженных 
слов, яркие образы, ударение на вкусовые и тактильные ощущения, а также рассказы о своих 
личных впечатлениях и эмоциях от еды.  

•   这道菜口感鲜美，让人回味无穷 / «Это блюдо имеет превосходный вкус, и это 
послевкусие останется с вами надолго». 

Социальная релевантность. 
Кулинарный блогер активно выступает за пропаганду здорового образа жизни и 

правильного питания в контексте традиционной и современной китайской кухни. Так, 
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например, Ань Цюцзинь вносит свой вклад в социальную релевантность путем обсуждения 
важных проблем и участия в благотворительных и социальных проектах: 

• 希望更多的人关注贫困地区的发展，支持农业产业，让农民过上更好的生活  /  
«Надеюсь, что больше людей обратят внимание на развитие бедных районов, поддержат 
сельское хозяйство и обеспечат лучшую жизнь для фермеров». 

Наличие хэштегов. 
На примере отобранных исследовательских единиц, нам удалось классифицировать 

хэштеги по следующим тематическим блокам.  
1. Указание на детали профессиональной деятельности. 
• #美食创作人 / «Творец кулинарных шедевров».  
Посредством данного хэштега блогер преподносит себя аудитории в качестве человека, 

обладающего профессиональными навыками и способного передать свои знания 
пользователям.  

2. Информация о событийном аспекте жизни.   
• #抖音奇妙派对 / «Чудесная вечеринка на платформе Доуинь».  
Особенностью данного хэштега является передача социального опыта, иными словами 

репрезентация рутинного действия или яркого события.  
3. Сообщение о единстве со своей аудиторией. 
При помощи данного вида хэштегов, автор сообщает своим подписчикам о том, что они 

будут выполнять одно действие на равных условиях, таким образом вовлекая их в сам 
процесс.  

• #跟着抖音学做菜 / «Учимся готовить с помощью Доуинь». 
4. Информирование о намерениях. 
Наиболее частотным видом хэштегов является наименование блюда или его 

составляющих. С помощью такого способа информирования автор заранее сообщает, какой 
направленности видео смогут вскоре посмотреть все пользователи и подписчики данной 
платформы.  

• #青椒肉丝 / «Мясо с перцем чили». 
5. Имена собственные для привлечения внимания.  
Самый популярный хэштег под видеороликами Ань Цюцзиня – это имя собственное. 
• #安秋金 / «Ань Цюцзин».  
Таким образом, следуя из вышеуказанной информации, дискурсивное конструирование 

медиаобраза кулинарного блогера в китайском медиадискурсе – это представление 
медиаобраза, сформированного индивидом в данный момент. Основными критериями 
оценки медиаобраза кулинарного блогера выступили: соответствие контента блога теме, 
освещаемой автором; актуальность и специфика контента производимого блогером; 
соответствие медиаобраза определенному стандарту качества и профессиональным 
критериям; ценности как имиджеобразующий компонент; соответствие формату блога; 
приемы эмоционального воздействия; социальная релевантность и наличие хэштегов.  

В процессе взаимодействия блогера со своей аудиторией осуществляется 
конструирование не только медиаобраза, представленного набором оценочных критериев и 
выразительных средств, оказывающих воздействие на подсознательный уровень реципиента 
и формирующих его эмоции и впечатления, но и совместное конструирование мира при 
помощи медиадискурса, которое позволяет сформировать образ не только для себя, но и для 
населения одной и более стран.  

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  

(проект № 23-28-01172): «Исследование медиа-коммуникативного пространства 
современного Китая: специфика политического дискурса и социальных сетей». 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕДИАОБРАЗА РОССИИ XXI В.  
В ТЕКСТАХ КИТАЕЯЗЫЧНЫХ БЛОГОВ 

 
В статье представлены результаты изучения медиаобраза России в XXI веке на 

материале текстов китаеязычных блогов. Было определено, что для репрезентации 
медиаобраза РФ, как могущественного и боевого государства, находящегося в крепких 
партнерских и дружественных отношениях с КНР, наиболее частотными языковыми 
единицами выступили слова и словосочетания с (контекстуальным) эмоционально-
оценочным значением, фразеологические обороты, чэнъюи и прагмалингвистические 
средства.  

 
Ключевые слова: китайский дискурс, китайский медиадискурс, медиаобраз, медиатекст, 

Россия. 
 
Дружественные отношения КНР и России в настоящее время приобрели статус 

стратегических, что обуславливает тесное сотрудничество двух государств в различных 
сферах деятельности. Являясь страной-партнером, упоминание России в различных 
средствах массовой информации является важнейшим способом информирования население 
о позиции КНР по отношению к России и главным инструментом формирования и 
трансляции медиаобраза страны.  

Основной целью настоящего исследования является изучение участия СМИ в 
формировании медиаобраза России в кроссмедийном пространстве КНР.  

Медиаобраз, согласно определению О.Ф. Русаковой, – «это структурный визуально-
эмоциональный компонент виртуальной реальности, представляющий собой медийную 
модель объективного бытия, запечатленную в информационных носителях и общественном 
сознании» [4]. Одновременно с этим Е.Г. Малышева и Н.А. Гриднев придерживаются 
мнения, что «медиаобраз – это представленный в медиатекстах фрагмент информационной 
или медийной картины мира; постоянно развивающаяся виртуальная модель реального 
объекта/явления, построенная (сформированная) СМИ, которая отражает, реконструирует 
или формирует знания и восприятие реципиента» [3].  

Несмотря на множественность термина «медийный образ» современные отечественные 
исследователи рассматривают понятие «медиаобраз страны», как целенаправленное создание 
СМИ образа страны, влияющего на ее положение в системе международных отношений, с 
использованием различных техник, способов, приемов и средств [2]. В нашей работе под 
«медиаобразом страны» мы понимаем лингвистический феномен, позволяющий создавать 
особый образ реальности и событийности одного государства в условиях медийного 
пространства.  

Материалом исследования послужили публикации (статьи, высказывания, иллюстрации) 
на информационных платформах КНР в количестве 750 единиц, которые были разделены на 
две тематические группы: публикации о российско-украинском конфликте и публикации о 
русско-китайских отношениях. Основными методами проработки и анализа материала 
выступили следующие методы: сплошная выборка, дискурс-анализ, контент-анализ и 
содержательный анализ.  
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В процессе достижения поставленной цели нам удалось выделить ряд следующих 
ключевых особенностей репрезентации образа России: 

1) слова и словосочетания с собственно эмоционально-оценочным значением («слова, 
создающие общий эмоциональный тон высказывания, передают чувственные, субъективно-
оценочные отношения говорящего к предмету мысли, фактам окружающей 
действительности в независимости от контекста» [1]); 

2) слова с контекстуальным эмоциональным-оценочным значением (слова, не 
являющиеся по своему исходному номинативному значению словами эмоционально-
оценочными, но могут стать таковыми в контексте в связи с конкретным словесным 
окружением [1]); 

3) чэнъюи; 
4) прагмалингвистические средства. 
Слова и словосочетания с собственно эмоционально-оценочным значением являются 

одним из наиболее часто употребляемых приемов репрезентации в статьях о российско-
украинском конфликте и русско-китайском партнерстве: 

• 起初，俄军火速撤退到平原，接着早已严阵以待的俄军坦克、炮兵以及航空兵对乌军

狂轰滥炸，最终重创乌军 / «Сначала русская армия быстро отступила на открытую 
местность, а затем уже русские танки, артиллерия и авиация в полной боевой готовности 
совершили массированную бомбардировку украинской армии и, наконец, нанесли 
украинской армии серьезный урон») [9].  

• 此事充分表明，俄罗斯军队完全有实力应对乌军的任何挑战，包括军事实力和技术实

力，不止是在正面战场 / «Этот инцидент в полной мере демонстрирует, что российская 
армия полностью способна противостоять любым вызовам украинской армии, включая 
военную и техническую мощи, не только на поле боя») [5]. 

• 俄军这回是真不手软，在过去的一天之内斩获众多战果 / «На этот раз русская армия 
действительно безжалостна и за прошедший день добилась многих успехов») [10]. 

Приведенные в примерах слова и словосочетания 狂轰滥炸 / «совершать бешеные 
массированные бомбардировки», 重创 / «нанести серьезный урон» и 斩获 / «добиться 
успехов» показывают высокие результаты России в специальной военной операции и 
демонстрируют ее военную мощь, тогда как выражения 军事实力 / «военная мощь» и 技术实

力 / «техническая мощь» акцентирует внимание реципиента на технической оснащенности и 
подготовленности российской армии и военном могуществе России. 

В постах о русско-китайских отношениях можно четко проследить разграничение России 
для Китая между двумя ролями: Россия – партнер, Россия – друг. Однако это разграничение 
не влияет на выражение отношений между двумя государствами, поскольку у Китая по 
отношению к России исключительно позитивный подход с долгосрочной перспективой. 

• 中国和俄罗斯是两个拥有悠久历史和深厚友谊的大国 / «Китай и Россия – две великие 
державы с долгой историей и крепкой дружбой») [6]. 

Языковая единица深厚友谊 / «крепкая дружба» демонстрирует дружественный настрой 
по отношению к России, делая акцент на том, что Россия – давний и преданный друг Китая. 

• 首先，中国外长秦刚宣布了中方对俄罗斯的支持和关注，并表示会继续加强合作以巩

固关系，推动发展 / «Прежде всего, министр иностранных дел Китая Цинь Ган объявил о 
поддержке и заботе Китая о России и заявил, что Китай продолжит углублять 
сотрудничество для укрепления отношений и содействия развитию») [11]. 

Лексические единицы支持 / «поддержка», 加强合作 / «углубление сотрудничества», 巩固 
/ «укрепление» и 推动发展 / «содействие развитию» не только демонстрируют отношение 
Китая к России, как к партнеру, но и выражают стремление поддерживать взаимное 
сотрудничество и развитие двух государств. 
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Рассмотрим также несколько примеров c употреблением чэнъюев: 
• 当西方和乌克兰向俄罗斯施加的压力超出俄罗斯可以忍受的临界点时，俄罗斯很有可

能就会选择鱼死网破 / «Когда давление, оказываемое Западом и Украиной на Россию, 
превысит критическую точку, которую Россия может вынести, Россия, скорее всего, выберет 
схватку не на жизнь, а на смерть») [7]. 

• 负责进攻巴赫穆特的俄军部队主要是瓦格纳，他们骁勇善战，付出了巨大代价之后终

于控制了巴赫穆特的大部分地区 / «Русская армия, ответственная за наступление на Бахмут, 
состояла в основном из бойцов Вагнера, они были храбры и доблестны в бою, и, заплатив 
огромную цену, в конце концов взяли под контроль большую часть Бахмута») [8]. 

В данных предложениях употребляются идиомы 鱼死网破 / «не на жизнь, а на смерть» и  
骁勇善战 / «отличающийся воинской доблестью», демонстрирующие боевую 
подготовленность российской армии и стремление бороться до конца. Россия – это страна с 
отличной армией, готовой идти к победе несмотря ни на что. 

• 在中国遭受美国打压的时候,俄罗斯作为中国的伙伴多次挺身而出,帮助 中国共同对抗

美国 / «Россия, как партнер Китая, неоднократно выступала за помощь Китаю в его борьбе 
против США») [12]. 

В данном предложении идиома 挺身而出 / «смело выступить вперед» подтверждает 
партнерство и дружеские отношения Россия и Китая, означая в этом контексте не единичную 
помощь, оказанную Китаю Россией в его конфликтах с США. 

Наименее употребимой группой слов репрезентации медиаобраза России в китайском 
медиапространстве выступили слова с контекстуально эмоциональным-оценочным 
значением: 

• 这是一个好消息,说明中俄关系越来越铁,虽然值此俄乌冲突之际,俄罗斯这个行为有示

好的嫌疑 / «Это хорошая новость показывает, что Российско-китайские отношения 
становятся все более крепкими, хотя в настоящее время, когда между Россией и Украиной 
существует конфликт, это поведение России, предположительно, является жестом доброй 
воли») [13]. 

В данном примере стилистически нейтральное слова 铁 / «железный», приобретает 
эмоционально-оценочное значение в данном контексте, обретая значение «крепкий» и 
становясь еще одной языковой единицей, описывающей долгие и надежные отношения 
России и Китая. 

К прагмалингвистическим средствам конструирующим медиаобраз России следует 
отнести визуальный материал, представленный различными иллюстрациями (фотографиями, 
рисунками), схемами, таблицами, диаграммами, картами, формулами и другими 
графическими средствами.  

В большинстве статей присутствуют изображения флага РФ, который является 
неотъемлемым символом всей страны. Образ России репрезентируется через флаг, тем 
самым флаг РФ становится одним из иллюстративных представлений страны  
(см. Рис. 1, 2 и 3).   

 

  
Рис. 1 – Флаг РФ как символ победы Рис. 2 – Флаг РФ с изображением президента 
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Рис. 3 – Флаги РФ и КНР, как символ партнерских взаимоотношений 

 
Таким образом, полученные результаты исследования наглядно показывают, что в 

китайском медиапространстве медиаобраз России выражается и закрепляется в сознании 
жителей КНР посредством набора языковых единиц (слов и словосочетаний с 
собственно/контекстуально эмоционально-оценочным значением и чэнъюев) и визуальной 
составляющей. Сочетание данных лингвистических и паралингвистических средств 
днмонстрирует Россию могущественной, боевой, великой державой, находящейся в теплых 
дружественных и партнерских отношениях с Китаем. 

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда  

(проект № 23-28-01172): «Исследование медиа-коммуникативного пространства 
современного Китая: специфика политического дискурса и социальных сетей». 
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Ю.М. Кудрявцев, Р.С. Куликов, Е.В. Тубол 
ИНТЕГРАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
ВЫСШИХ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

СУХОПУТНЫХ ВОЙСК  
Ключевые слова: интегративный, Сухопутные войска, курсант, 

высшее военное учебное заведение, профессиональный, 
подготовка, целостность. 

Статья посвящена описанию особенностей интегративной 
основы подготовки курсантов воинских коллективов высших 
военно-учебных заведений (ВВУЗ) Сухопутных войск. В ней 
дается понятия интегративный, Сухопутные войска, а также 
внимание уделяется аспекту интегрирования подготовок по 
различным дисциплинам в единый комплекс. Внимательнейшим 
образом рассмотрен аспект синтеза различных дисциплин в 
ходе учебного процесса, как интегративной основы 
профессиональной подготовки курсантов воинских коллективов 
высших военно-учебных заведений Сухопутных войск. В статье 
приводится описание положения модели современного 
состояния подготовки в высших военно-учебных заведениях, 
основной особенностью которой являются идеологические 
ориентиры и гуманные отношения среди курсантов военного 
вуза. Кроме того, не обойдены вниманием и пути формирования 
личности в практике обучения и воспитания в высшем военно-
учебном заведении.  
В статье рассматривается проблема формирования 
готовности к профессиональной деятельности курсантов 
воинских коллективов высших военно-учебных заведений 
Сухопутных войск на основе интегративного подхода. 
Раскрывается ее значение для будущей профессиональной 
деятельности курсантов.  
 

Iu.M. Kudriavtsev, R.S. Kulikov, E.V. Tubol 
INTEGRATIVE FOUNDATIONS OF PROFESSIONAL 

TRAINING OF CADETS OF MILITARY COLLECTIVES  
OF THE HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUIONS 

OF LAND FORCES 
Keywords: Integrative, Land Forces, Cadet, Higher Military 

Educational Institute, Professional, Training, Integrity, 
Completeness. 

The article is devoted to the description of the features of the 
integrative framework training of cadets of military personnel of 
the higher military educational institutions (HMEI/VVUZ) of 
Land Forces. It explains the concepts “Integrative”, “Land 
Forces” and the aspect of integration training in various 
disciplines in a single system. The aspects of the synthesis of 
various disciplines during the educational process as an 
integrative basis professional training of cadets of military 
schools of Higher Military Training Schools of Land Forces is 
observed. The article provides a description of the position of the 
model of the currents state of training in Higher Military 
Educational Institution; the main features are the ideological 
guidelines and human relations among cadets of military 
institutes. In addition, the ways of personality formation in the 
practice of teaching and upbringing in the higher military 
institute are highlighted. 
The article deals with the problem of formation of readiness for 
cadets’ professional activity of military schools of land forces on 
the basis of the integrative approach. Its significance is revealed 
for the future professional career of cadets. 
 
 

Н.В. Акимова, Д.Е. Меренкова, М.В. Овчинникова  
ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА 
УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Ключевые слова: урок иностранного языка, инклюзивное 
образование, дети с ОВЗ, приемы работы. 

В работе представлен анализ приемов обучения школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. Данные приемы 
могут быть эффективно использованы на уроках иностранного 
языка при условии устранения противоречий, связанных с 
неподготовленностью и необученностью учителей 
осуществлять инклюзивное обучение.  
 

N.V. Akimova, D. E. Merenkova, M.V. Ovchinnikova 
METHODS OF TEACHING STUDENTS WITH 

DISABILITIES IN A FOREIGN LANGUAGE LESSON 
Keywords: foreign language lesson, inclusive education, children 

with disabilities, methods of teaching. 
The paper presents an analysis of teaching methods for 
schoolchildren with disabilities. These techniques can be 
effectively used in foreign language lessons. That can be provided 
despite the contradictions associated with the unpreparedness 
and lack of training of teachers to carry out inclusive education 
are eliminated.  
 

Е.Е. Белова, А.И. Копаева, З.И. Лобанова, У.И. Смирнова 
  ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО 
Ключевые слова: игровые технологии,  

преподавание, эдьютеймент. 
Данное исследование рассматривает феномен игры в 
преподавании Русского языка как иностранного и её 
применение в практике преподавания. В статье представлены 
различные игровые технологии, которые могут быть 
применены на занятиях. Использование разнообразных игр на 
занятиях обеспечивает более эффективное усвоение 
информации, активизацию лексического и грамматического 
материала и снятие языковых барьеров. В качестве примера 
приводятся игры, которые классифицируются, исходя из трёх 
видов компетенций, которые должны быть сформированы у 
иностранных студентов: языковой, речевой и 
коммуникативной. 
 

E.E. Belova, A.I. Kopaeva, Z.I. Lobanova, U.I. Smirnova 
GAME TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF TEACHING 

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
Keywords: game technologies, teaching, edutainment. 

This study examines the phenomenon of play in teaching Russian 
as the second language and its application in teaching practice. 
The article presents various games that can be used in classes. 
The use of a variety of games in the classroom provides more 
effective assimilation of information, activation of lexical and 
grammatical material and the removal of language barriers. As 
an example, there are games that are classified on three types of 
competencies that should be formed in foreign students— 
language, speech, and communication. 
 

С.С. Белокурова 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  

В ЕГЭ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Ключевые слова: китайский язык,  

лингвострановедение, единый государственный экзамен. 
В работе представлены результаты анализа требований и 

S.S. Belokurova 
LINGUISTIC AND REGIONAL STUDIES COMPONENT  
IN THE CHINESE LANGUAGE UNIFIED STATE EXAM  

Keywords: Chinese language,  
linguistic and regional studies, unified state exam. 

The article presents the results of an analysis of the requirements 
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содержания демо-версий ЕГЭ по китайскому языку за 2022 и 
2023 год с позиции наличия лингвострановедческого 
компонента. Выявлено, что обе версии содержат похожий 
лингвострановедческий материал, который задействован в 
каждой части экзамена. Данный анализ актуален как для 
школьного этапа изучения китайского языка, так и в свете 
преемственности для выстраивания образовательной 
траектории школа-вуз.       
 

and content of demo versions of the Unified State Exam in 
Chinese for 2022 and 2023 from the perspective of the presence 
of a linguistic and cultural component. It was revealed that both 
versions contain similar linguistic and cultural material, which is 
involved in each part of the exam. This analysis is relevant both 
for the school stage of learning the Chinese language, and in the 
light of continuity for building an educational trajectory between 
school and university. 
 

М.В. Буранова, А.З. Журтова, 
Е.М. Шериева, Р.А. Теуважукова 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ МИРА  
НА ОСНОВЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

Ключевые слова: двуязычная педагогическая система, культура 
мира, диалог культур, межкультурное, межличностное 
взаимодействие, ценности культуры этноса, этикетная 

культура, согласие, поликультурная личность. 
В статье рассматривается двуязычная педагогическая 
система национальной школы, представляющая собой реальную 
практику осуществления межкультурного и межличностного 
взаимодействия, формирования культуры мира и согласия. В 
качестве одного из средств формирования культуры мира, 
представляется необходимость обращения к вековой 
мудрости, к непреходящим ценностям культуры этноса, в 
частности этической культуре.  
Рассматривая систему образования как основной канал 
передачи культуры подрастающему поколению, мы считаем, 
что в обучении культуре мира, в том числе усвоении 
этнокультурных ценностей, норм этикета, воплощающих 
оптимальные формы отношений между людьми в различных 
ситуациях социального взаимодействия, является необходимой 
основой, на которой строится целостная культура мира. 
 

M.V. Buranova, A.Z. Zhurtova,  
E.M. Sherieva, R.A. Teuvazhukova 

THE DEVELOPMENT OF CULTURE OF PEACE BASED  
ON THE DIALOGUE OF CULTURES 

Keywords: Bilingual pedagogical system, the culture of peace, the 
dialogue of cultures, intercultural and personal interaction, 

ethnic cultural values, etiquette culture, harmony, multicultural 
identity. 

The article deals with bilingual pedagogical system of national 
school, which is the actual practice of the implementation of 
intercultural and interpersonal interaction, creating a culture of 
peace and harmony. As a means of building a culture of peace, it 
is necessary to turn to the age-old wisdom, the inherent values of 
ethnic culture, in particular ethical culture. According to its 
purpose, etiquette arose as a means of establishing and 
regulating relationships in society, as a means of streamlining 
numerous social relations in society. 
The complex realities of an actively interacting and contradictory 
world make the formation of a person with a culture of peace one 
of the priorities of modern education. Considering the education 
system as the main channel for transmitting culture to the 
younger generation, we believe that teaching a culture of peace, 
including the assimilation of ethno cultural values and etiquette 
norms that embody optimal forms of relationships between people 
in various situations of social interaction, is a necessary 
foundation for building culture of peace. 
 

О.А. Дормидонтова, Г.Н. Завьялова 
ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЦАР В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА  

Ключевые слова: Центральноафриканская республика, 
социально-политический кризис, кластер образования, 

начальное образование, индикаторы доступности. 
В настоящей статье затрагивается вопрос доступности к 
начальному образованию в Центральноафриканской республике 
в сложных современных условиях. Доступ к образовательным 
услугам является достаточно ограниченным вследствие 
высокого уровня нестабильности в стране на всех уровнях: 
политическом, социальном, экономическом. Постоянные 
вооруженные конфликты, ведущие к сменам политических 
режимов и, соответственно, к серьезным политическим 
кризисам, снижающийся уровень жизни населения и 
ограниченный доступ к базовым потребностям оказывают 
прямое воздействие на возможность получения начального 
образования. Среди наиболее значимых индикаторов 
доступности образования в ЦАР следует отметить нехватку 
учебных заведений в хорошем состоянии, дефицит 
квалифицированных учителей, вызванный высоким 
коэффициентом соотношения учитель-ученик, а также низкой 
оплатой труда. 
 

O.A. Dormidontova, G.N. Zavialova 
THE PROBLEM OF ACCESSIBILITY OF PRIMARY 
EDUCATION IN THE CAR IN THE CONDITIONS  
OF THE MODERN SOCIO-POLITICAL CONTEXT 

Keywords: Central African Republic, socio-political crisis, 
education cluster, primary education, accessibility indicators. 

This article addresses the issue of access to primary education in 
the Central African Republic in the complex contemporary 
context. Access to educational services is rather limited due to the 
high level of instability in the country at all levels: political, 
social, economic. Constant armed conflicts leading to changes in 
political regimes and consequently to serious political crises, 
declining living standards and limited access to basic needs have 
a direct impact on access to primary education. Among the most 
significant indicators of access to education in CAR are the lack 
of educational facilities in good condition, the shortage of 
qualified teachers due to high teacher-pupil ratios, and low 
salaries. 
 
 
 
 

Т.Н. Егорова 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

«НАВЫК» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ 
Ключевые слова: навык, формирование, этапы, иноязычное 

профессионально-ориентированное чтение. 
В статье анализируется термин «навык», дано определение 
процесса формирования навыков иноязычного профессионально-
ориентированного чтения, разработаны его этапы: 
ориентировочный, динамический, рефлексивный. 

T.N. Egorova 
THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF THE 

“SKILL” CONCEPT IN THE PROCESS OF TEACHING 
FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONALLY ORIENTED 

READING 
Keywords: skill, formation, stages, foreign language 

professionally oriented reading. 
The article analyzes the term “skill”, defines the process of 
developing foreign language professionally oriented reading 
skills, and develops its stages: indicative, dynamic, reflective. 
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С.К. Ефимова 
ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ключевые слова: Дальневосточный федеральный округ, 

восточные языки, Азиатско-Тихоокеанский регион, Северо-
Восточный федеральный университет. 

В статье обосновывается актуальность подготовки 
выпускников со знанием восточных языков и культур в высшей 
школе России в условиях изменения мирового порядка, 
“поворота на Восток”. Также представлены региональные 
особенности Дальневосточного федерального округа, 
мероприятия Правительства Российской Федерации, 
направленные на развитие региона и сохранение человеческого 
капитала. Делается вывод о том, что образовательная 
политика дальневосточных вузов по подготовке 
высококвалифицированных специалистов со знанием восточных 
языков, истории, культур является неотъемлемой частью 
общего курса правительства России. 
 

S.K. Efimova 
THE ORIENTAL VECTOR IN THE EDUCATIONAL POLICY 
OF THE HIGHER SCHOOL OF THE RUSSIAN FEDERATION  
Keywords: Far Eastern Federal University, Oriental Languages, 

Asia-Pacific region, North-Eastern Federal University. 
The paper is about the relevance of education of specialists with 
knowledge of Oriental languages and cultures in the higher 
school of Russia in the conditions of changing world order, 
“turning to the East". There are regional peculiarities of the Far 
Eastern Federal District, the activities of the Government of the 
Russian Federation for the development of the region and the 
preservation of human capital. In conclusion the author approves 
that the educational policy of the Far Eastern universities for the 
education of graduates with knowledge of Oriental languages, 
history, cultures is an integral part of the general course of the 
Russian government. 
 

К.К. Кадырова, М.В. Овчинникова  
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В 

ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ С ОВЗ  
Ключевые слова: дифференцированный подход,  

английский язык, дети с ОВЗ, методы. 
В работе представлены практические примеры реализации 
дифференцированного подхода при обучении школьников с 
ограниченными возможностями здоровья на уроках английского 
языка. Рассмотрены методы, эффективно влияющие на 
усвоение знаний на уроках английского языка в ситуации 
нехватки специализированной литературы и УМК для работы 
с детьми с ОВЗ.  
 

K.K. Kadyrova, M.V. Ovchinnikova 
METHODS OF TEACHING STUDENTS WITH 

DISABILITIES IN A FOREIGN LANGUAGE LESSON 
Keywords: differentiated approach, English language, children 

with disabilities, methods. 
The paper presents practical examples of the implementation of a 
differentiated approach in teaching pupils with disabilities in 
English lessons. The methods that effectively influence the 
assimilation of knowledge in English lessons in a situation of a 
shortage of specialized literature and teaching materials for 
working with children with disabilities are considered.  
 

О.В. Кирьякова 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

AHASLIDES В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, интерактивная онлайн-
презентация, обучение иностранному языку. 

В данной работе освещается опыт применения онлайн-ресурса 
для создания интерактивных презентаций ahaslides.com. В 
статье описан потенциал применения интерактивных 
презентаций на занятиях по иностранному языку, раскрыты 
функциональные возможности ресурса по их созданию, 
приведены примеры применения интерактивных онлайн-
презентаций. 
 

O.V. Kiryakova 
EXPERIENCE OF USING AHASLIDES INTERACTIVE 

PRESENTATIONS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
TO STUDENTS OF NON-LINGUISTIC FACULTIES 

Keywords: Internet resources, interactive online presentation, 
teaching of foreign language. 

This paper discusses the experience of using the online resource 
ahaslides.com to create interactive presentations. The article 
describes the potential application of interactive presentations in 
foreign language classes, outlines the resource’s functional 
capabilities for their creation, and provides examples of the use 
of interactive online presentations. 
 

Л.П. Колоколова, М.А. Индиенкова 
ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА МАТЕРИАЛЕ   

ТЕКСТОВ РУССКОЙ РОК-ПОЭЗИИ 
Ключевые слова: русская рок-поэзия, лингводидактический 

потенциал, словообразование, синтаксис, лексика, средства 
выразительности. 

Статья посвящена исследованию лингводидактического 
потенциала текстов русской рок-поэзии. На наш взгляд, 
данный жанр прекрасно подходит для изучения школьниками 
таких разделов лингвистики, как словообразование, синтаксис 
и лексика. Благодаря тому, что в рок-поэзии 
основообразующим элементом является именно текст, а не 
музыка, мы можем использовать произведения на уроках 
русского языка в школе. 
 

L.P. Kolokolova, M.A.Indienkova 
TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE  

ON THE MATERIAL TEXTS OF RUSSIAN ROCK POETRY 
Keywords: Russian rock poetry, linguodidactic potential, word 

formation, syntax, vocabulary, means of expression. 
The article is devoted to the study of the linguodidactic potential 
of the texts of Russian rock poetry. In our opinion, this genre is 
perfect for teaching such sections of linguistics as word 
formation, syntax and vocabulary.  
 
 

Ли Шимэй 
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ УРОКА МУЗЫКИ В КИТАЕ 

Ключевые слова: урок музыки, начальное музыкальное 
образование; китайские школьники; музыкальное искусство. 

В статье анализируются этапы  становления урока музыки  в 
школах Китая, рассматриваются образовательные программы 
музыкального образования в начальных школах этой страны. 
Обобщаются изменения в разработке целей и содержания 
обучения музыке школьников. Материалами исследования 

Li Shimei 
HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS  

OF THE FORMATION OF CHINESE MUSIC LESSONS 
Keywords: music lesson, primary music education; Chinese 

primary school student; musical art. 
The article analyzes the stages of the formation of music lessons 
in Chinese schools, examines the educational programs of 
primary school music education in my country, and summarizes 
the development and changes in the goals and content of music 
teaching for primary school students. The research materials are 
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являются образовательные стандарты музыкальных учебных 
программ общеобразовательных школ Китая ‒ с начала 
официального вхождения музыки как учебного предмета в 
общеобразовательные начальные школы Китая (конец 
династии Цин) до начала XXI в. В качестве метода 
исследования используются анализ научной литературы.  
Научная новизна заключается в выявлении  этапов развития 
школьного музыкального образования в Китае.  
 

the educational standards of Chinese primary school music 
curriculum - from the beginning when music as a subject 
officially entered China's comprehensive primary schools (the 
late Qing Dynasty) to the beginning of the 21st century. The 
research method is scientific document analysis. The scientific 
novelty lies in the clarification of the development stages of music 
education in Chinese schools. 
 

Т.А. Маркова, Ю.В. Смирнова  
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА КАК ЯЗЫКА-ПОСРЕДНИКА ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 
Ключевые слова: язык-посредник,  

студенты-иностранцы, линводидактика, коммуникативная 
адаптация, омонимия, омофония. 

В данной статье изложен опыт использования языка-
посредника (английского) при обучении студентов-иностранцев 
русскому языку как иностранному в неязыковом вузе. 
Предложена возможность применения языка-посредника при 
объяснении нового грамматического или лексического 
материала. Приведены примеры объяснения лексической 
омонимии (точнее омофонии) с помощью английского как 
языка-посредника. 
 

T.A. Markova, Y.V. Smirnova 
POSSIBILITIES OF USING ENGLISH AS AN 

INTERMEDIATE LANGUAGE IN THE TRAINING PROCESS 
OF FOREIGN STUDENTS 

Keywords: intermediary language, 
 foreign students, linvodidactics, communicative adaptation, 

homonymy, homophony. 
This article describes some experience in using an intermediate 
language (English) in the training process of learning Russian as 
a foreign language to foreign students at a non-linguistic 
university. The authors propose the possibility of using an 
intermediary language when explaining new grammatical or 
lexical material. The authors give the examples of explaining 
lexical homonymy (more precisely, homophony) using English as 
an intermediary language. 
 

Л.В. Матвеева, Чжан Хэсинь 
КОУЧИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ПОЗИЦИЯ СТУДЕНТОВ КИТАЙСКИХ ВУЗОВ 

Ключевые слова: коучинг,  
технология музыкального образования, «педагог 

сопровождения», подготовка педагога-музыканта. 
В статье представлены теоретические и эмпирические 
результаты исследования проблемы освоения студентами 
китайских вузов коучинга как технологии музыкального 
образования. Обоснована целесообразность применения 
коучинга в деятельности «педагога сопровождения» 
индивидуального процесса музыкального образования в  
домашних условиях. Приведены результаты анкетирования 
студентов китайских вузов.  
 

L.V. Matveyeva, Zhang Hexin 
COACHING AS A TECHNOLOGY OF MUSIC EDUCATION: 

THE POSITION OF CHINESE UNIVERSITY STUDENTS 
Keywords: coaching, music education technology, «support 

teacher», training of a teacher-musician. 
This paper presents the theoretical and empirical results of the 
study of the problem of mastering coaching as a technology of 
music education by students of Chinese universities. The 
expediency of the use of coaching in the activities of the «support 
teacher» of the individual process of music education at home is 
substantiated. The results of the survey of students of Chinese 
universities are presented. 

 

С.В. Молукова 
РОЛЬ АКТИВИЗАЦИИ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РОДНОГО (ЯКУТСКОГО) 

ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ РЕЧИ 
Ключевые слова: родной (якутский) язык, сохранение и 
развитие родного языка, дидактические предпосылки, 

унификация, очеловечивание теории языка, связный текст, 
развитие устной и письменной речи, метапредметный подход. 

В статье проанализирована проблема развития речи 
обучающихся на фоне низкого уровня овладения подрастающим 
поколением родным (якутским) языком. В связи со 
сложившимися обстоятельствами актуализируется 
необходимость поиска путей, методики развития речи 
учащихся, способствующей пробуждению у них живого 
интереса к материнскому языку и мобилизации возможностей 
обучающихся по развитию речи.  
Как системообразующее, дидактически целесообразное ядро 
продвижения языковых способностей, развития речи учащихся 
по родному языку выдвинута проблема активизация текстовой 
деятельности обучающихся на уроках родного (якутского) 
языка. Анализированы некоторые дидактические положения и 
методы, активизирующие речевую деятельность в процессе 
работы со связным текстом.  
 

S.V. Molukova 
THE ROLE OF ACTIVIZATION OF STUDENTS' TEXTUAL 

ACTIVITY AT THE LESSONS OF NATIVE (YAKUT) 
LANGUAGE IN SPEECH DEVELOPMENT 

Keywords: native (Yakut) language, preservation and 
development of native language, didactic prerequisites, 

unification, humanization of language theory, coherent text, 
development of oral and written speech, meta-subject technology. 
The article analyzes the problem of students' speech development 
against the background of the accelerating process of the younger 
generation's loss of their native (Yakut) language. In connection 
with the current circumstances, the necessity of searching for 
ways and methods of developing students' speech is actualized, 
contributing to the awakening of their keen interest in the mother 
tongue and mobilization of speech development.  
As a system-forming, didactically expedient nucleus of the 
promotion of language abilities, speech development of students 
in their native language, the problem of activization of students' 
textual activity at the lessons of native (Yakut) language is put 
forward. Some didactic provisions and methods activating speech 
activity in the process of working with a coherent text are 
analyzed. 
 

В.В. Никитина, О.Ю. Рождественская  
ТЕКСТЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  
У СТУДЕНТОВ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, национальный 
образ мира, языковая среда, деятельность М. В. Ломоносова, 

O.Y. Rozhdestvenskaya, V.V. Nikitina 
TEXTS OF CULTURAL POTENTIAL IN LESSONS  
OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE WITH 

STUDENTS OF MEDICAL AND BIOLOGICAL PROFILE 
Keywords: Russian as a foreign language, national image of the 

world, linguistic environment, activities of M. V. Lomonosov, 
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русская культура. 
Цель исследования — выявить особенности работы с 
текстами культурологического содержания на уроках русского 
языка как иностранного (РКИ). Объектом статьи является 
текст о русском ученом М. В. Ломоносове из базового учебника 
РКИ, с которым работают студенты медико-биологического 
профиля в высшей школе. В центре внимания исследователей 
процессы формирования лингвокультурологической 
компетенции у иностранных студентов на уроках РКИ. 
 

Russian culture. 
The purpose of the study is to identify the features of working with 
texts of cultural content in Russian as a foreign language lesson. 
The object of the article is a text about the Russian scientist M.V. 
Lomonosov from the basic textbook of Russian as a foreign 
language, which students of medical and biological profiles work 
with in higher education. The focus of researchers is on the 
processes of developing linguocultural competence among 
foreign students in Russian as a foreign language. 
 

Л.М. Орбодоева 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 
Ключевые слова: нейронные сети, ChatGPT, обучение 

иностранным языкам,  лексическая компетенция. 
В настоящее время цифровизация образования  способствует  
применению технологий искусственного интеллекта  в 
процессе профессионального обучения. В данной статье 
представлен обзор актуальных работ отечественных ученых, 
посвящённых методическому основанию использования 
нейросетей и языковых чат-ботов  в процессе обучения 
иностранным языкам на разных уровнях.  В работе 
рассматриваются  возможности применения   ChatGPT при 
формировании лексической компетенции в  практическом курсе 
иностранного языка в  вузе.    
 

L.M. Orbodoeva 
USING NEURAL NETWORKS IN TEACHING THE LEXICAL 

ASPECT OF FOREIGN SPEECH 
Keywords: neural networks, ChatGPT,  

foreign language learning, lexical competence. 
The digitization of education promotes the application of artificial 
intelligence technologies in the process of professional learning. 
This article presents a review of relevant works by scientists 
dedicated to the methodological foundation of using neural 
networks and language chatbots in foreign language learning at 
various levels. The possibilities of using ChatGPT in developing 
lexical competence in practical foreign language courses at 
universities are considered. 
 

С.В. Параховская, А.И. Копаева, З.И. Лобанова, У.И. Смирнова 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕН  

НА УРОКАХ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО 
Ключевые слова: речевые навыки, 
 аудирование, песенный материал. 

Данная статья посвящена проблеме использования песен на 
уроках русского языка как иностранного в качестве материала 
для аудирования и отработки грамматических трудностей. 
Статья раскрывает сущность песни как речевого материала и 
средство обучения культурному аспекту страны изучаемого 
языка.  В качестве примера приводятся подборки песен, 
разбитые на тематические блоки с кратким комментарием по 
каждой песне.  
 

S.V. Parakhovskaya, A.I. Kopaeva, Z.I. Lobanova, U.I. Smirnova 
USE OF SONGS ON THE LESSONS OF RUSSIAN  

AS A FOREIGN LANGUAGE 
Keywords: Russian as a foreign language,  

authentic material, culture of people. 
This article is devoted to the problem of using songs in the lessons 
of Russian as a foreign language as a material for listening and 
grammar. The article reveals the essence of the song as a speech 
material and as a means of teaching the cultural aspect of the 
country. The article contains collections of songs divided into 
thematic blocks with a brief comment on each song. 
 
 

Р.Ф. Фаттахова, Л.Г. Гилязова, Р.Р. Шамсутдинова  
РАЗВИТИЕ КОМПЕНСАТОРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА  
КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 
Ключевые слова: компенсаторная компетенция, речевая 

ситуация, лингвистические и неязыковые средства. 
В статье освещается проблема развития компенсаторных 
компетенций учащихся при обучении татарскому языку как 
государственному языку Республики Татарстан. 
Компенсаторная компетенция помогает преодолеть 
трудности в общении на татарском языке. Учащиеся 
используют различные поведенческие стратегии и 
компенсаторные умения: лингвистические и неязыковые 
средства. 
 

R.F. Fattakhova, L.G. Gilyazova, R.R. Shamsutdinova 
DEVELOPMENT OF COMPENSATORY SKILLS  

IN THE STUDY OF THE TATAR LANGUAGE AS THE 
STATE LANGUAGE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

Keywords: compensatory competence,  
speech situation, linguistic and non-linguistic means. 

The article highlights the problem of the development of 
compensatory competencies of students in teaching the Tatar 
language as the state language of the Republic of Tatarstan. 
Compensatory competence helps to overcome difficulties in 
communicating in the Tatar language. Students use various 
behavioral strategies and compensatory skills: linguistic and non-
linguistic means. 
 
 

Хаоян Сюй 
СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ОВЛАДЕНИЯ 

РУССКОГОВОРЯЩИМИ СТУДЕНТАМИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЧТЕНИЕМ НА 

КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК СРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ 
Ключевые слова: китайский язык,  

обучение чтению, грамматика китайского языка, методы и 
технологии обучения чтению. 

Статья посвящена особенностям чтения на китайском языке, 
характерным для русскоговорящих студентов педагогических 
вузов. Чтение включает в себя множество аспектов и тем 
самым является своего рода всесторонней проверкой знаний и 
способностей студентов, изучающих язык. Исходя из ряда 
проблем, с которыми сталкиваются студенты при обучении 
чтению на китайском языке, в статье представлен ряд 
методов решения этих проблем. 

Haoyang Xu 
WAYS TO OVERCOME THE DIFFICULTIES OF RUSSIAN-
SPEAKING STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

IN READING CHINESE AS A MEANS OF 
COMMUNICATION 

Keywords: Chinese language, learning reading,  
Chinese grammar, difficulties in learning reading. 

The article is devoted to the features of Chinese reading typical 
for Russian-speaking students of pedagogical universities. 
Reading includes many aspects and thus is a kind of a 
comprehensive test of the knowledge and abilities of language 
learners. In addition, the article describes the problems that 
students face when learning to read in Chinese, and also presents 
several methods for solving these problems. 
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М.М. Шакурова 
АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ XX ВЕКА В МЕТОДИЧЕСКОМ 
ПЛАНЕ 

Ключевые слова: татарский язык, программа,  
методика, коммуникативные задачи, лексические ошибки, 

грамматический материал. 
В статье рассматриваются опыт работы по разработке 
программ по татарскому языку для русскоязычных учащихся, 
лексические ошибки при составлении программ по татарскому 
языку XX в., а также проблема формирования 
коммуникативных задач обучения родному (татарскому) языку 
для обучающихся 1-4 классов начального общего образования, 
слабо владеющих родным (татарским) языком.  
 

M.M. Shakurova 
ANALYSIS OF EDUCATIONAL PROGRAMS  

IN THE TATAR LANGUAGE OF THE XX CENTURY  
IN THE METHODOLOGICAL PLAN 

Keywords: Tatar language, program, methodology, 
communicative tasks, lexical errors, grammatical material. 

The article discusses the experience of developing programs in 
the Tatar language for Russian-speaking students, lexical errors 
in the preparation of programs in the Tatar language of the 20th 
century, as well as the problem of forming communicative tasks in 
teaching the native (Tatar) language for students in grades 1-4 of 
primary general education, weak speaking their native (Tatar) 
language. 

Т.Г. Юсупова  
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

УСЛОВИЯХ ФГОС НОО 
Ключевые слова: современные образовательные технологии, 

мотивация, образовательный процесс, метод проектов, 
межкультурная коммуникация. 

В статье рассматривается использование личностно 
ориентированных технологий продуктивного обучения, 
которые реально создают условия для самостоятельного 
управления учебно-познавательным процессом со стороны 
ученика и реализации его творческих способностей. 
Применение современных образовательных технологий 
позволяет сделать образовательный процесс более 
продуктивным, эффективным, интересным, информационно 
насыщенным. Современные образовательные технологии -это 
основа эффективной практической деятельности педагога.  
 

T.G. Yusupova  
PERSONALITY-ORIENTED EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES AS A TOOL TO INCREASE MOTIVATION 
IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN THE 

CONDITIONS OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL 
STANDARD 

Keywords: modern educational technologies, motivation, 
educational process, project method, intercultural 

communication. 
The article discusses the use of personality-oriented technologies 
of productive learning, which really create conditions for 
independent management of the educational and cognitive 
process on the part of the student and the realization of his 
creative abilities. The use of modern educational technologies 
makes it possible to make the educational process more 
productive, efficient, interesting, and informative. Modern 
educational technologies are the basis of effective practical 
activity of a teacher.  
 

Р.К. Ахметгареева, М.К. Гулканян  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ» 
Ключевые слова: задачная технология, интеграция 

междисциплинарных знаний, инженерное образование, 
безопасность функционирования автомобильного транспорта. 
В статье рассматривается задачная технология в системе 
подготовки студентов по профилю «Организация и 
безопасность движения». Отмечается, что данный подход 
максимально ориентирован на повышение познавательной и 
практической активности студентов. События последних двух 
лет показывают существенные изменения и в сфере дорожного 
движения. Современный выпускник инженерного вуза должен 
обладать набором профессиональных компетенций по оценке 
уровня и реализации основных направлений в сфере обеспечения 
безопасности движения по автомобильным дорогам. 
 

R.K. Akhmetgareyeva, M.K. Gulkanyan 
TASK BASED APPROACH IN THE SYSTEM OF TRAINING 

STUDENTS IN THE DIRECTION OF "TECHNOLOGY OF 
TRANSPORT PROCESSES" 

Keywords: task-based technology, integration of interdisciplinary 
knowledge, engineering education, safety of road transport 

operation. 
The article deals with task-based technology in the system of 
training students in the profile "Traffic Organization and Safety". 
It is noted that this approach is maximally focused on increasing 
the cognitive and practical activity of students. The events of the 
last two years show significant changes in the field of road traffic. 
A modern graduate of an engineering university must have a set 
of professional competencies to assess the level and 
implementation of the main directions in the field of traffic safety 
on motorways. 
 
 

А.С. Кац  
АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ 

 (НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ) 
Ключевые слова: система дополнительного профессионального 

образования (ДПО); алгоритм подготовки преподавателей 
высшей школы (на примере Японии); профессиональное 

развитие; педагогическое мастерство; профессиональные 
компетенции. 

Цель исследования – разработка схемы, отображающей 
алгоритм подготовки преподавателей высшей школы (на 
примере Японии) на основе метода когнитивного анализа.  
В статье описаны отечественные и зарубежные практики с 
трёх позиций: 1. формирование «гибких» компетенций у 
преподавателей высшей школы; 2. профессиональное развитие 
как инструмент подготовки педагогических кадров;  
3. совершенствование педагогического мастерства как основы 
профессионализма. Автор приходит к выводу, что развитие 
«гибких» компетенций приведёт к лучшей адаптации 

A.S. Kats  
ALGORITHM OF UNIVERSITY TEACHERS’ TRAINING: 

FOREIGN PRACTICE (ON THE EXAMPLE OF JAPAN) 
Keywords: system of additional professional education (APE); 
algorithm of university teachers’ training (on the example of 

Japan); teachers’ professional development; pedagogical 
mastery; professional competences. 

The research objective is development of the scheme, reflecting 
an algorithm of university teachers’ training (on the example of 
Japan) based on the cognitive analysis method. Russian and 
foreign practice is described from three stand points in the 
article: 1. formation of -soft-skills at university teachers; 2. 
professional development as an instrument of training 
pedagogical personnel; 3. enhancing of pedagogical mastery as a 
basis of professionalism. The author comes to a conclusion that 
development of soft-skills will lead to better adoption of university 
teachers to pedagogical profession and integration in 
pedagogical community. 
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преподавателей высшей школы к педагогической профессии и 
интегрированию в педагогическое сообщество.  
 

Е.В. Кириллина, О.Н. Кочмар,  
Д.И. Захарова, Ж.В. Стребкова, И.В. Щукина 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
Ключевые слова: интенсивно-модульное обучение, обучение 

иностранным языкам в вузе, мониторинг и контроль, языковое 
тестирование, иноязычная компетенция. 

В статье рассматривается процесс внедрения единой системы 
мониторинга и контроля знаний студентов в условиях 
интенсивно-модульного обучения иностранным языкам в вузе. 
Разработаны спецификации и контрольно-измерительные 
материалы для входного, промежуточного и итогового 
контроля на основе шкалы общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком. Представлены результаты 
входного и промежуточного контроля интенсивно-модульного 
обучения английскому языку. 
 

E.V. Kirillina, O.N. Kochmar,  
D.I. Zakharova, Zh.V. Strebkova, I.V. Shchukina 

THE ISSUES OF MONITORING AND CONTROL SYSTEM 
IN THE CONTEXT OF INTENSIVE-MODULAR FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING IN NONLINGUISTIC UNIVERSITY 
Keywords: intensive-modular teaching, teaching foreign 

languages at university, monitoring and assessment, language 
testing, foreign language competence. 

The article discusses the issues of implementation of a unified 
system of monitoring and assessment of students’ knowledge in 
the intensive-modular foreign language teaching context at 
university. The rubrics and test items for placement, diagnostic 
and final assessment were developed based on the Common 
European Framework of Reference for Languages. The paper 
presents the first results of placement and diagnostic assessment 
of students in the intensive-modular English language teaching.  
 

О.Л. Назарова, Е.В. Аверьянова 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

СОВРЕМЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Ключевые слова: проблемы, подготовка, строительная 

отрасль, инновации, технологии. 
В статье охарактеризована современная строительная 
отрасль, требования работодателя. Рассмотрены 
приоритетные задачи стратегии развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. 
Также описаны проблемы, существующие при подготовке 
специалистов строительной отрасли. 
 

O.L. Nazarova, E.V. Averyanova 
PROBLEMS OF TRAINING SPECIALISTS FOR THE 

MODERN CONSTRUCTION INDUSTRY 
Keywords: problems, preparation,  

construction industry, innovations, technologies. 
The article describes the modern construction industry, the 
requirements of the employer. The priority tasks of the strategy 
for the development of the construction industry and housing and 
communal services of the Russian Federation for the period up to 
2030 with a forecast up to 2035 are considered. The problems 
that exist in the training of specialists in the construction industry 
are also described. 
 

Л.А. Юдина 
НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА  
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ключевые слова: наставничество, модель профессионального 
развития, педагог, образовательная организация. 

В работе рассматривается наставничество как эффективная 
модель управления профессиональным развитием педагога 
(молодого специалиста). Раскрывается суть понятий 
«наставничество», «наставник», «наставляемый», «модель 
наставничества». Перечисляются характерные особенности 
реализации модели наставничества в условиях образовательной 
организации.  
 

L.A. Yudina 
MENTORING AS AN EFFECTIVE MODEL OF 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER IN THE 
CONDITIONS OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

Keywords: mentoring, professional development model, teacher, 
educational organization. 

The paper considers mentoring as an effective model for 
managing the professional development of a teacher (young 
specialist). The essence of the concepts "mentoring", "mentor", 
"mentored", "mentoring model" is revealed. The characteristic 
features of the implementation of the mentoring model in the 
conditions of an educational organization are listed. 
 

Д.А. Арипова, А.В. Погукаева 
ЭЙДОЛОГИЯ ЛЮБВИ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ В. ДУДАРЕВА 
Ключевые слова: современная русская культура и литература, 

поэзия В. Дударева, герменевтика, эйдология, образ 
возлюбленной. 

Цель исследования — выявить особенности эйдологии любви в 
поэтике современного поэта В. Ф. Дударева. Объектом 
статьи является последняя поэма автора «Петушки — Кохма, 
далее нигде». Предметом исследования выступают образы 
возлюбленной лирического героя поэмы. В центре 
герменевтического анализа — философия любви, связанная с 
танатологическим текстом нашей культуры. 
 

D.A. Aripova, A.V. Pogukaeva 
AIDOLOGY OF LOVE IN THE ART WORLD  

BY V. DUDAREV 
Keywords: modern Russian culture and literature, poetry of  

V. Dudarev, hermeneutics, eidology, the image of the beloved. 
The purpose of the study is to identify the features of the eidology 
of love in the poetics of the modern poet V.F. Dudarev. The object 
of the article is the last poem of the author of "Petushki - 
Kokhma, then nowhere." The subject of the study is the images of 
the beloved lyrical hero of the poem. In the center of hermeneutic 
analysis is a philosophy of love associated with the tanatological 
text of our culture. 
 

Д.В. Берская, Н.И. Николаев 
ПОЭЗИЯ Г.Р. ДЕРЖАВИНА  

В «МОСКОВСКОМ ЖУРНАЛЕ» ЗА 1791 ГОД 
Ключевые слова: Русская литература XVIII века, поэзия,  

Г.Р. Державин, художественная картина мира. 
В статье рассматривается поэтические произведения Г.Р. 
Державина, опубликованные в «Московском журнале» Н.М. 
Карамзина за 1791 год. Отмечаются новые подходы поэта к 
осмыслению социального мира. Принципиальная изменчивость и 

D.V. Berskaya, N.I. Nikolaev 
POETRY G.R. DERZHAVINA IN THE MOSCOW 

MAGAZINE FOR 1791 
Keywords: Russian literature of the 18th century, poetry,  

G.R. Derzhavin, artistic picture of the world. 
The article examines the poetic works of G.R. Derzhavin, 
published in the Moscow Journal by N.M. Karamzin for 1791. 
The poet's new approaches to understanding the social world are 
noted. The fundamental variability and variability of the social 
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вариативность социального миропорядка лежит в основе его 
нового понимания этого аспекта бытия. На этом фоне 
вносятся коррективы в концепцию героического поступка и 
героической личности. 
 

world order underlies his new understanding of this aspect of 
existence. Against this background, adjustments are being made 
to the concept of a heroic act and a heroic personality. 
 

В.В. Борисова, Ли Юе 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РИТОРИКА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «БЕСЫ») 
Ключевые слова: Достоевский, индивидуальный стиль,  

роман «Бесы», китайский перевод. 
В статье на примере романа «Бесы» анализируется  
риторическое мастерство Достоевского, которое проявляется 
в целенаправленном использовании разнообразных тропов и 
фигур речи. Наряду с этим в сопоставительном плане 
рассматриваются оригинальный и переводной тексты 
писателя с целью  выявления проблем адекватной передачи 
особенностей индивидуального стиля Достоевского на 
китайском языке.   
 

V.V. Borisova, Li Yue 
LITERARY RHETORIC F.M. DOSTOEVSKY 

(USING THE EXAMPLE OF THE NOVEL “DEMONS”) 
Keywords: Dostoevsky, individual style, novel “Demons”, 

Chinese translation. 
Using the example of the novel “Demons,” the article analyzes 
Dostoevsky’s rhetorical skill, which is manifested in the 
purposeful use of various tropes and figures of speech. Along with 
this, the original and translated texts of the writer are examined 
in a comparative manner in order to identify the problems of 
adequately conveying the features of Dostoevsky’s individual 
style in Chinese. 
 

О.В. Дедюхина, В.Н. Кузьмина 
АНТИНИГИЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РОМАНАХ     

И.А. ГОНЧАРОВА «ОБРЫВ» И Н.С. ЛЕСКОВА «НА НОЖАХ» 
Ключевые слова: И.А. Гончаров, Н.С. Лесков, образ нигилиста, 

антинигилистический роман, демонический герой. 
В статье проводится сравнительно-сопоставительный анализ 
романов И.А. Гончарова «Обрыв» и Н.С. Лескова «На ножах» с 
точки зрения антинигилистических тенденций, нашедших 
воплощение как на концептуально-смысловом, так и на 
образном уровнях. Выявляются общие для образов нигилистов 
Волохова и Горданова черты: гордость, бездомность, эгоизм, 
отрицание этических норм, веры, смысла жизни, негативное 
влияние на судьбы окружающих. Однако в образе Горданова 
обнаруживается более явный акцент на античеловеческой 
сущности героя и его действий. В обоих романах нигилизм 
показан как мировоззрение, разрушающее традиционную 
картину мира, основанную на христианских ценностях, в 
романе Н.С. Лескова «На ножах» нигилизм приобретает 
демонический характер.        
  

O.V. Dediukhina, V.N. Kuzmina 
ANTI-NIHILISTIC TENDENCIES IN THE NOVES  

OF I.A. GONCHAROV «THE Cliff» AND N.S. LESKOV  
«ON KNIVES» 

Keywords: I.A. Goncharov, N.S. Leskov, the image of nihilist, 
anti-nihilistic novel, a demonic hero. 

The article provides a comparative analysis of the novels of I.A. 
Goncharov "The Cliff" and N.S. Leskov "On Knives" from the 
point of view of anti-nihilistic tendencies, embodied both at the 
conceptual and semantic and figurative levels. The features 
common to the images of nihilists Volokhov and Gordanov are 
revealed: pride, homelessness, selfishness, denial of ethical 
norms, faith,the meaning of life, negative influence on the fate of 
others. However, in the image of Gordanov, there is a more 
obvious emphasis on the anti-human essence of the hero and his 
actions. In both novels nihilism is shown as a worldview that 
destroys the traditional picture of the world based on Christian 
values, in N.S. Leskov's novel "On Knives" nihilism has a 
demonic character. 
 

М.А. Дударева, В.В. Никитина  
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ОГОНЬ» В ПОЭЗИИ 

ВАЛЕРИЯ ДУДАРЕВА: МЕТАФИЗИКА СВЕТА 
Ключевые слова: современная русская культура и литература, 
метафизика, апофатика, языковая картина мира, творчество 

Валерия Дударева. 
Цель исследования — выявить особенности метафизики огня в 
поэзии современного поэта Валерия Дударева. Объектом 
статьи является семантическое поле «огонь», которое в 
русской лингвокультуре связано с натурфилософским языком 
четырех стихий. Предметом исследования выступают 
образные реализации лексико-семантического поля «огонь» в 
книге поэта «Интонации». 
 

M.A. Dudareva, V.V. Nikitina 
LEXICAL-SEMANTIC FIELD “FIRE” IN VALERY 
DUDAREV’S POETRY: METAPHYSICS OF LIGHT 

Keywords: modern Russian culture and literature, metaphysics, 
apophatics, linguistic picture of the world, works of Valery 

Dudarev. 
The purpose of the study is to identify the features of the 
metaphysics of fire in the poetry of the modern poet Valery 
Dudarev. The object of the article is the semantic field “fire”, 
which in Russian linguistic culture is associated with the natural 
philosophical language of the four elements. The subject of the 
study is the figurative implementation of the lexical-semantic field 
“fire” in the poet’s book “Intonation”. 
 

Лань Си 
САМЫЙ РАННИЙ ПЕРЕВОД РОМАНА 

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
В КИТАЕ 

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, «Преступление и 
наказание», Вэй Цунву, перевод, Китай. 

В статье рассматривается самый ранний перевод романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в Китае. Он 
был сделан Вэй Цунву, который в 1930-1931 годах перевел 
роман с английского языка на китайский. В статье 
анализируются особенности этого перевода: он отличается 
прямотой, выразительностью, краткостью, полнотой и 
совершенством. Однако, поскольку переводчик не знал русского 
языка, статья имеет ряд недостатков. В заключение делается 
вывод о том, что Вэй Цунву и его переводы занимают 
достаточно важное место в истории современного 
китайского перевода. 
 

Lan Xi 
F.M. DOSTOEVSKY'S NOVEL "CRIME AND 

PUNISHMENT" TRANSLATED BY WEI TSUNWU: 
PECULIARITIES AND PROBLEMS 

Keywords: F.M. Dostoevsky, "Crime and Punishment",  
Wei Congwu, translation, China. 

The article deals with the earliest translation of F.M. 
Dostoevsky's novel "Crime and Punishment" in China. It was 
made by Wei Tsunwu, who translated the novel from English into 
Chinese in 1930-1931. The article analyzes the features of this 
translation: it is notable for its directness, expressiveness, brevity, 
completeness and perfection. However, since the translator did 
not know Russian, the article has a number of shortcomings. It is 
concluded that Wei Zhongwu and his translations occupy a rather 
important place in the history of modern Chinese translation. 
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Г.Х. Самирханова, А.Р. Султангареева, А.Р. Умуткужина 
ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ МУСТАЯ КАРИМА  
Ключевые слова: башкирская литература, Мустай Карим, 

литературный герой, образ человека. 
В статье исследуется творчество великого башкирского 
поэта, писателя, драматурга ипублициста Мустая Карима. В 
своих произведениях писатель выражает свою философию, 
жизненную позицию, мировоззрение, отношение к окружающим 
через своих персонажей, наделенных присущими каждому 
человеку положительными и отрицательными чертами. Анализ 
поэтических, прозаических, драматических и публицистических 
произведений писателя показывает, что автор в своем 
творчестве совсем не идеализирует своего героя, а наоборот 
раскрывает его сущность в разных ипостасях. Это и 
антигерои, движущей силой которых является 
безнравственность, и герои, носители передовых идей. 
 

G.Kh. Samirkhanova, A.R. Sultangareeva, A.R. Umutkuzhina 
THE IMAGE OF A MAN IN THE WORK OF MUSTAI KARIM 

Keywords: Bashkir literature, Mustai Karim,  
literary hero, the image of a man. 

The article examines the work of the great bashkir poet, writer, 
playwright and publicist Mustai Karim. In his works, the writer 
expresses his philosophy, life position, worldview, attitude to 
others through his characters, endowed with positive and 
negative traits inherent in each person. The analysis of the 
writer's poetic, prose, dramatic and journalistic works shows that 
the author in his work does not idealize his hero at all, but on the 
contrary reveals his essence in different hypostases. These are 
both anti-heroes, whose driving force is immorality, and heroes, 
carriers of advanced ideas. 
 

Чжу Хой 
ПРОБЛЕМЫ МЕТАФИЗИКИ В КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Ключевые слова: метафизика, европейская философия, 
китайская философия, китайская литература. 

В статье ставится проблема выявления «метафизических 
проблем» в китайской культуре и раскрывается история 
перевода слова на китайский язык, а также традиция 
постановки «метафизических проблем» в китайской 
словесности. Несмотря на то, что понятие «метафизика» 
стало использоваться в китайской философии только в конце 
XIX в., «метафизические» вопросы постоянно рассматривались 
в китайской поэзии, являвшейся «зерном» национальной 
культуры, всегда отличавшейся многогранностью и глубиной. 
Среди метафизических проблем, поставленных древней 
китайской классической литературой, можно выделить 
вопросы о единстве Вселенной, о месте и целях существования 
в человека, о смысле представлений об истине, добре, 
справедливости (в единстве с их противоположностями), о 
связи реальности и иллюзорности, о соотношении «мыслей» и 
«вещей», а также связях между ними и другие. 
 

Zhu Hui 
METAPHYSICAL PROBLEMS IN CHINESE LITERATURE 

Keywords: metaphysics, European philosophy, Chinese 
philosophy, Chinese literature. 

The article raises the problem of identifying "metaphysical 
problems" in Chinese culture and reveals the history of 
translating a word into Chinese, as well as the tradition of posing 
"metaphysical problems" in Chinese literature. Despite the fact 
that the concept of "metaphysics" began to be used in Chinese 
philosophy only at the end of the XIX century, "metaphysical" 
issues were constantly considered in Chinese poetry, which was 
the "grain" of national culture, always distinguished by its 
versatility and depth. Among the metaphysical problems posed by 
ancient Chinese classical literature, one can single out questions 
about the unity of the Universe, about the place and purposes of 
existence in a person, about the meaning of ideas about truth, 
goodness, justice (in unity with their opposites), about the 
connection between reality and illusory, about the relationship of 
"thoughts" and "things", as well as connections between them and 
others. 
 

О.Ю. Юрьева 
ДОСТОЕВСКИЙ В МИРЕ АННЫ АХМАТОВОЙ 

СТАТЬЯ 2 
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, А.А. Ахматова, мимесис, 

взаимодействие творческих систем, реминисценция. 
В статье прослеживаются некоторые проявления 
взаимодействия художественных систем А.А. Ахматовой и 
Ф.М. Достоевского. Отмечается, насколько глубоки и 
многообразны их связи в области языка, стиля, типологии 
характеров,  образной системы. В научный оборот вводятся 
связанные с проблемой взаимодействия материалы «Записных 
книжек» А.А. Ахматовой, выявляются скрытые и явные 
реминисценции на произведения Достоевского в творчестве 
Ахматовой. 
 

O.Yu. Yureva 
DOSTOEVSKY IN THE WORLD OF ANNA AKHMATOVA 

ARTICLE 2 
Keywords: F.M. Dostoevsky, A.A. Akhmatova, mimesis, 

interaction of creative systems, reminiscence. 
The article traces the main directions of interaction between the 
artistic systems of A.A. Akhmatova and F.M. Dostoevsky. It is 
noted how deep and diverse their connections are in the field of 
language, style, typology of characters, figurative system. The 
materials of A.A. Akhmatova's Notebooks related to the problem 
of interaction are introduced into scientific circulation, hidden 
and explicit reminiscences of Dostoevsky's works in Akhmatova's 
work are revealed.  
 

Л.А. Яковлева, Л.В. Платонова  
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А.Е. КУЛАКОВСКОГО 

Ключевые слова: художественный образ, якутская 
литература, образ персонажа. 

В статье дана общая характеристика женских образов, 
созданных А.Е. Кулаковским в произведениях. Был проведен 
анализ образа женщин в произведениях; выделены типичные 
черты женских образов. В результате пришли к выводу о том, 
что героини – это образы-схемы, наделенные чаще 
отрицательными характеристиками, автор не идеализирует 
своих героинь. При описании поэт прибегает к фольклорным 
приемам создания образа. 
 

L.A. Yakovleva, L.V. Platonova  
FEMALE IMAGES IN THE WORKS OF A.E. KULAKOVSKY 

Keywords: artistic image, Yakut literature, character image. 
The article gives a general description of the female images 
created by A.E. Kulakovsky in the works. The analysis of the 
image of women in the works was carried out; typical features of 
female images were highlighted. As a result, we came to the 
conclusion that heroines are images–schemes endowed with 
negative characteristics more often, the author does not idealize 
his heroines. When describing, the poet resorts to folklore 
techniques of creating an image. 
 

В.В. Аргунов 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ КАК КУЛЬТУРНЫЙ  

И КОГНИТИВНЫЙ МАРКЕР В ЯКУТСКОМ СПОРТИВНОМ 
ДИСКУРСЕ 

Ключевые слова: концептуальная метафора, стертая 

V.V. Argounov 
CONCEPTUAL METAPHORS AS A CULTURAL  

AND COGNITIVE MARKER IN THE YAKUT SPORTS 
DISCOURSE  

Keywords: conceptual metaphor, frozen metaphor, conventional 
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метафора, конвенциональная метафора, якутский язык, 
спортивный дискурс. 

В работе применяются когнитивно-лингвистические методы 
для анализа концептуальных метафор якутского языка, 
используемых в спортивном репортаже, который освещает 
турнир по национальным видам спорта «Игры Дыгына». 
Стертые метафоры анализируются с учетом их сфер-
источников (‘Легенда’, ‘Растение’, ‘Бог судьбы’ и ‘Наличие 
насекомых’), а также изначальной мотивации метафорических 
переносов. Выделяется роль метафоры в воздействии на 
реципиентов спортивного дискурса, а также то, как она 
выражает культурные и когнитивные характеристики 
якутской лингвокультуры. Установлено, что стертые 
метафоры якутского языка иллюстрируют креативность и 
выразительность языка, который способен передавать 
сложные смыслы с помощью образных средств в спортивном 
дискурсе. 
 

metaphor, Yakut language, sports discourse. 
This paper uses cognitive-linguistic methods to explore the 
conceptual metaphors of the Yakut language that are present in a 
sports report about the national sports tournament “Dygyn 
Games”. The study determines the source domains of the 
metaphors (‘Legend’, ‘Plant’, ‘God of Fate’ and ‘Presence of 
insects’), and examines the original motivation of the 
metaphorical mappings. The research also underscores the role 
of metaphor in impacting the recipients of sports discourse, and 
how it manifests the cultural and cognitive characteristics of the 
Yakut people. The author asserts that the conceptual metaphors of 
the Yakut language indicate the creativity and expressiveness of 
the language that can transmit complex meanings using figurative 
devices in sports discourse. 
 

Г.Р. Бекбулатова  
ГЛАГОЛЬНАЯ ЛЕКСИКА  

В ЯЗЫКЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Ключевые слова: глагольная лексика, глаголы межличностных 

отношений, положительное отношение, отрицательное 
отношение. 

Статья посвящена изучению и анализу особенностей 
функционирования  глагольной лексики с семантикой 
межличностных отношений в современной публицистике. 
Актуальность данной работы обусловлена комплексным 
подходом к изучению глагольных единиц. Обращение к текстам 
средств массовой информации связано с воздействующей 
функцией публицистики на широкую аудиторию. 
 

G.R. Bekbulatova 
VERB VOCABULARY IN THE LANGUAGE  

OF MASS MEDIA  
Keywords: verbal vocabulary, verbs of interpersonal relations,  

positive attitude, negative attitude. 
The article is devoted to the study and analysis of the peculiarities 
of the functioning of verbal vocabulary with the semantics of 
interpersonal relationships in modern journalism. The relevance 
of this work is due to an integrated approach to the study of verb 
units. Appeal to media texts is associated with the influencing 
function of journalism on a wide audience. 
  
 

Т.Г. Борисова, Т.Б. Кузнецова 
ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ М.М. ЗОЩЕНКО 

«АРИСТОКРАТКА», «БАНЯ», «ОБЕЗЬЯНИЙ ЯЗЫК», 
«ЦАРСКИЕ САПОГИ», «МОНТЕР») 

Ключевые слова: языковая личность, оценочная лексика, 
художественное произведение. 

В статье представлены результаты исследования роли 
оценочной лексики в формировании «новой» языковой личности 
в рассказах М.М. Зощенко. Языковая личность выступает в 
трех ипостасях: как член социума, как носитель определенной 
национальной культуры, как внутренне свободная личность, 
способная развивать в себе культурные и языковые 
способности.  Эти параметры являются основополагающими в 
характеристике героев художественного произведения. 
 

T.G. Borisova, T.B. Kuznetsova  
EVALUATIVE LEXIS AS A MEANS OF REPRESENTING 

LINGUISTIC PERSONALITY A WORK OF FICTION (USING 
THE EXAMPLE OF M.M. ZOSHCHENKO'S 

STORIES"CLASSY LADY", "A BATHHOUSE", "MONKEY 
LANGUAGE", "ROYAL BOOTS", "ELECTRICIAN") 

Keywords: linguistic personality, evaluative lexis, work of fiction. 
This paper presents the study results of the part played by 
evaluative lexis in shaping a "new" linguistic personality in the 
stories written by M.M. Zoshchenko. The linguistic personality 
appears in three forms: as a member of society, as a bearer of a 
particular national culture and as an internally free personality 
capable of developing cultural and linguistic abilities. These 
parameters are the foundation for characterizing the characters 
in a work of fiction. 
 

М.Г. Воднева 
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ДЕРЕВНЯ»  

В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСА  
(НА МАТЕРИРИАЛЕ ИЗДАНИЯ «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА») 

Ключевые слова: концепт, деревня, концептуализация, 
смысловые приращения, медиадискурс. 

Статья содержит результаты анализа концептуализации 
понятия «деревня» в современном медиадискурсе. Рассмотрены 
основные смысловые приращения понятия, реализованные в 
текстах статей «Российская газета» за сентябрь. Выделены 
концептуальные признаки, общие для ряда статей и единично 
встречающиеся в рассматриваемых текстах. 
 

M.G. Vodneva 
CONCEPTUALIZATION OF THE CONCEPT OF “VILLAGE” 

IN THE LANGUAGE OF MODERN NEWSPAPER 
DISCOURSE (BASED ON THE MATERIAL OF THE 

PUBLICATION “ROSSIYSKAYA GAZETA”) 
Keywords: concept, village, conceptualization, semantic 

increments, media discourse. 
The article contains the results of an analysis of the 
conceptualization of the concept of “village” in modern media 
discourse. The main semantic increments of the concept 
implemented in the texts of the articles “Rossiyskaya Gazeta” for 
September are considered. Conceptual features that are common 
to a number of articles and are found only occasionally in the 
texts under consideration are identified. 
 

Е.А. Григорова, О.А. Попова  
АКТИВНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ «СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КОРОНАВИРУСНОЙ ЭПОХИ») 
Ключевые слова: русский язык, словообразование, способы 

словообразования, словарь, коронавирус. 

E.A. Grigorova, O.A. Popova 
ACTIVE WORD-FORMATION PROCESSES  

IN THE MODERN RUSSIAN (BASED ON THE MATERIAL 
OF THE «DICTIONARY OF THE RUSSIAN  

OF THE CORONAVIRUS PERIOD») 
Keywords: Russian language, word formation,  

methods of word formation, dictionary, coronavirus. 
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Статья посвящена изучению словообразовательных процессов 
в современном русском языке. На основе анализа «Словаря 
русского языка коронавирусной эпохи» определяются 
особенности образования новых слов в русском языке. Делается 
вывод о том, что анализ словарного материала позволяет 
выделить основные тенденции развития русского языка, в том 
числе активизацию ранее периферийных словообразовательных 
моделей. 
 

The article deals with the problem of the formation of new words 
in the modern Russian. «The Russian dictionary of the 
coronavirus period» are analyzed. The authors come to the 
conclusion that the analysis of vocabulary material allows to 
identify the main trends in the development of the Russian. 
 
 

Э.Р. Ишемгулова 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ: ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Ключевые слова: рекламный текст, слоган, язык рекламы, 
ассоциативный ряд, синонимы, эмотивная лексика. 

В статье особое внимание уделено особенностям текста 
рекламы различных видов. Анализируя рекламные слоганы, 
автор особо выделяет лексические средства, применяемые для 
привлечения внимания. Одним из таких средств, по мнению 
автора, является использование эмотивной лексики в рекламе. 
Анализ рекламных слоганов подтверждает мысль автора о 
специфике рекламных текстов на лексическом уровне. 
 

E.R. Ishemgulova 
SPECIFIC FEATURES OF ADVERTISING DIFFERENT 

TYPES: LEXICAL ASPECT 
Keywords: advertising text, slogan, advertising language, 

associative series, synonyms, emotive vocabulary. 
The article pays special attention to the features of the text of 
advertising of various types. Analyzing advertising slogans, the 
author especially highlights lexical means of attracting attention. 
One of these means, according to the author, is the use of emotive 
vocabulary in advert. The analysis of advertising slogans 
confirms the author’s idea about the specificity of advertising 
texts at the lexical level. 
 

М.А. Казазаева 
ГЛАГОЛЫ ВѣДѣТИ И ВѣДАТИ В ДРЕВНЕРУССКОМ 

ЯЗЫКЕ: ДЕРИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 
Ключевые слова: деривационные отношения, префиксальные 

формы, древнерусский глагол, летописный свод. 
Целью работы является сопоставительный анализ 
префиксальных образований древнерусских глаголов вѣдѣти и 
вѣдати, представленных в тексте летописного свода «Повесть 
временных лет» Лаврентьевского и Ипатьевского списков. 
Результаты работы позволили выявить префиксы, наиболее 
активно использующиеся с указанными глаголами, сопоставить 
уровень продуктивности производящих основ вѣд- и вѣда-, 
описать наиболее частотные глагольные и именные 
образования, характерные для указанного памятника 
письменности. 
 

M.A. Kazazaeva 
VERBS VEDETI AND VEDATI IN THE OLD RUSSIAN 

LANGUAGE: DERIVATIONAL ASPECT 
Keywords: derivational relations,  

prefix forms, Old Russian verb, chronicle code. 
The purpose of the work is a comparative analysis of the prefix 
formations of the Old Russian verbs vedѣti and vedati, presented 
in the text of the chronicle collection “The Tale of Bygone Years” 
of the Laurentian, Ipatiev and Moscow Academic lists. The results 
of the work made it possible to identify the prefixes that are most 
actively used with the specified verbs, to compare the level of 
productivity of the producing stems ved- and ved-, to describe the 
most frequent verbal and nominal formations characteristic of the 
specified written monument. 
 

М.В. Калашникова, Ю.В. Шуйская 
КВАНТИТАТИВНЫЙ МЕТОД В ИССЛЕДОВАНИИ 

ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОСЕМАНТИКИ (НА 
ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ «ВРАТАРЬ») 

Ключевые слова: квантитативная лингвистика, национальный 
корпус русского языка, микросемантика, омографы. 

Статья посвящена вопросам применения количественного 
(квантитативного) метода при исследовании изменений 
семантики конкретной лексемы. Для иллюстрации 
возможностей данного метода привлечены данные по слову 
«вратарь», полученные с помощью Национального корпуса 
русского языка. Диахронический анализ квантитативных 
данных позволяет установить с достаточной точностью 
момент изменения значения и появления омографа с новым 
значением, полностью поглотившим прежнее.  
 

M.V. Kalashnikova, Yu.V. Shuiskaya 
QUANTITATIVE METHOD IN THE STUDY  

OF THE DYNAMICS OF CHANGES IN MICROSEMANTICS 
(BASED ON THE EXAMPLE OF THE LEXEME  

“VRATAR” [“GOALKEEPER”]) 
Keywords: quantitative linguistics, national corpus  

of the Russian language, microsemantics, homographs. 
The article is devoted to the application of the quantitative 
(quantitative) method in the study of changes in the semantics of a 
specific lexeme. To illustrate the capabilities of this method, data 
on the word “vratar” [“goalkeeper”] was used, obtained using 
the National Corpus of the Russian Language. Diachronic 
analysis of quantitative data makes it possible to establish with 
sufficient accuracy the moment of change in meaning and the 
appearance of a homograph with a new meaning that completely 
absorbed the previous one. 
 

А.К. Канатова, Л.М. Хусаинова 
ВИДЫ НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛОВ  

В БАШКИРСКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ 
Ключевые слова: глаголы, башкирский язык, кыргызский язык, 

стилистические особенности. 
В данной статье рассматриваются виды глаголов в 
башкирском и кыргызском языках. Анализируются особенности 
использования глаголов в различных стилистических 
контекстах и выявляются специфические формы, которые 
используются для выражения различных стилистических 
оттенков в каждом из языков. Проведенное исследование 
позволяет лучше понять различия и сходства между 
стилистикой глаголов в башкирском и кыргызском языках, а 
также выявить особенности, характерные только для 
каждого из языков. 
 

A.K. Kanatova, L.M. Khusainova  
TYPES OF VERB MOODS IN THE BASHKIR  

AND KYRGYZ LANGUAGES 
Keywords: verbs, Bashkir language, Kyrgyz language, stylistic 

features, comparative analysis. 
This article examines the types of verbs in the Bashkir and Kyrgyz 
languages. The study analyzes the usage characteristics of verbs 
in different stylistic contexts and identifies specific forms that are 
used to express various stylistic nuances in each language. The 
conducted research allows for a better understanding of the 
differences and similarities in the stylistics of verbs in the Bashkir 
and Kyrgyz languages, as well as to identify features specific to 
each language. 
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Г.М. Лисина, Л.Г. Ибрагимова 
ТЮРКИЗМЫ В СОСТАВЕ РУССКОГО АРГО 

Ключевые слова: арго, арготизм,  
социальный диалект, сленг, жаргон, заимствование. 

Статья посвящена актуальной в русском языке теме арго. В 
работе предпринимается попытка рассмотреть 
исследователей, занимающихся проблемами социальных 
диалектов, периоды вхождения заимствованных арготизмов в 
русское арго, языки-источники. Авторами выделены и 
проанализированы лексико-семантические группы слов в 
русском арго, заимствованные из различных тюркских языков. 
 

G.M. Lisina, L.G. Ibragimova 
TURKISMS AS A PART OF THE RUSSIAN ARGOT 

Keywords: argot, social dialect,  
argotism, slang, jargon, borrowing. 

The article is devoted to the topic of argot, which is topical in  
Russian language. The paper attempts to consider the views of 
researchers dealing with the problems of social dialects, the 
periods of occurrence of borrowed argotisms in Russian argot, 
and source languages. The authors have identified and analyzed 
lexical and semantic groups of words in Russian argot borrowed 
from the Turkic languages. 
 

Ли Ся 
НЕАКТАНТНАЯ СУБСТАНТИВНАЯ МЕТОНИМИЯ  

В ПЕРЕВОДАХ НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ Л.Н. ТОЛСТОГО) 

Ключевые слова: неактантная субстантивная метонимия, 
перевод, китайский язык. 

В статье рассматривается вопрос об особенностях перевода 
неактантной субстантивной метонимии на китайский язык на 
материале романов Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 
[неактантной субстантивной метонимии в русском и 
китайском языке посвящено немало работ, в частности: 
Арутюнова 2012; Еремин, Петрова 2019; 陈道望2001; 王希杰
2000. ]. 
 

Li Xia 
INACTIVE SUBSTANTIVE METONYMY IN CHINESE 

TRANSLATIONS (BASED ON THE NOVELS  
OF L.N. TOLSTOY) 

Keywords: non-actant substantive metonymy,  
translation, Chinese language. 

The article examines the issue of the peculiarities of translating 
non-actant substantive metonymy into Chinese using the material 
of the novels of L.N. Tolstoy’s “Anna Karenina” [many works are 
devoted to non-actant substantive metonymy in Russian and 
Chinese, in particular: Arutyunova 2012; Eremin, Petrova 2019; 
陈道望2001; 王希杰2000. ]. 
 

К.М. Миннуллин, Л.М. Гиниятуллина 
ВИДЫ ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В ТЕКСТАХ 

ТАТАРСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН 
Ключевые слова: татарский язык, текст,  

народная песня, синтаксическая связь. 
В статье представлены результаты исследования одного из 
видов межфразовой связи – логико-семантической. Между 
предложениями каждого текста существует смысловая связь. 
Формируется эта связь благодаря лексико-грамматическим 
средствам. В статье рассматриваются виды логико-
семантической связи, которые зафиксированы в татарских 
песенных текстах.  
  

K.M. Minnullin, L.M. Giniyatullina 
TYPES OF LOGICAL-SEMANTIC CONNECTION 

IN THE TEXTS OF TATAR FOLK SONGS 
Keywords: Tatar language, text, folk song, syntactic connection. 

The article presents the results of a study of one of the types of 
inter-phrasal communication - logical-semantic. There is a 
semantic connection between the sentences of each text. This 
connection is formed due to lexical and grammatical means. The 
article considers the types of logical-semantic connection that are 
recorded in Tatar song texts. 
 

Н.Ю. Моспанова 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  АПЕЛЛЯТИВ ДОМ И ЕГО 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В ЛИРИКЕ А.К.ТОЛСТОГО 
Ключевые слова: пространство, дом, лексико-семантическая 

характеристика, авторская картина мира,  поэзия, 
А.К.Толстой. 

В работе представлена лексико-семантическая 
характеристика лексемы ДОМ как ключевой среди 
пространственных апеллятивов в лирике А.К.Толстого. 
Рассматривается лексическое значение номинатива ДОМ в 
современных толковых словарях, реализация узуальных значений 
и сугубо авторских в  произведениях поэта, обращается 
внимание на стилистические особенности функционирования 
лексемы. В статье проводится сопоставление концептуальных 
особенностей репрезентантов природного пространства и 
созданного руками человека, что позволяет  увидеть 
некоторые специфические черты поэтической картины мира  
А.К.Толстого. 
 

N.Yu. Mospanova 
SPATIAL APPELLATIVE HOUSE AND ITS LEXICAL  

AND SEMANTIC CHARACTERISTICS IN THE LYRICS  
OF A.K. TOLSTOY 

Keywords: space, house, lexical and semantic characteristics, 
author's picture of the world, poetry, A.K.Tolstoy. 

The paper presents the lexical and semantic characteristic of the 
lexeme DOM as the key among the spatial appellatives in the 
lyrics of A.K.Tolstogo. The lexical meaning of the nominative 
HOUSE in modern explanatory dictionaries is considered, the 
implementation of the usual meanings and purely authorial in the 
works of the poet, attention is drawn to the stylistic features of the 
functioning of the lexeme. The article compares the conceptual 
features of the representatives of natural space and those created 
by human hands, which allows us to see some specific features of 
A.K. Tolstoy's poetic picture of the world. 
 

Одои-Аджей С. 
К ВОПРОСУ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРЯ 

РУССКОЙ ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
ВВЕДЕНИЕМ ТЕРМИНА «МЕТРОНИМ» 

Ключевые слова: ономастика, оним, метроним, термин, 
терминологические лексемы. 

Статья посвящена вопросу включения совершенно нового 
термина «метроним» в отечественный словарь терминов по 
ономастике. В работе дается обоснование предлагаемой 
выделенной группе онимов, обозначающих названия станций 
метро – метронимы. Вводимый в научный обиход термин, 

Odoi-Agyei S. 
THE ISSUE AND PERSPECTIVE OF EXPANDING  
THE VOCABULARY OF RUSSIAN ONOMASTIC 
TERMINOLOGY BY INTRODUCING THE TERM 

"METRONYM" 
Keywords: onomastics, onym, metronym,  

term, terminological lexemes. 
The article is devoted to the issue of inclusion of a completely new 
term "metronym" in the Russian dictionary of onomastics terms. 
The paper gives justification for the proposed selected group of 
onyms denoting the names of subway stations - metronyms. The 
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отвечающий требованиям лингвистической науки, развивается, 
и данная работа дополняет уже имеющиеся исследования 
новым термином в изучении ономастики. В статье автор 
предлагает ряд терминологических лексем для термина 
«метроним».  
 

term, introduced into scientific use, that meets the requirements of 
linguistic science is developing, and this work complements 
existing research with a new term in the study of onomastics. In 
the article, the author offers a number of terminological lexemes 
for the term "metronym".  
 

А.И. Ощепкова, Т.С. Монастырев  
СЕВЕРНЫЙ ТОПОС В ЛИРИКЕ И.А. БРОДСКОГО 

Ключевые слова: И.А. Бродский, топос, пространство, локус. 
Рассматривается репрезентация северного пространства как 
сакрального топоса. Представая в стихотворениях 1959 года в 
качестве чуждого амбивалентного локуса, север в поэзии 
Бродского 1961-1962 годов обнаруживает сакральный 
характер, глубинную мифологическую семантику. Лирике И.А. 
Бродского также уделено внимание с точки зрения 
«мифологемы Сибири» (В.И. Тюпа).  
 

A.I. Oshchepkova, T.S. Monastyrev 
NORTHERN TOPOS IN I.A.’S LYRICS BRODSKY 

Keywords: I.A. Brodsky, topos, space, locus. 
The representation of the northern space as a sacred topos is 
considered. Presenting itself in the poems of 1959 as an alien, 
ambivalent locus, the north in Brodsky’s poetry of 1961-1962 
reveals a sacred character and deep mythological semantics. 
Lyrike I.A. Brodsky is also paid attention from the point of view of 
the “mythologem of Siberia” (V.I. Tyup). 
 

Д.О. Платонова, Л.Г. Компанеева, М.В. Денисенко 
ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА КАК ЯДРО ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО 
КОНЦЕПТА «РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Ключевые слова: лингвокультурный концепт,  
национальная концептология, национальное самосознание, 

аксиологические ориентиры. 
В данной статье приведены особенности языковой 
репрезентации лингвокультурного концепта «русский человек» 
в русском языке. В ней рассматриваются национальные черты 
характера русского человека с точки зрения аксиологических 
ориентиров молодого поколения с целью выявления и поднятия 
уровня его национального самосознания. Представленная в 
статье классификация раскрывает лексико-морфологические 
характеристики ядра концепта –  тематической группы 
«черты характера». 
 

D.O. Platonova, L.G. Kompaneeva, M.V. Denisenko 
TRAITS OF CHARACTER AS THE CORE OF THE LINGUA-

CULTURAL CONCEPT «RUSSIAN PERSON » IN THE 
RUSSIAN LANGUAGE 

Keywords: lingua-cultural concept, national conceptology, 
national identity, axiological guidelines. 

The article presents the features of the linguistic representation of 
the lingua-cultural concept of «Russian person» in the Russian 
language. It examines the national character traits of the Russian 
person from the point of the axiological guidelines of the younger 
generation in order to identify and raise the level of its national 
identity. The classification presented in the article reveals the 
lexical and morphological characteristics of the core of the 
concept - the thematic group «traits of character». 
 

Л.М. Салимова 
РОЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛЕКСИКОГРАФИИ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ (В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ  
В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ) 

Ключевые слова: лингвокультурология, 
лингвокультурологический подход, лингвокультурологическая 

лексикография, праздник, Россия, китайская аудитория. 
В работе доказывается целесообразность применения 
лингвокультурологического подхода в преподавании русского 
языка как иностранного. Предлагается описание нового 
лингвокультурологического словаря для китайских студентов. 
Рассматривается роль лингвокультурологических словарей в 
межкультурной коммуникации. 
 

L.M. Salimova 
THE ROLE OF LINGUOCULTUROLOGICAL 

LEXICOGRAPHY IN INTERCULTURAL 
COMMUNICATION (IN THE ASPECT OF TEACHING 

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN A CHINESE 
AUDIENCE) 

Keywords: linguoculturology, linguoculturological approach, 
linguoculturological lexicography, holiday, Russia, chinese 

audience. 
The paper proves the expediency of using a linguoculturological 
approach in teaching Russian as a foreign language. A 
description of a new linguistic and cultural dictionary for Chinese 
students is proposed. The role of linguistic and cultural 
dictionaries in intercultural communication is considered.  
 

А.А. Симонова, И.В. Уварова  
ТЕРМИНЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ  

В ЯЗЫКЕ МЕДИЦИНЫ 
Ключевые слова: термин, цветообозначение,  

колороним, медицинская терминология. 
В статье рассматриваются особенности медицинской лексики 
с колоративным компонентом. Выделены основные 
тематические группы медицинских терминов-колоронимов в 
названиях различных болезней и  симптомов, а также в 
наименованиях  лекарственных препаратов. 
 

A.A. Simonova, I.V. Uvarova  
TERMS WITH COLOR – NAMING ELEMENTS 

IN THE LANGUAGE OF MEDICINE 
Keywords: term, color naming, coloronym, medical terminology. 

The article discusses the features of medical vocabulary with  
colorative component. The main thematic groups of medical 
terms-coloronyms in the names of various diseases and 
symptoms, as well as in the names of medications, are identified. 
 
 

Е.П. Филиппова, О.С. Шемонаева 
К ВОПРОСУ О КОМБИНАЦИЯХ АВТОРСКИХ ПРИЕМОВ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
Ключевые слова: фразеологизмы, приемы преобразования, 

комбинации способов трансформации,  М.А. Булгаков. 
Данная статья посвящена рассмотрению комбинаций 
авторских способов преобразования устойчивых оборотов, 
которые наиболее явственно реализуют разнообразные 
стилистические эффекты в художественном тексте. На 
материале произведений М.А. Булгакова проанализированы 
интересные и яркие сочетания творческих приемов 
трансформации фразеологизмов. 

E.P. Filippova, O.S. Shemonaeva  
TOWARDS COMBINATIONS OF AUTHOR'S TECHNIQUES 

FOR CONVERTING PHRASEOLOGICAL UNITS 
Keywords: phraseological units, conversion techniques, 

combinations of conversion methods, M.A. Bulgakov. 
This article is devoted to the examination of combinations of 
author's techniques for conversion of fixed expressions. These 
combinations most clearly express a variety of stylistic effects in a 
literary text. Based on the material of the works by M.A. 
Bulgakov, interesting and vivid combinations of creative 
techniques for the conversion of phraseological units are 
analyzed. 
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Р.И. Хазиев, А.М. Тарасов  
УРБОНИМИЯ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Ключевые слова: г. Набережные Челны, урбонимия, улица, 
бульвар, переулок, проезд, лексико-семантический анализ, 

история. 
Статья посвящена изучению урбонимии города Набережные 
Челны. Дается лексико-семантический анализ названий улиц, 
бульваров, проездов и переулков города. Делается вывод, что 
урбонимия Набережных Челнов составляет своеобразную 
систему онимов, которая формировалась в течение 
длительного времени и развивалась под влиянием историко-
лингвистических, экономических и культурных факторов. 
 

R.I. Khasiev, A.M. Tarasov 
URBONYMY OF NABEREZHNYE CHELNY CITY 

Keywords: Naberezhnye Chelny, urbonymy, street, boulevard, 
lane, passage, lexical-semantic analysis, history. 

The article is devoted to the study of Naberezhnye Chelny city of 
urbonymy. This work provides lexical-semantic analysis of the 
names of streets, boulevards, passages and city lanes. It is 
concluded that the urbonymy of Naberezhnye Chelny constitutes a 
unique system of onyms, which has been forming for a long time 
and has developed under the influence of historical linguistic, 
economic and cultural factors.  

 

А.А. Хамраева  
ЦИТАТНОЕ ПИСЬМО КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  

ПРИЕМ ПОСТРОЕНИЯ РЕЛИГИОЗНО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

Ключевые слова: цитатное письмо, религиозно-
публицистический стиль, прецедентный феномен. 

В статье рассматривается цитатное письмо как прием 
построения религиозно-публицистического текста. Его 
особенность заключается  в том, что автор использует 
готовые цитаты в номинативной функции.  
 

A.A Khamraeva 
QUOTATION LETTER AS A UNIVERSAL METHOD  

OF CONSTRUCTING A RELIGIOUS  
AND JOURNALISTIC TEXT 

Keywords: quotation letter, religious and journalistic style, 
precedent phenomenon. 

The article considers the quotation letter as a method of 
constructing a religious and journalistic text. Its peculiarity lies 
in the fact that the author uses ready-made quotes in the 
nominative function.  
 

О.О. Хасанова 
ЛИНГВОКРЕАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ СЕМАНТИЗАЦИИ 

СЛОВА В РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ ВЫШИВАЛЬЩИЦ 
Ключевые слова: лингвокреативность, речь вышивальщиц, 

семантизация, трансформация, лексика. 
Статья посвящена исследованию лингвокреативных стратегий 
в речи современных вышивальщиц. Как показывают 
результаты исследования, рукодельницы склонны создавать и 
использовать в коммуникации нестандартные языковые 
средства. Лексические трансформации, ставшие предметом 
изучения в данной статье, возникают чаще всего в результате 
метафорического или метонимического переноса. 
 

O.O. Khasanova 
LINGUOCREATIVE STRATEGIES OF WORD SEMANTICS 

IN THE SPEECH OF MODERN EMBROIDERERS 
Keywords: linguocreativity, embroidery workers' speech, 

semantics, transformation, vocabulary. 
The article is devoted to the study of linguocreative strategies in 
the speech of modern embroiderers. As the results of the study 
show, needlewomen tend to create and use non-standard 
language means in communication. Lexical transformations, 
which have become the subject of study in this article, arise most 
often as a result of metaphorical or metonymic transfer. 
 

К.Ю. Юрикова 
ДЕРИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКИХ 

НАИМЕНОВАНИЙ Г. ЕЛАБУГА НАЧАЛА XX ВЕКА 
Ключевые слова: ономастика,  

лингвокраеведение, рекламный текст. 
В работе представлены результаты лингвостилистического, 
словообразовательного, синтаксического анализа рекламных 
текстов на примере «Протоколов заседания коллегии 
коммунального отдела. Докладов о деятельности 
коммунального отдела. Тезисов к докладу о с/хоз 
промышленности» от 28 февраля 1921 года по 8 ноября 1922 
года на 145 листах из архива города Елабуги, а также 
политической и общественно-народной газеты «Елабужская 
жизнь» (№1-104 1917 года; приложения к №56, 57) из фондов 
Российской государственной библиотеки. 
 

K.Y. Yurikova 
DERIVATIONAL FEATURES OF THE CITY NAMES OF 

YELABUGA AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 
Keywords: onomastics, linguistics, advertising text. 

The paper presents the results of the study of linguistic stylistic, 
word-formation, syntactic analysis of advertising texts on the 
example of "Minutes of the meeting of the board of the municipal 
department. Reports on the activities of the municipal department. 
Abstracts to the report on agricultural industry" dated February 
28, 1921 to November 8, 1922 on 145 sheets from the archive of 
the city of Yelabuga, as well as the political and public-people's 
newspaper "Yelabuga Life" (No. 1-104 of 1917; appendices to 
No. 56, 57) from the collections of the Russian State Library. 
 
 

Н.П. Ячина, М.М. Давлатова 
ЯЗЫК ПИСАТЕЛЯ И СТИЛИСТИКА ХУДОЖЕССТВЕННОЙ 

РЕЧИ КАК СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА) 
Ключевые слова: Сатана, человек, духовность, фантастика, 

смена эпох, ложь, ненависть, предательство. 
Актуальность данного исследования обусловлена активным 
интересом лингвистов к проблемам изучения языка, 
стилистических особенностей и художественных текстов 
произведений Леонида Андреева. В исследовании использован 
сравнительный анализ лексем: "ложь", "предательство", 
зависть" из повести Л. Андреева «Иуда Искариот» и романа 
«Дневник сатаны». Цель исследования - проанализировать 
особенности речевого поведения героев Сатаны Вандергурда и 
Фомы Магнуса, а также Иуды Искариота; лингвистические и 
стилистические особенности художественных произведений. 
Научная новизна заключается в исследовании языка и 
стилистики художественной речи как средства воспитания.  

N.P. Yachina, M.M. Davlatova 
THE LANGUAGE OF THE WRITER AND THE STYLISTICS 

OF LITERARY SPEECH AS A MEANS OF EDUCATION 
(BASED ON THE TEXTS OF WORKS OF ART BY LEONID 

ANDREEV) 
Keywords: Satan, man, spirituality, 

 fantasy, change of eras, lies, hatred, betrayal. 
The relevance of this study is due to the active interest of linguists 
in the problems of studying language, stylistic features and 
artistic texts of the works of Leonid Andreev. The study uses a 
comparative analysis of lexemes: “lie,” “betrayal,” envy” from 
L. Andreev’s story “Judas Iscariot” and the novel “Satan’s 
Diary.” The purpose of the study is to analyze the characteristics 
of the speech behavior of the heroes of Satan Vandergurd and 
Thomas Magnus, as well as Judas Iscariot; linguistic and stylistic 
features of works of art. Scientific novelty lies in the study of the 
language and stylistics of artistic speech as a means of education. 
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Н.Е. Бажайкин  
ИМПЛИЦИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕМЕЦКИХ 

КОМПАРАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ  
Ключевые слова: зооглаголы, имплицитность, 

компаративность, пропозиция, полипропозитивность. 
Статья посвящена рассмотрению особенностей реализации 
имплицитной компаративности немецкими зооглаголами. 
Анализ материала позволяет сделать вывод о том, что 
благодаря данным глаголам высказывание становится 
полипропозитивным, так как включает в себя одновременно две 
пропозиции – основную, эксплицитную и дополнительную, 
имплицитную. Это дает возможность по-разному 
представить одну и ту же внеязыковую сущность и 
удовлетворять тем самым многочисленные коммуникативные 
потребности. 
 

N.E. Bazhaykin 
IMPLICIT POTENTIAL  

OF GERMAN COMPARATIVE VERBS 
Keywords: zoological verbs, implicitness, comparativeness, 

proposition, polypropositivity. 
The article discusses the features of the implementation of 
implicit comparativity by the so–called zoological verbs in the 
German language. The analysis of the material allows to 
conclude that thanks to these verbs, the utterance becomes 
polypropositive, since it simultaneously includes two propositions 
- the main, explicit and additional, implicit. This makes it possible 
to present the same non-linguistic entity in different ways and 
thereby satisfy numerous communicative needs. 
 

А.А. Васильева, М.М. Худаев 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ ЧЭНЪЮЙ С 
КОМПОНЕНТОМ «КИШКА» («肠») 

Ключевые слова: китайский язык, лингвокультурология, 
соматический код, фразеология, чэнъюй, семантический анализ. 
В данном исследовании, используя методы семантического и 
количественного анализов, авторы проанализировали 
семантические особенности фразеологической единицы 
китайского языка «чэнъюй» с компонентом «кишка». Было 
подробно изучено внутреннее строение соматических 
фразеологизмов и сам концепт «кишка». Результатом стало 
распределение чэнъюй в семантические группы и определение 
роли и места концепта в лингвокультуре Китая. 
 

A.A. Vasilyeva, M.M. Khudaev 
LINGUOCULTUROLOGICAL ANALYSIS OF THE 
PHRASEOLOGICAL UNIT CHENYU WITH THE 

COMPONENT “GUTS” (“肠”) 
Keywords: Chinese language, linguoculturology, somatic code, 

phraseology, chengyu, semantic analysis. 
In this research, using methods of semantic and quantitative 
analysis, the authors analyzed the semantic features of the 
phraseological unit of the Chinese language “chengyu” with the 
component “gut”. The authors studied in detail the internal 
structure of somatic phraseological units and the concept “gut” 
itself. The result was the distribution of chengyu into semantic 
groups and the determination of the role and place of the concept 
in the linguistic culture of China. 
 

Т.А. Винникова, М.А. Федорова, И.Н. Чурилова 
СТАНОВЛЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Ключевые слова: терминология, английский язык, 

 дискурс, социальное предпринимательство. 
В статье рассматривается становление терминологии 
социального предпринимательства, обусловленное появлением и 
развитием социально-экономического дискурса. Предлагается 
лингво-когнитивный анализ истории становления описываемой 
терминологии. Делается предположение о неизолированности 
социально-предпринимательского дискурса и процессе 
активного становления терминологии социального 
предпринимательства. Анализируется базовая доминанта – 
понятие «социальное предпринимательство». Приводятся 
примеры и анализ функционирования отдельных терминов 
сферы социального предпринимательства. 
 

T.A. Vinnikova, M.A. Fedorova, I.N. Churilova 
FORMATION PRINCIPLES OF ENGLISH SOCIAL 

ENTREPRENEURSHIP TERMINOLOGY 
Keywords: terminology, the English language,  

discourse, social entrepreneurship. 
The article deals with the formation of the terminology of social 
entrepreneurship, due to the emergence and development of the 
corresponding socio-economic discourse. A linguistic-cognitive 
analysis of the history of the formation of the described 
terminology is proposed. The assumption is made about the non-
isolation of the socio-entrepreneurial discourse and the process 
of active formation of the terminology of social entrepreneurship. 
The basic dominant, the concept of "social entrepreneurship", is 
analyzed. Examples and analysis of the functioning of individual 
terms in the field of social entrepreneurship are given.  
 

Р.Д. Дасаева, Г.В. Садыкова 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

ТЕКСТОВ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ПО ЭКОНОМИКЕ 
Ключевые слова: академический дискурс, экономический 

дискурс, корпусный анализ. 
В работе представлены результаты изучения  лексических 
особенностей корпуса англоязычных статей по экономике, 
опубликованных в 2022 году в ведущих экономических журналах. 
Материалы исследования свидетельствуют о том, что 
современный экономический дискурс, сформированный в 
цифровом электронном пространстве, в целом функционирует 
в рамках общего академического дискурса. Вместе с тем, 
исследуемый корпус текстов характеризуется высоким 
лексическим разнообразием, для которого присущи следующие 
особенности: 1) обилие существительных, в частности, 
относящихся к экономическим терминам и словам научного 
стиля, 2) высокочастотность аббревиатур экономической 
тематики, 3) наличие лексики, отражающей реалии времени 
(пандемия, экономический кризис), 4) использование 
нейтральных (общеупотребимых) слов в качестве 
экономических терминов, 5) высокочастотность устойчивых 
словосочетаний экономической тематики. 

R.D. Dasaeva, G.V. Sadykova 
LEXICAL FEATURES OF ENGLISH TEXTS OF SCIENTIFIC 

ARTICLES ON ECONOMICS  
Keywords: academic discourse,  

economic discourse, corpus analysis. 
The paper examines lexical features of the corpus constructed 
from English-language articles published in 2022 in leading 
economic journals. The research study indicates that the modern 
economic discourse that functions in the digital electronic 
environment generally functions within the general academic 
discourse. At the same time, the corpus of texts is characterized 
by a high lexical diversity, for which the following features are 
inherent: 1) the abundance of nouns, in particular, related to 
economic terms and words of scientific style, 2) the high 
frequency of abbreviations of economic topics, 3) the presence of 
vocabulary reflecting the realities of the time (pandemic, 
economic crisis), 4) the use of neutral (commonly used) words as 
economic terms, 5) the high frequency of set collocations of 
economic topics. 
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Л.Г. Карандеева, С.В. Попова, А.А. Салхенова 
МЕТАФОРИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКИ В 
СПОРТИВНОМ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ 

Ключевые слова: спортивный дискурс; метафора; 
метафоризация, семантика. 

Статья посвящена изучению процессов метафоризации 
медицинской терминологии в современном немецкоязычном 
спортивном дискурсе. Дискурсивный анализ позволил 
определить наиболее частотные тематические группы 
медицинских терминов, использованных в метафорическом 
значении; выявить механизмы их метафоризации и 
семантические особенности; установить роль медицинской 
метафоры в создании эмоционально-экспрессивного и 
прагматического эффекта при формировании образов спорта. 
 

L.G. Karandeeva, S.V. Popova, A.A. Salkhenova 
METAPHORIZATION OF MEDICAL TERMS 

IN THE GERMAN-LANGUAGE SPORTS DISCOURSE 
Keywords: sports discourse; metaphor;  

metaphorisation, semantics. 
The article is devoted to the study of the processes of 
metaphorisation of medical terminology in modern German-
language sports discourse. Discourse analysis allowed to 
determine the most frequent thematic groups of medical terms 
used in metaphorical meaning; to identify the mechanisms of their 
metaphorisation and semantic features; to establish the role of 
medical metaphor in creating emotional-expressive and 
pragmatic effect in the formation of sport images. 
 

О.А. Мелентьева  
ЧОСЕРОВСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ В ЭПОХУ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Ключевые слова: чосеровская лексикография,  

конкорданс, глоссарий 
В статье рассматриваются принципы построения мега-, 
макро- и микроструктуры онлайн-справочников Чосера, 
которые могут быть рекомендованы широкому кругу 
пользователей для изучения языка писателя. В качестве 
материала исследования выступает справочник “Glossarial 
Concordance to Middle English. The Works of Geoffrey Chaucer 
and the English Works of John Gower”, объединяющий свойства 
глоссария и конкорданса.  
 

O.A. Melentyeva 
CHAUCER LEXICOGRAPHY IN A DIGITAL AGE 

Keywords: Chaucer lexicography, concordance, glossary 
The author discusses the principles of compilation of Chaucer 
online reference books that can be used by a wide range of users 
to carry out research work of various kind. The author focuses on 
the lexicographic analysis of “Glossarial Concordance to Middle 
English. The Works of Geoffrey Chaucer and the English Works 
of John Gower” that combines features of a glossary and a 
concordance.  
 

Р.Й. Мухтарова, Ф.М. Валиуллина 
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИИ СТРАХА В 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРИЛЛЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОМАСА ХАРРИСА «КАРИ МОРА») 
Ключевые слова: модальность, эмотивность,  значение, 

средства, лексика, грамматика, синтаксис. 
В данной статье описываются способы репрезентации эмоции 
страха в жанре психологического триллера, а именно, 
предпринимается попытка систематизации рациональных и 
эмоциональных средств номинации эмоций страха 
использованных в произведении Томаса Харриса «Кари Мора». 
Авторы отмечают, что эмоция страха является доминантой в 
психологическом триллере и раскрывается благодаря 
авторским находкам выразительных языковых средств. В 
исследовании анализируются эмоциональные средства 
выразительности в произведении Томаса Харриса “Кари Мора” 
на уровне описания и обозначения, выраженные с помощью 
разнообразных эпитетов, сравнений, метафор, фонетических и 
графических средств.  
 

R.Y. Mukhtarova, F.M. Valiullina 
MEANS OF EXPRESSING EMOTION OF FEAR IN THE 

PSYCHOLOGICAL THRILLER ( ON THE BASIS OF THE 
THRILLER “CARI MORA” BY THOMAS HARRIS ) 

Keywords: modality, emotivity,  
meaning, means, lexis, grammar, syntax. 

This article describes means of representing emotion of fear in 
the genre of psychological thriller particularly, the authors try to 
systematically present rational and emotional means of 
nominating fear emotion used in the book “Cari Mora” by 
Thomas Harris. Authors underline the idea that the emotion of 
fear is the dominant in the genre of psychological thriller and is 
revealed due to the author’s findings of expressive means. This 
research analyses the emotional means of expressing fear in the 
psychological thriller “Cari Mora” by Thomas Harris on two 
levels mainly: descriptive and denotative levels, expressed by 
means of various epithets, similes, metaphors, phonetic and 
graphical means. 

С.С. Новгородова, К.Г. Егорова  
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА В КОРЕЙСКОМ И 
РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Ключевые слова: ФЕ, семантическое значение,  
компонент, животное,  характер. 

Исследование в области фразеологии  дает богатую, обширную 
информацию для изучения культуры, менталитета народа, а 
также структуры языка с точки зрения описания 
человеческого нрава и характера. Выявление особенностей 
корейских ФЕ позволяет больше углубиться в этнос данной 
страны, в корейский быт и историю. Сравнив корейские ФЕ с 
русскими, мы выявили культурологические сходства и различия 
данных этносов.  В данной работе в качестве материала 
исследования были использованы корейские фразеологические 
единицы, содержащие в себе компоненты животных.  
 

S.S. Novgorodova, K.G. Egorova  
SEMANTIC FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
CHARACTERIZING A PERSON IN THE KOREAN AND 

RUSSIAN LANGUAGES 
Keywords: phraseological units, semantic meaning, component, 

animal, character. 
Research in the field of phraseology provides rich, extensive 
information for studying the culture, mentality of the people, as 
well as the structure of language from the point of view of 
describing human morals and character. Identifying the 
characteristics of Korean phraseological units allows us to delve 
deeper into the ethnicity of a given country, into Korean life and 
history. By comparing Korean phraseological units with Russian 
ones, we identified cultural similarities and differences between 
these ethnic groups. In this work, Korean phraseological units 
containing animal components were used as research material. 
 

М.В. Носкова, О.В. Звада 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕПТА 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИДИОМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ЦВЕТЫ  
Ключевые слова: концепт,  

понятие, когнитивный, эмоциональная сфера, цветы, идиомы, 

M.V. Noskova, О.V. Zvada  
ACTUALIZATION OF THE EMOTIONAL  

CONCEPT THROUGH THE PRISM OF IDIOMS 
REPRESENTING FLOWERS 

Keywords: concept, notion, cognitive, emotional sphere, flowers, 
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структура, лексическое значение 
В данной статье рассматривается актуализация 
эмоционального концепта при помощи идиоматических 
выражений, представляющих цветы в английской фразеологии. 
Рассматриваемый концепт представлен как сложное и 
многогранное понятие. В структуре данного концепта 
проанализированы понятийная и образная составляющие, а 
также проанализирован и представлен ряд примеров 
идиоматических выражений.  
 

idioms, structure, lexical meaning. 
This article discusses the actualization of the emotional concept 
with the help of idiomatic expressions representing flowers in 
English phraseology. The concept under consideration is 
presented as a complex and multifaceted concept. The conceptual 
and figurative components are analyzed in the structure of this 
concept, as well as a number of examples of idiomatic 
expressions are analyzed and presented. 
 

Е.В. Плисов, М.В. Зимина, Е.В. Игнатьева,  
Е.Д. Авдошина, Е.Е. Сергиенко 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СРАВНЕНИЯ В 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Ключевые слова: сравнение, функция,  
политический дискурс, политическая коммуникация. 

В статье исследуются особенности реализации функций 
сравнения в политическом дискурсе на основе немецкой прессы. 
Описывается специфика политической коммуникации, 
особенности выразительных средств языка и функционального 
потенциала сравнения в немецком политическом дискурсе. 
Объектом исследования выступает воздействующий 
потенциал немецкоязычного политического дискурса, 
предметом исследования – функции, реализуемые сравнением в 
политическом дискурсе. 
 

E.V. Plisov, M.V. Zimina, E.V. Ignatyeva,  
E.D. Avdoshina, E.E. Sergienko 

FUNCTIONAL POTENTIAL OF COMPARISON  
IN POLITICAL DISCOURSE 

Keywords: comparison, function,  
political discourse, political communication. 

The article examines the features of the implementation of 
comparison functions in political discourse based on the German 
press. The specifics of political communication, features of the 
expressive means of language and the functional potential of 
comparison in German political discourse are described. The 
object of the study is the influencing potential of German-
language political discourse, the subject of the study is the 
functions realized by comparison in political discourse. 
 

Е.В. Плисов, А.С. Казаков, И.В. Матвеева, Ю.Н. Зинцова,  
Т.Е. Никольская, О.Ю. Буйнова 

МЕТАФОРА КАК ВЕДУЩЕЕ СРЕДСТВО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 

ТЕКСТАХ 
Ключевые слова: метафора, функция, изобразительность, 

выразительность, публицистический текст. 
В статье исследуются роль и значение метафоры как ведущего 
средства изобразительности в публицистических текстах. 
Авторы анализируют, как метафорические выражения 
способствуют более глубокому пониманию информации, а 
также как они формируют концептуальное содержание и 
эмоциональную окраску текстов. Выявляются и анализируются 
функции метафоры, характерные метафорические модели, с 
помощью которых реализуется воздействующий потенциал 
публицистического текста. 
 

E.V. Plisov, A.S. Kazakov, I.V. Matveeva, Yu.N. Zintsova,  
T.E. Nikolskaya, O.Yu. Buynova 

METAPHOR AS THE LEADING MEANS  
OF IMAGERY IN PUBLICISTIC TEXTS 

Keywords: metaphor, function, figurativeness, expressiveness, 
journalistic text. 

The article examines the role and significance of metaphor as the 
leading means of representation in journalistic texts. The authors 
analyze how metaphorical expressions contribute to a deeper 
understanding of information, as well as how they shape the 
conceptual content and emotional coloring of texts. The article 
analyzes the functions of metaphor, its main models, with the help 
of which the influencing potential of a journalistic text is realized. 

 

И.А. Шидловская, О.В. Кабанова 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

С ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
Ключевые слова: техническая терминология, стратегии 

перевода, предпереводческий анализ, постпереводческий анализ 
В работе были изучены проблемы технической терминологии 
при передаче с немецкого и английского языков на русский, а 
также представлены средства перевода, используемые при 
трансляции технических терминов с языка оригинала. Данная 
статья представляет также анализ проблем и особенностей в 
области профессионального терминологического перевода и 
разработка подходов к их решению. 
 

I.A. Shidlovskaya, O.W. Kabanova 
PROBLEMS OF TRANSFERRING TECHNICAL 

TERMINOLOGY FROM A FOREIGN LANGUAGE TO 
RUSSIAN 

Keywords: technical terminology, translation strategies, pre-
translation analysis, post-translation analysis 

The paper presents studies of problems of technical terminology 
in the transmission from German and English into Russian, and 
also presented the translation tools used in the translation of 
technical terms from the original language. This article also 
presents an analysis of problems and peculiarities in the field of 
professional terminological translation and the development of 
approaches to their solution. 

 
Е.Ю. Юкина, О.А. Горбачева, Н.А. Иванова, О.С. Федорович 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ 
СОБАК В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Ключевые слова: лексика, семантика, стилистика, 
экспрессивность, оценочность. 

Данная статья посвящена изучению лексико-семантических 
особенностей текстов современных англоязычных объявлений 
разных типов, содержащих описание собак, а также 
рассмотрению способов реализации экспрессивности в этих 
текстах. В качестве материала исследования были выбраны 
анкеты собак в базах данных английских приютов для 
животных и частные объявления о продаже собак в Англии.  
 

E.Yu. Yukina, O.A. Gorbacheva, N.A. Ivanova, O.S. Fedorovich 
LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES OF DESCRIPTIONS 
OF DOGS IN THE ADVERTISING TEXTS IN ENGLISH 

Keywords: vocabulary; semantics; stylistics;  
expressiveness; evaluativeness, emotions. 

This article deals with the study of lexical and semantic features 
of the texts of modern English-language advertisements of various 
types containing descriptions of dogs, as well as the consideration 
of ways of realization of expressiveness in these texts. As a 
material for study were chosen the dog profiles in the database of 
English animal shelters and private English advertisements with 
the subject of dog selling. 
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Е.А. Яшкина 
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА  

В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Ключевые слова: рекламный текст, межкультурная 

коммуникация, высококонтекстная культура, 
низкоконтекстная культура, культурные ценности 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с адаптацией 
англоязычных рекламных текстов. Язык рекламы 
рассматривается как значимый компонент культуры и 
совокупность различных культурных аспектов. Культурная 
чувствительность определяет выбор стратегии адаптации 
рекламных текстов. В статье анализируются аспекты, 
которые могут повлиять на положительное или 
отрицательное восприятие западной рекламы китайской 
аудиторией. 
 

E.A. Yashkina 
FEATURES OF ADVERTISING TEXT ADAPTATION  

IN INTERCULTURAL WORLD 
Keywords: advertising text, intercultural communication, high-

context culture, low-context culture, cultural values. 
The article examines issues related to the adaptation of English-
language advertising texts. Advertising language is considered as 
a significant component of culture and a set of various cultural 
aspects. Cultural sensitivity determines the choice of adaptation 
strategy of advertising texts. The article analyses aspects that can 
influence the positive or negative perception of Western 
advertisements by Chinese audience. 
 

Л.В. Базарова 
СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСКРИПЦИИ И 

ТРАНСЛИТЕРАЦИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
Ключевые слова: медицинская терминология, 

терминологическая единица, стратегия перевода, компонент, 
структура. 

В работе проведен анализ случаев использования различных 
стратегий перевода терминологических единиц: транскрипции 
и транслитерации в медицинской терминологии (на материале 
терминологии нозологии). Транскрипция подразумевает 
воспроизводство звуковой формы терминологической единицы 
на языке перевода, а транслитерация позволяет воссоздать на 
русском языке буквенную форму термина. Анализ показал, что 
данные переводческие стратегии применяются к передаче 
терминов-слов. 
 

L.V. Bazarova 
SPECIFICITY OF TRANSCRIPTION AND 

TRANSLITERATION IN MEDICAL TERMINOLOGY 
Keywords: medical terminology, terminological unit, translation 

strategy, component, structure. 
This paper presents the results of the analysis of various 
translation strategies of terminological units: transcription and 
transliteration in medical terminology (based on the terminology 
of nosology). Transcription implies the reproduction of the sound 
form of a terminological unit in the target language, and 
transliteration allows to recreate the letter form of the term in 
Russian. The analysis showed that these translation strategies are 
applied to the transfer of term-words. 
 

Н.С. Баребина, В.Е. Глызина, В.А. Косяков, М.Б. Санина 
НАРУШЕНИЕ НОРМ ПРАВОПИСАНИЯ 

В ТЕКСТОВОМ ПОЛЕ МЕДИАПЛАТФОРМЫ ЯНДЕКС.ДЗЕН 
Ключевые слова: эколингвистика, медиаплатформа 

Яндекс.Дзен, лингвистическая ошибка, лингвистический атлас. 
В статье рассматривается проблема нарушения языковых 
норм в текстовом поле медиаплатформ в интернет-
пространстве. Исследовано текстовое поля медиаплатформы 
Яндекс.Дзен.  Дается определение такого понятия как 
лингвистическая ошибка. Представлена классификация ошибок 
лексико-стилистического, морфолого-стилистического и 
синтаксико-стилистического характера. Особое внимание 
уделяется орфографическим, пунктуационным, лексическим и 
грамматическим ошибкам. Делается вывод о наличии 
эколингвистических рисков медиаплатформ, состоящие в 
искажении и упрощении языка, которые могут оказывать 
негативное влияние на систему языка.   
 

N.S. Barebina, V.E. Glyzina, V.E. Kosyakov, M.B. Sanina 
VIOLATION OF SPELLING NORMS IN THE TEXT FIELD 

OF THE YANDEX. ZEN MEDIA PLATFORM 
Keywords: ecolinguistics, Yandex.Zen  

media platform, linguistic error, linguistic atlas. 
The article examines the problem of language norms violation in 
the text field of media platforms in the Internet space. The text 
field of the Yandex.Zen media platform has been studied. The 
definition of such a concept as a linguistic error is given. The 
classification of lexical-stylistic, morphological-stylistic and 
syntactic-stylistic nature errors is presented. Particular attention 
is paid to spelling, punctuation, lexical and grammatical errors.  
The authors make the conclusion that there are ecolinguistic risks 
of media platforms to consist of distortion and simplification of 
the language, which can have a negative impact on the language 
system. 
 

Е.В. Белова, Н.А. Тунанова, А.В. Белов 
РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ КОНФЛИКТУЮЩИХ 

ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ИХ 
УСТАНОВОК  

Ключевые слова: языковая личность,  
конфликтный дискурс, психологическая установка. 

В работе дано определение понятия конфликтной языковой 
личности. Описаны основные стратегии и тактики поведения 
конфликтующих языковых личностей. Сообщается об основных 
типах конфликтных установок в зависимости от 
психологического типа личности. 
 

E.V. Belova, N.A. Tunanova, A.V. Belov 
SPEECH STRATEGIES OF CONFLICTING LANGUAGE 

PERSONALITIES DEPENDING ON THE TYPE OF THEIR 
PSYCHOLOGICAL MENTAL SET 

Keywords: linguistic personality, conflict discourse, 
psychological mental set. 

The paper gives a definition of the concept of a conflict linguistic 
personality. The main strategies and tactics of the behavior of 
conflicting linguistic personalities are described. It is reported 
about the main types of conflict attitudes depending on the 
psychological type of  personality. 
 

О.В. Березовская, В.Е. Глызина, И.В. Пашаева, А.А. Шубина 
ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В ТЕКСТАХ 

МЕДИАПЛАТФОРМЫ ЯНДЕКС.ДЗЕН 
Ключевые слова: медиаплатформа Яндекс.Дзен, блогосфера, 

СМИ, эколингвистика, орфографические ошибки. 
Настоящая статья посвящена исследованию орфографических 
ошибок в текстовом поле медиаплатформ Яндекс.Дзен. Данное 
явление рассматривается на основе формирующегося 
направления эколингвистики.   Приводятся примеры, наглядно 

O.V. Berezovskaya, V.E. Glyzina, I.V. Pashaeva, A.A. Shubina 
SPELLING ERRORS IN THE TEXT OF THE YANDEX.ZEN 

MEDIA PLATFORM 
Keywords: Yandex.Zen media platform, blogosphere, media, 

ecolinguistics, spelling errors. 
This article is devoted to the study of spelling errors in the text 
field of the Yandex.Zen media platform. This phenomenon is 
considered on the basis of new area of research – ecolinguistics. 
With the given examples, it is obvious that they demonstrate 
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демонстрирующие частотные случаи нарушений норм русского 
языка. Делается вывод о действии на данной платформе 
разговорного стиля речи с нарушением норм орфографии, 
несмотря на то, что разработчики Яндекс.Дзена 
позиционируют сервис как издательскую платформу. 
 

frequent cases of contravention of the Russian language norms. 
The authors come to the conclusion that this platform uses a 
conversational style of speech with violation of spelling norms, 
despite the fact that the service of Yandex.Zen is positioned as a 
publishing platform by their developers. 
 

Р.Е. Богачев, И.А. Котенева, Ю.Н. Мельникова, И.А. Авилова 
ПРОБЛЕМА ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОЙ ФОНОЛОГИИ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ПОДХОДОВ К ПЕРИОДИЗАЦИИ 
Ключевые слова: англосаксонская поэзия, периодизация 

английского языка, фонология. 
В статье рассматриваются проблемы диахронической 
периодизации английского языка в связи с ее приложением к 
практической фонетической репрезентации древнеанглийских 
текстов определенного периода. В частности, приводятся 
примеры спорных фонетических решений для такого 
древнеанглийского произведения как «Беовульф». Уделяется 
внимание подходам к периодизации как отечественной 
лингвистической школы, так и современному западному 
подходу. 
 

R.E. Bogachev, I.A. Koteneva, Yu.N. Melnikova, I.A. Avilova 
THE PROBLEM OF OLD ENGLISH PHONOLOGY AND 

APPROACHES TO THE PERIODIZATION 
Keywords: Anglo-Saxon poetry, language periodization, 

phonology. 
The article deals with the problems of diachronic periodization of 
the English language in a connection with its application to the 
practical phonetic representation of Old English texts of a certain 
period. Some examples of controversial phonetic solutions for the 
Anglo-Saxon masterpiece "Beowulf" are given. Attention is paid 
to the periodization of our linguistic schools and the modern 
western approaches. 
 

Е.В. Бутенко 
РАЗНОУРОВНЕВАЯ АДВЕРСАТИВНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

АКЦЕНТУАЦИИ СМЫСЛОВ В КИНОТЕКСТЕ 
Ключевые слова: противительность, антитеза, модальность, 

лингвостилиcтические средства. 
В работе представлены результаты исследования логико-
семантических отношений языковых единиц, создающих 
адверсативность в кинодиалоге. Этому свойству характерна 
особая выразительность, позволяющая  заострять 
определенные элементы высказывания, подчеркивать 
модальные смыслы. В связи с этим цель исследования состоит 
в фиксации  разноуровневых средств, порождающих 
адверсативность, и в установлении ее функционального 
назначения в акте коммуникации. Уяснение данных факторов 
существенно для достижения эквивалентного перевода, что 
представляет практическую полезность исследования. 
 

E.V. Butenko 
MULTI-LEVEL ADVERSARIALITY AS A METHOD OF 

MEANING ACCENTUATION IN THE FILM TEXT 
Keywords: oppositionality, antithesis,  

modality, linguo-stylistic means. 
The paper presents the results of studying logical-semantic 
relations of linguistic units that create adversariality in a film 
dialogue. This property is characterized by distictive 
expressiveness, which makes it possible to emphasize certain 
elements and modal meanings in a text. So the purpose of the 
study is to register the multi-level means that generate 
adversariality, and to establish its functional purpose in the act of 
communication. Understanding these factors is essential to 
achieve an equivalent translation, which proves the practical 
usefulness of the study. 
 

Л.Г. Васильев, В.В. Неборская, М.А. Садыкова 
ПРИНЦИП КОНТРОЛЯ И  

СОЦИОКОММУНИКАТИВНЫЕ СТИЛИ 
Ключевые слова: коммуникативный стиль, контроль, речевое 

воздействие, речевое общение, социокоммуникативный подход. 
В статье освещаются принципиальные условия речевого 
общения в ориентации на параметр контроля за 
коммуникативной ситуацией. Выделяются и характеризуются 
три коммуникативных стиля – интегрирующий, доминантный 
и экологический. Делается вывод о необходимости учета 
особенностей стиля для достижения эффективности речевого 
воздействия. 
 

L.G. Vasiliev, V.V. Neborskaya, M.A. Sadykova 
THE PRINCIPLE OF CONTROL  

AND SOCIO-COMMUNICATIVE STYLES 
Keywords: communicative style, control, verbal influence, 

sociocommunicative approach, speech communication. 
The article highlights fundamental conditions of speech 
communication in orientation at the parameter of control over the 
communicative situation. Three communicative styles are 
distinguished and characterized – integrative, dominant and 
ecological. It is concluded that it is necessary to take into account 
the peculiarities of the style in order to achieve the effectiveness 
of verbal influence. 
 

Ю.А. Гаврикова, Е.Е. Белова, 
Е.В. Плисов, С.Ю. Филиппова, Э.Д. Шапиро 

ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ПЕРЕВОДА 
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ 
Ключевые слова: трансформированные фразеологизмы, вид 

перевода, языковые средства, эквивалент. 
В статье предпринимается попытка перевести 
трансформированные фразеологизмы, найденные в статьях 
англоязычной прессы. Анализируются способы перевода 
подобных преобразований. Особое внимание уделяется тому, 
что в процессе трансформации фразеологизмов меняется не 
только их форма, но и содержание, и это не может не 
отражаться на переводе.  
 

Yu.A. Gavrikova, E.E. Belova,  
E.V. Plisov, S.Yu. Filippova, E.D. Shapiro 

BASIC TECHNIQUES FOR TRANSLATING 
TRANSFORMED PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE 

ENGLISH-LANGUAGE PRESS 
Keywords: transformed phraseological units, type of translation, 

language means, equivalent. 
The article attempts to translate some transformed phraseological 
units found in the English-speaking media. Different means of 
translation of such transformations are analysed. A special 
attention is focused on the fact that in the process of 
phraseological transformation not only their form, but also the 
content is changed that can not but be reflected in the translation. 
 

О.В. Гончарова, З.А. Заврумов, А.А. Левит 
АКУСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СОСТОЯНИЯ «ГНЕВ» В РЕЧИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ РУССКОЙ И АРМЯНСКОЙ 
ЭТНОГРУПП РЕГИОНА КМВ 

Ключевые слова: акустический анализ, эмоционально-

O.V. Goncharova, Z.A. Zavrumov, A.A. Levit 
ACOUSTIC MARKERS OF ANGER IN THE SPEECH OF THE 

CMW REGION RUSSIAN AND ARMENIAN ETHNIC 
GROUPS FEMALE REPRESENTATIVES  

Keywords: acoustic analysis, emotionally marked speech, anger, 
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маркированная речь, гнев, этногруппы, экстралингвистические 
маркеры. 

В работе представлены результаты акустического анализа 
экстралингвистических маркеров состояния «гнев», полученные 
на материале исследования гласных звуков, выполненного с 
помощью открытого программного обеспечения Praat 5.3.32., в 
реализации представительниц русской и армянской этногрупп, 
проживающих в регионе Кавказские Минеральные воды. 
Проведена нормализация показателей формантных частот с 
помощью метрики z-score Лобанова. Построены формантные 
вокальные треугольники основных гласных /а, и, у/. 
Проанализирована площадь вокальных треугольников основных 
гласных. Рассчитана дисперсия и среднеквадратичное 
отклонение по шкалам формантных частот F1 и F2. Доказано 
влияние гендерных характеристик и национального типа 
коммуникации на акустические характеристики основных 
гласных в эмоционально-маркированных репликах состояния 
«гнев». 
 

ethnogroup, extralinguistic markers. 
The paper presents the results of acoustic analysis of 
extralinguistic markers of anger, obtained on the material of the 
vowel sounds study via the open software Praat 5.3.32., in the 
implementation of Caucasian Mineral Waters Region Russian 
and Armenian ethnic groups female representatives. The 
normalization of formant frequency indicators using Lobanov’s z-
score metric is carried out. The formant vocal triangles of the 
main vowels /a, i, y/ are constructed. The area of the vocal 
triangles of the main vowels is analyzed. The variance and 
standard deviation are calculated according to the formant 
frequency scales F1 and F2. The influence of gender 
characteristics and the national type of communication on the 
acoustic characteristics of the main vowels in emotionally marked 
replicas of the state of “anger” is proved. 

 
 

И.И. Дубинина  
МНОГОУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА ВЫСКАЗЫВАНИЯ, 

ИНИЦИИРУЮЩАЯ КОММУНИКАТИВНУЮ СИТУАЦИЮ 
КУЛЬТУРЫ ОТМЕНЫ (НА ПРИМЕРЕ ФЛЭШМОБА «Я 

РУССКИЙ») 
Ключевые слова: коммуникативная ситуация культуры 

отмены, инициирующий коммуникативный акт, смысловая 
неопределенность, референт, идеологическая полисемия, 

сигнификат. 
Цель исследования заключается в выявлении семантических и 
прагматических факторов, определяющих многоуровневость 
понятийной структуры высказывания, выступающего 
триггером коммуникативной ситуации культуры отмены. 
Анализ проводится на материале политического дискурса, в 
частности на примере флэшмоба «я русский». В качестве 
основных методов исследования выступают контекстуальный, 
дискурс-анализ и семиотический анализ. Новизна исследования 
состоит в том, в нем впервые рассматривается высказывание 
с точки зрения процесса референции, отнесенности 
актуализированного в политическом дискурсе слова «русский» к 
разным объектам внеязыковой действительности, что 
приводит к смысловой неопределенности, которая и 
выступает основой для возникновения коммуникативной 
ситуации культуры отмены.  

 

I.I. Dubinina 
MULTILEVEL STRUCTURE OF THE STATEMENT, 

INITIATING THE COMMUNICATIVE SITUATION OF 
CANCEL CULTURE (BY EXAMINING THE FLASHMOB "I 

AM RUSSIAN") 
Keywords: communicative situation of cancel culture, initiating 
communicative act, semantic uncertainty, referent, ideological 

polysemy, significate. 
The purpose of the study is to identify the semantic and pragmatic 
factors that determine the multilevel conceptual structure of the 
statement, which acts as a trigger for the communicative situation 
of cancel culture. The analysis is based on the material of 
political discourse, in particular, on the example of the flashmob 
"I Russian". The main research methods are contextual, discourse 
analysis and semiotic analysis. The novelty of the research lies in 
the fact that for the first time it examines the statement from the 
point of view of the process of reference, the relevance of the 
word "Russian" actualized in political discourse to various 
objects of non-linguistic reality, which leads to semantic 
uncertainty, which is the basis for the emergence of the 
communicative situation of cancel culture. 

 

М.А. Жилина 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 

КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 
РУССКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР) 

Ключевые слова: коммуникативное сознание, коммуникативное 
поведение, коммуникативная личность. 

В работе представлены основные принципы и предложенные 
И.А. Стерниным ситуативная, аспектная и параметрическая 
модели описания коммуникативного поведения народа. 
Обобщаются основные результаты имеющихся исследований 
коммуникативного поведения представителей русской и 
американской лингвокультур; выделяются доминантные, 
схожие и отличающиеся черты коммуникативного поведения в 
рамках указанных лингвокультур.  
 

M.A. Zhilina 
LINGUOCULTURAL SPECIFICITY OF COMMUNICATIVE 

BEHAVIOR (ON THE BASIS OF RUSSIAN AND AMERICAN 
LINGUOCULTURES) 

Keywords: communicative consciousness, communicative 
behavior, communicative personality. 

The paper presents the main principles and I.A. Sternin's 
proposed situational, aspectual and parametric models for 
describing people's communicative behavior. The main results of 
available studies of communicative behavior of representatives of 
Russian and American linguocultures are summarized; dominant, 
similar and different features of communicative behavior in the 
framework of the mentioned linguocultures are highlighted. 
 

Н.Г. Иванова, А.В. Кириллова, Д.Е. Меренкова, М.В. Шурупова 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РЕЧИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ И 

ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА  
Ключевые слова: устойчивое сочетание,  

фразеологизм, прием перевода, эквивалент, аналог, 
калькирование, описательный перевод. 

Статья посвящена анализу специфики перевода 
фразеологизмов в речи политических деятелей, а также 
выявлению частоты использования различных переводческих 
приемов при передаче устойчивых сочетаний с русского языка 
на английский язык. Методом сплошной выборки авторами 
отобраны и описаны сочетания фразеологического характера и 

N.G. Ivanova, A.V. Kirillova, D.E. Merenkova, M.V. Shurupova 
PHRASEOLOGICAL UNITS IN POLITICIANS’ SPEECH 

AND THEIR TRANSLATION PECULIARITIES 
Keywords: set expression, phraseological unit,  

translation method, equivalent, analogue, loan translation, 
descriptive translation. 

The article deals with the analysis of phraseological units’ 
translation peculiarities in speeches of politicians and frequency 
of translation methods usage while rendering set expressions 
from Russian into English. The authors choose and study original 
expressions and their correspondent translation variants holding 
the opinion of the importance of linguistic and extra linguistic 
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их переводческие соответствия. Авторы подчеркивают 
важность учета лингвистических и экстралингвистических 
факторов при переводе данных лексических единиц. 
 

factors.  
 

В.А. Колчевская, Л.Н. Мирошниченко 
ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА ТУРИСТА (НА 

МАТЕРИАЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ) 
Ключевые слова: интернет-коммуникация, туристический 

интернет-дискурс, туристический сайт. 
В работе представлены результаты изучения лингвистических 
и нелингвистических средств, употребляемых пользователями 
социальных туристических сетей с целью репрезентации 
образа туриста. Использование сравнительного метода 
исследования помогает прийти к выводу о наличии уникальных 
и универсальных языковых средств, формирующих языковой 
образ туриста.  
 

V.A. Kolchevskaya, L.N. Miroshnichenko 
LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE IMAGE  

OF A TOURIST (BASED ON THE MATERIAL OF SOCIAL 
TOURIST NETWORKS) 

Keywords: Internet communication,  
tourist Internet discourse, tourist website. 

The paper presents the results of the study of linguistic and non-
linguistic means used by users of social tourist networks in order 
to represent the image of a tourist. The use of the comparative 
research method helps to come to the conclusion that there are 
unique and universal language tools that form the linguistic 
image of a tourist. 
 

Т.Д. Куршакова, С.Ш. Схаляхова  
РОЛЬ ЦВЕТА В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИЙ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
Ключевые слова: цветообозначение, эмоции,  

Эдгар По, символ, семантика, перевод. 
В статье выявляется роль цветообозначений при создании 
психологизма и эмотивности художественного произведения 
на материале рассказа Э.А. По «Падение дома Ашеров», 
рассматривается и сопоставляется специфика перевода 
данных языковых средств на русский язык. В поле зрения 
авторов статьи зелёный, красный, белый и чёрный цвета.  
 

T.D. Kurshakova, S.Sh. Schalyachova  
THE ROLE OF THE COLOUR IN EMOTION 

REPRESENTATION (ON THE BASIS OF THE ENGLISH 
LANGUAGE) 

Keywords: colour choice, emotions, Edgar Poe, symbol, 
semantics, translation. 

The role of colour while creating psychological insight and 
emotional breadth of the fiction on the basis of the story by E.A 
Poe “The Fall of the House of Usher” is considered in the article. 
The translation specificity into Russian and the choice of the 
language means are investigated and compared. The use of 
green, red, white and black colours in the book are in the focus of 
the authors’ research. 
 

В.И. Поречная  
К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ ВОСПРИЯТИЯ В 

ИССЛЕДОВАНИИ ПРОСТРАНСТВА 
Ключевые слова: пространство, философия, художественное 

пространство, язык, восприятие, субъективность. 
В статье представлены результаты анализа исследования 
пространства с точки зрения различных аспектов: 
философского, художественного, языкового. Рассматривается 
объективность / субъективность пространства в каждой из 
представленных перспектив. Исследуется роль процесса 
восприятия, а также психолингвистического аспекта при 
отражении пространства в сознании индивида.  
 

V.I. Porechnaia 
TO THE QUESTION OF PERCEPTION FUNCTIONS  

IN THE STUDY OF SPACE 
Keywords: space, philosophy, artistic space, 

 language, perception, subjectivity. 
The article presents the results of the analysis of space study from 
the point of view of various aspects: philosophical, artistic, 
linguistic. The objectivity / subjectivity of space in each of the 
presented perspectives is considered. The role of the perception 
process, as well as the psycholinguistic aspect of space reflection 
in an individual’s  consciousness is investigated. 
 

А.А. Сидорова, С.В. Филиппова 
СОМАТИЧЕСКИЙ КОД «ГОЛОВА»  

В АНГЛИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 
Ключевые слова: фразеологизм, соматизм, семантика, 

метафора. 
В работе раскрыта семантика соматизмов «head» и «头» в 
составе английских и китайских фразеологизмов. Изучение 
устойчивых сочетаний в сопоставительном аспекте позволило 
определить идентичные и специфические (культурно-
маркированные) признаки головы, а также приписываемые ей в 
результате ментального переосмысления качества. Метафора 
головы в обеих культурах репрезентирует оценку эмоций, 
личностных характеристик и интеллектуальных способностей 
человека, служит в качестве единицы измерения целостности 
и полноты описываемых явлений и процессов. 
 

A.A. Sidorova, S.V. Filippova 
ANATOMIC CODES ‘HEAD’ AND ‘头'  

IN ENGLISH AND CHINESE PHRASEOLOGY 
Keywords: idiom, somatic word, semantics, metaphor. 

The paper reveals the semantics of somatic words ‘head’ and ‘头’ 
as parts of English and Chinese phraseology. A comparartive 
study of idioms allowed defining identical and specific (culturally 
marked) features of the head, as well as qualities attributed to it 
as a result of mental rethinking. The metaphor of the head in both 
cultures represents descriptions of emotions, personal 
characteristics and intellectual abilities, it also serves as a metric 
system for evaluation of integrity and completeness of described 
phenomena and processes. 
 

Т.Р. Тагаева 
ОБЬЕКТИВАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕПТА «ҒАМ» 

(ПЕЧАЛЬ) В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

Ключевые слова: эмоциональная картина мира, эмоциональный 
концепт, лексема «Ғам» (Печаль), Национальный корпус 

таджикского языка, паремиологический фонд. 
Данная статья посвящена изучению и отображению 
эмоциональной лексемы «Ғам» (Печаль) на материале текстов 
Национального корпуса таджикского языка. Данные 

T.R. Tagaeva 
OBJECTIFICATION OF THE EMOTIONAL CONCEPT 

"GHAM" (SADNESS) IN THE TAJIK LANGUAGE ON THE 
MATERIAL OF THE NATIONAL CORPUS OF THE TAJIK 

LANGUAGE 
Keywords: emotional picture of the world, emotional concept, 

lexeme "Gham" (Sadness), National Corpus of the Tajik 
language, paremiological fund. 

This article is devoted to the study and display of the emotional 
lexeme "Gham" (Sadness) on the material of the texts of the 
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Национального корпуса таджикского языка позволяют 
выявить огромное количество устойчивых сочетаний слов, 
метафор, фразеологических выражений с лексемой «Ғам» 
(Печаль) в современном таджикском языке. 
 

National Corpus of the Tajik language. The data of the National 
Corpus of the Tajik language allow us to identify a huge number 
of stable combinations of words, metaphors, phraseological 
expressions with the lexeme "Gham" (Sadness) in the modern 
Tajik language. 
 

Л.И. Шадаева  
МЯГКАЯ СИЛА ДИСКУРСА А. ЛИНКОЛЬНА 

Ключевые слова: метафора, дискурс,  
мягкая сила, интенция, аргументация. 

Мягкая сила определяется как дискурсивно-когнитивная 
структура воздействия. В данной статье рассматриваются 
библейские метафоры в аргументативном дискурсе А. 
Линкольна как инструмент влияния на мировоззрение 
американского народа своей эпохи. Анализ использования 
библейских метафор как фактора мягкой силы в дискурсе А. 
Линкольна подтверждает влияния мягкой силы на 
окружающий миропорядок и пропагандистские задачи 
тиражирования американского опыта государственно-
политического порядка. 
 

L.I. Shadaeva  
SOFT POWER OF A. LINCOLN’S DISCOURSE 

Keywords: metaphor, discourse, soft power, intention, 
argumentation. 

Soft power is defined as a discourse-cognitive structure of 
influence. This article examines biblical metaphors in A. 
Lincoln’s argumentative discourse as a tool for influencing the 
American people’ worldview of his era. Analysis of the biblical 
metaphors’ as a factor of soft power in A. Lincoln’s discourse 
confirms the influence of it on the surrounding world order and 
the propaganda tasks of replicating the American experience of 
state-political order. 
 

М.С. Арканникова  
МУЗЕЙНЫЙ ДИСКУРС КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И 
СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ ФЕНОМЕН РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА  
Ключевые слова: музей, нация, музейный дискурс, постмодерн, 

метамодерн, смыслообразование. 
Целью статьи является осмысление музейного дискурса в 
контексте функции трансляции ценностей и смыслов, 
формирующих модель социокультурной реальности. Автор 
предпринял попытку проанализировать формирование 
музейного дискурса как базового элемента домена «культура» в 
логике транзита: премодерн – модерн – постмодерн – 
метамодерн. Автор определяет роль и смысловые 
коммуникативные эффекты музейного дискурса в современных 
условиях российского общества, обосновывают 
перспективность изучения указанной темы в контексте 
междисциплинарного анализа научных областей социологии, 
психологии, политологии и истории.  
 

M.S. Arkannikova 
MUSEUM DISCOURSE AS A SOCIO-CULTURAL  

AND MEANING-BUILDING PHENOMENON  
OF RUSSIAN SOCIETY 

Keywords: museum, nation, museum discourse, postmodern, 
metamodern, meaning-making. 

The purpose of the article is to understand museum discourse in 
the context of the function of transmitting values and meanings 
that form the model of sociocultural reality. The author attempted 
to analyze museum discourse as a basic element of the «culture» 
domain in the logic of transit: premodern – modern – postmodern 
– metamodern. The author determines the role and semantic 
communicative effects of museum discourse in modern conditions 
of Russian society, substantiates the prospects of studying this 
topic in the context of interdisciplinary analysis of the scientific 
fields of sociology, psychology, political science and history. 
 
 

Р.М. Галиева, Р.Л. Зайни 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ  

В ИНТЕРНЕТЕ 
Ключевые слова: татарская журналистика, региональная 

журналистика, Республика Татарстан, интернет-
журналистика, СМИ Татарстана, социальная сеть, 

татарский язык. 
В данной статье авторы анализируют деятельность 
татарских газет и журналов в Интернете, сравнивая их 
бумажные и электронные версии. Активное использование 
Интернета способствовало повышению качества 
национальной прессы. Авторами в ходе исследования было 
выяснены проблемы, связанные с деятельностью татарских 
СМИ в интернет-пространстве.  
 

R.M. Galieva, R.L. Zayni 
DEVELOPMENT OF REGIONAL NATIONAL  

MEDIA ON THE INTERNET 
Keywords: tatar journalism, regional journalism, Republic of 
Tatarstan, online journalism, mass media of Tatarstan, social 

network, tatar language. 
In this article, the authors analyze the activities of Tatar 
newspapers and magazines, comparing their paper and online 
versions. The active use of the Internet contributed to the 
improvement of the quality of the national press. During the 
study, the authors identified problems associated with the 
activities of the Tatar media in the Internet space. 

 

Л.В. Гурленова, Е.В. Дымова 
ВИДЕОБЛОГИ ПО ИСКУССТВУ:  

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕБ-КОНТЕНТА 
Ключевые слова: медиасфера,  

социальные медиа, видеоблог, веб-контент. 
В работе представлены результаты изучения видеоблогов по 
искусству, авторами которых являются специалисты, анализа 
веб-контента как системы, дается трактовка некоторых 
аспектов терминосферы медиа, рассматриваются 
возможности применения видеоблогов для формирования 
медиаграмотности. 
 

L.V. Gurlenova, E. V. Dymova 
VIDEO BLOGS ON ART: CHARACTERISTICS  

OF WEB CONTENT 
Keywords: media sphere, social media, video blog, web content 

The paper presents the results of the study of video blogs on art, 
the authors of which are specialists, the analysis of web content 
as a system, the interpretation of some aspects of the media 
terminosphere is given, the possibilities of using video blogs for 
the formation of media literacy are considered. 
 

В.Г. Моргун, И.Г. Нагибина, В.В. Марцинович 
ДИСКУРСИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ МЕДИАОБРАЗА 
КИТАЙСКОГО КУЛИНАРНОГО БЛОГЕРА (НА ПРИМЕРЕ 

ПУБЛИКАЦИЙ АНЬ ЦЮЦЗИНЯ) 
Ключевые слова: медиадискурс, дискурсивное конструирование, 

медиаобраз, китайский кулинарный блогер, сеть Доуинь. 

V.G. Morgun, I.G. Nagibina, V.V. Marcinovich 
DISCURSIVE CONSTRUCTION OF THE CHINESE 

CULINARY BLOGGER MEDIA IMAGE (ON THE EXAMPLE 
OF AN QIUJIN'S PUBLICATIONS) 

Keywords: media discourse, discursive construction, media 
image, Chinese culinary blogger, Douyin network. 
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Целью данной работы выступило комплексное описание 
речевого и визуального потенциала кулинарного блогера на 
примере роликов китайской социальной сети Доуинь. В 
результате исследования были выявлены следующие критерии 
дискурсивного конструирования медиаобраза: соответствие 
контента блога теме, освещаемой автором; актуальность и 
специфика контента производимого блогером; соответствие 
медиаобраза определенному стандарту качества и 
профессиональным критериям; ценности как 
имиджеобразующий компонент; соответствие формату 
блога; приемы эмоционального воздействия; социальная 
релевантность и наличие хэштегов. 
 

The purpose of this work was a comprehensive description media 
image of a culinary blogger (his speech and visual potential) on 
the example of the Chinese social network Douyin videos. As a 
result of the research, the following criteria of discursive media 
image construction were identified: compliance of the blog 
content with the topic covered by the author; relevance and 
specificity of the content produced by the blogger; compliance of 
the media image with a certain quality standard and professional 
criteria; values as an image-forming component; compliance with 
the blog format; techniques of emotional impact; social relevance 
and the presence of hashtags. 

 
 

И.Г. Нагибина, М.А. Степаненко 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕДИАОБРАЗА РОССИИ XXI В.  

В ТЕКСТАХ КИТАЕЯЗЫЧНЫХ БЛОГОВ 
Ключевые слова: китайский дискурс, китайский медиадискурс, 

медиаобраз, медиатекст, Россия. 
В статье представлены результаты изучения медиаобраза 
России в XXI веке на материале текстов китаеязычных блогов. 
Было определено, что для репрезентации медиаобраза РФ, как 
могущественного и боевого государства, находящегося в 
крепких партнерских и дружественных отношениях с КНР, 
наиболее частотными языковыми единицами выступили слова 
и словосочетания с (контекстуальным) эмоционально-
оценочным значением, фразеологические обороты, чэнъюи и 
прагмалингвистические средства.  
 

I.G. Nagibina, M.A. Stepanenko 
REPRESENTATION THE MEDIA IMAGE OF RUSSIA  
IN THE XXI CENTURY IN THE TEXTS OF CHINESE 

LANGUAGE BLOGS 
Keywords: Chinese discourse, Chinese media discourse,  

media image, media text, Russia 
The article presents the results of studying the media image of 
Russia in the XXI century based on the texts of Chinese language 
blogs. It was determined that for the representation of the media 
image of the Russian Federation as a powerful and combative 
state in strong partnership and friendly relations with the PRC, 
the most frequent linguistic units were words and phrases with 
(contextual) emotional and evaluative meaning, phraseological 
turns, chengyu and pragmalinguistic means. 
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