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XIX ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ГОСТИ, УЧАСТНИКИ 

ХIХ ВИНОГРАДОВСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧТЕНИЙ! 

27 сентября 2023 г. в Ташкенте на площадке Узбекского государственного уни-

верситета мировых языков состоялись ХIХ Виноградовские чтения, посвящённые па-

мяти выдающегося русского учёного-филолога, академика В. В. Виноградова. 

Известно, что совершенная система образования – один из важнейших факторов 

гарантированного развития и процветания современного государства. Принимая это во 

внимание Президентом и правительством Узбекистана принят ряд документов, опреде-

ляющих пути и формы дальнейшего развития образовательной сферы. 

В связи с этим в Узбекистане происходит интенсивный и коренной пересмотр со-

держания обучения на всех уровнях образовательной системы, начиная с дошкольного 

и заканчивая послевузовским. Проведена системная работа по разработке нового поко-

ления Государственных образовательных стандартов, программ и учебного материала. 

Качественные изменения, происходящие в системах дошкольного, школьного 

и высшего образования, а также в деятельности научно-исследовательских учрежде-

ний, диктуют настоятельную необходимость обсуждения преподавателями высшей 

школы, учителями общеобразовательных школ, воспитателями дошкольных учрежде-

ний и методистами всех уровней ряда актуальных проблем преподавания русского 

языка и литературы в современных условиях. 

Этим определяется актуальность и целесообразность проведения ХIХ Виногра-

довских чтений в Республике Узбекистан. 

Организационный комитет выражает глубокую признательность всем специали-

стам-филологам, принявшим участие в конференции. 

 

 Организационный комитет 
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ФОРУМ 1 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: 

РОЛЬ И ФУНКЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Э. А. Алиева 
Национальный универистет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (г. Ташкент, Узбекистан) 

ГРАФИЧЕСКИЙ РИСУНОК ИНПАРЦЕЛЛИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В РУССКОЙ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЕ 

А н н о т а ц и я . Впервые проводится анализ графического оформления инпарцеллированных 

конструкций на материале языка русских орнаментальных произведений. Выявляется своеобразие и 

функциональная значимость пунктуационного оформления данных экспрессивных синтаксических 

конструкций в рамках всего художественного целого. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : экспрессивный синтаксис; экспрессивные синтаксические конструкции; 

инпарцелляция; инпарцеллированные конструкции; пунктуация. 

В языковой структуре художественных текстов орнаментальных произведений 

используются такие интересные и малоизученные экспрессивные синтаксические 

средства, как инпарцеллированные конструкции [1]. 

Впервые инпарцеллированные конструкции были рассмотрены в работе Т. С. Ру-

бенковой «Парцелляты и инпарцелляты в поэтической речи ХIХ и ХХ веков» [4]. 

Т. С. Рубенкова отметила довольно частые написания слов с маленькой буквы после 

знаков препинания: точки, восклицательного знака, многоточия. Для характеристики 

данного явления, во многом схожего с парцелляцией, она предлагает «специальное 

именование» – «инпарцелляция» и определяет его как «разновидность парцелляции», 

а также «как особый прием паузирования текста, свидетельствующий о стремлении 

авторов найти дополнительные средства выражения необходимых оттенков содержа-

ния с помощью традиционных графических средств (с некоторыми отклонениями в их 

использовании)» [4, с. 106]. 

Инпарцеллированные конструкции как разновидность парцеллированных харак-

теризуются прежде всего количеством компонентов: первый компонент – базовая 

часть, второй компонент – инпарцеллят, который, в отличие от парцеллята, оформля-

ется строчной буквой. Высказывание Ю. В. Богоявленской по поводу парцелирован-

ной конструкции: «Эффект, производимый парцеллемой, строится на конфликте 

между визуально-графическим (пунктуационным) и семантико-синтаксическим ас-

пектами, на нарушении контекстного ожидания» (Богоявленская), характеризует и ин-

парцеллированную конструкции, однако следует добавить «на конфликте между пунк-

туационным, орфографическим и семантико-синтаксическим аспектами» [3, c. 19]. 

Помимо этого, Т. С. Рубенкова анализирует графическую презентацию инпар-

целлированных конструкций, это позволило ей выделить несколько групп инпарцел-
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лированных конструкций в зависимости от использованных знаков препинания 

и представить эти группы в виде графических символов. 

Обзор научной литературы показал отсутствие работ, посвященных анализу ин-

парцеллированных конструкций на материале художественной прозы. Целью данной 

статьи является представление графической презентации инпарцеллированных кон-

струкций на материале романов русских орнаменталистов. В языковой структуре про-

изведений орнаментальной прозы, ориентированной на язык лирической поэзии, 

наблюдается активное использование инпарцеллированных конструкций [1]. 

Частота использования инпарцеллированных конструкций в привлеченных для 

анализа произведениях различна: в романе А. Белого «Петербург» 106 ед., В. Набоков 

«Дар» – 33 ед., Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара» – 21 ед., К. Федин «Города 

и годы» – 5 ед. 

Количественный анализ показал, что они особенно часто употребляются в син-

таксической структуре романа «Петербург» [2] и гораздо реже – в романе «Города 

и годы». Инпарцеллированные конструкции используются во всех субъективных ти-

пах художественного повествования и имеют свои графические особенности. 

В зависимости от количества инпарцеллятов (по классификации парцеллирован-

ных конструкций Т. Г. Сербиной [5]) их также можно подразделить на однозвенные 

и многозвенные. 

Однозвенные инпарцеллированные конструкции могут быть представлены гра-

фическим символом …/. В таких конструкциях между базовой частью и инпарцелля-

том стоит многоточие, которое может указывать: 

а) на заминку в речи, свидетельствующую о сомнении говорящего, при подборе 

более подходящего слова, например: Вот уже она предлагает, Россия, свои товары, 

эти мануфактуры, эти разные… хлопки; Этот молодой человек тоже, кажется, из 

этих… из умников. («Смерть Вазир-Мухтара). В данных примерах в инпарцелляте 

мысль продолжилась, и в целом конструкция по смыслу завершена. Однако встреча-

ются примеры, в которых в базовой части одна мысль может быть прервана, а в инпар-

целляте субъект речи переключается на другую: Этот был добросовестен, но безда-

рен; тот – бесчестен, а даровит; третий писал только о прозе; пятый… и вообра-

жению Федора Константиновича представился этот пятый: человек (…). («Дар»); 

б) на паузу в речи с целью обратить внимание читателя на последующую инфор-

мацию, например: А изменяла она… по доброте. («Смерть Вазир-Мухтара»); 

в) на паузу с целью изобразить временной отрезок – остановку для выполнения 

какого-либо действия или указания на перерыв между последовательно происходя-

щими действиями, например: Чернышевский поглядел… и через минуту заинтересо-

вался чем-то другим. («Дар»). В данном примере многоточие после базовой части фик-

сирует временной отрезок, который необходим для того, чтобы герой выполнил 

названное действие «поглядел»; 

г) на неожиданность, непредсказуемость действий, о которых говорится в инпар-

целляте, например: Быстро он подошел к письменному столу и схватил… пресс-папье, 

которое долго он вертел в глубокой задумчивости. («Петербург»). 

Инпарцеллированные конструкции с таким графическим символом были обнару-

жены во всех романах, кроме «Города и годы». 

Вторым графическим символом является …/… В таких конструкциях инпарцел-

лят может быть усеченным, то есть субъект речи (повествователь, герой) не завершает 

своего высказывания. Например: (…) подлинный дух – созерцатель способен светить 

ему: даже с этим; светить даже… в это… («Петербург»). Однако чаще встречаются 

конструкции, в которых многоточие в конце инпарцеллята не является указателем не-
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договоренности или усеченности, например: Сам думал: а почему был испуганный 

взгляд – за каретным стеклом: выпучились, окаменели, закрылись глаза; голова пока-

чалась и скрылась; рука потряслась там безвластно; была не рука, а… ручонка… («Пе-

тербург»). Многоточие в конце инпарцеллята указывает на эмоциональную паузу перед 

последующим текстом, является знаком переключения на другой тип повествования. 

Такие конструкции встречаются в романах «Петербург», «Дар» и «Города 

и годы». 

Графический символ …/? Например: Он попробует вытянуться еще и еще, 

и, может быть, он дотянется до… чего? («Смерть Вазир-Мухтара»). Инпарцеллиро-

ванные конструкции с таким графическим оформлением были выявлены в романах 

«Петербург» и «Смерть Вазир-Мухтара». 

Графический символ ?/? Например: (…) и в нем, за стеклом, среди белых искус-

ственных роз, лежал на месте гроба велосипед: чей? почему? («Дар»); Когда-нибудь 

взойдут на столб путешественники – когда столб переживет столицу – и спросят: 

а где стоял дворец? где соборы? («Смерть Вазир-Мухтара»). Базовая часть и инпарцел-

лят представляют собой вопросительные части. С помощью таких конструкций повест-

вователем воссоздается предполагаемый диалог, передаются размышления, пережива-

ния, сомнения героя, изображается «поток» сознания героев или персонажей. Такие 

конструкции встречаются в романах «Петербург», «Дар», «Смерть Вазир-Мухтара». 

Графический символ …/! встретился в романах «Петербург» и «Дар». В таких 

конструкциях инпарцеллят, оформленный восклицательным знаком, выражает эмоци-

ональность адресанта речи. Например: Световая реклама мюзик-холла взбегала по 

ступеням вертикально расположенных букв, они погасли разом, и снова свет караб-

кался вверх: какое вавилонское слово достигло бы до небес… сборное название трил-

лиона тонов бриллиантоволуннолилитовосизолазоревогрозносапфиристосинелилово, 

и так далее – сколько еще! («Дар»). 

В этих же романах встречаются единичные конструкции с графическим симво-

лом !/! В них и базовая часть, и инпарцеллят эмоционально окрашенные, восклица-

тельные, например: (…) но он не учел главного: поэонов! ибо как раз в приведенных 

отрывках целые куски фраз звучат наподобие белого стиха, белой кости среди разме-

ров, то есть именно ямбов! («Дар»); У! как сыро, как мозгло! («Петербург»). 

В романе «Города и годы» встретился пример на инпарцеллированную конструк-

цию с графическим символом !/? Может быть, ее муж уехал в вагоне с осанистой 

надписью: В Париж! и не вернулся домой? 

В романе «Дар» была выявлена одна инпарцеллированная конструкция с графи-

ческим символом !/. Например: Увы! писать «Что делать?» в крепости было не столь 

поразительно, сколь безрассудно, – хотя бы потому, что оно было присоединено к делу. 

И только в языковой структуре романа «Петербург» были выявлены следующие 

графические символы инпарцеллированных конструкций: 

?/… Например: Старался не думать, не понимать: разве есть понимание этого? 

это – пришло, раздавило, ревело; подумаешь – бросишься в прорубь… 

…/..? Например: Ну а если… действительно Николай Аполлонович в столе хра-

нит..? 

Многозвенные инпарцеллированные конструкции также, как и парцеллирован-

ные, характеризуются количеством инпарцеллятов. Среди них имеются конструкции 

с двумя и более инпарцеллятами при базовой части. 

Многозвенные инпарцеллированные конструкции представлены следующими 

графическими символами: 
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1) …/…/. во всех привлеченных произведениях, например: Да, но это очень… 

громоздко… пустынно. («Смерть Вазир-Мухтара»); Бежать, как император… от-

речься от дома… от Урбаха. («Города и годы»); 

2) …/…/…/. в романах «Петербург» и «Дар», например: А эти опущенные рес-

ницы скромной цены… благородство уступки… человеколюбие торговой рекламы... 

все это скверное подражание добру, – странно засасывающее добрых (…). («Дар»); 

3) …/…/… в романах «Петербург», «Смерть Вазир-Мухтара», например: Зачем 

поехал он? Но власть… но судьба… но обновление… («Смерть Вазир-Мухтара»); 

4) …/…/…/… в романе «Петербург», например: И внезапно разверзлась завеса; и 

– вспомнил… тот сон; в Гельсингфорсе, когда они мчали через какие-то… все же… 

пространства… 

5) …/…/…/…/… в романе «Смерть Вазир-Мухтара», например: Она думала: 

сердце стало побаливать, как-то не так радостно… неприятно… от Муравьева нет 

писем… неприятно… платежи Иванов отложил, но все же неприятно… 

6) …/…/? в романах «Петербург», «Смерть Вазир-Мухтара», например: И где до-

казательства… гарантии... этого меморандума? («Смерть Вазир-Мухтара»); 

7) ?/?/? в романах «Смерть Вазир-Мухтара», «Города и годы», например: И хотя 

чувство долга и охрипшее горло умерят ваш пыл, вы все-таки будете кричать, и него-

довать, и гневаться, потому что – ужели жизнь зазвучит прежней гармонией после 

освежающей грозы? ужель не суждено испытать прекрасной долгожданной пере-

мены? ужель – опять благословенный, тяжкий, гармоничный мир? («Города и годы»); 

8) …/?/?/. в романе «Дар», например: В целом ряде подкупающих искренно-

стью… нет, вздор, кого подкупаешь? кто этот продажный читатель? не надо его. 

В романе «Петербург»: 

9) …/…/! Например: Среди голубого всего проступает – знакомое что-то: на 

север… летят… журавли! 

10) …/!/… Например: (…) краснейшие губы ее были слишком большими губами, 

но… зубки (ах, зубки!): жемчужные зубки! притом – детский смех… 

В романе «Смерть Вазир-Мухтара»: 

11) !/!/! Например: Грибоедов расхохатался! Какая таинственность! какой 

ужас! младшие классы театральной школы! 

12) ?/?/?/?/?/. Например: Они не подумают, но ощутят: может быть перенять 

улыбку? прическу? или особый французский выговор? или манеру носить одежду? или 

даже начать носить очки? потому что в очках, в этой мелочи, – тоже очень многое 

заключается. 

Как видим, все инпарцеллированные конструкции также, как и парцеллирован-

ные, характеризуются количеством инпарцеллятов и своеобразным пунктуационным 

оформлением. Представим наши наблюдения в таблице. 

Графические символы инпарцеллированных конструкций в орнаментальной прозе 

Тип 

структуры 

Инпарцеллированные конструкции 

однозвенные многозвенные 

Графические 
символы 

1 …/. 7 !/? 1 …/…/. 7 ?/?/? 

2 …/… 8 ?/. 2 …/…/…/. 8 …/…/! 

3 …/? 9 …-/. 3 …/…/… 9 …/!/… 

4 ?/? 10 … -/… 4 …/…/…/… 10 …/?/?/. 

5 …/! 11 ?/… 5 …/…/…/…/… 11 !/!/! 

6 !/! 12 …/..? 6 …/…/? 12 ?/?/?/?/?/. 

Всего 12 12 

Итого 24 
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Анализ показал, что самый большой показатель по употреблению инпарцеллиро-
ванных конструкций имеет роман «Петербург», достаточно низкий показатель – роман 
«Города и годы». Во всех привлеченных для анализа произведениях используются как 
однозвенные, так и многозвенные инпарцеллированные конструкции, из них преобла-
дают первые. Пунктуационное оформление инпарцеллированных конструкций разно-
образно: однозвенные конструкции представлены 12 графическими символами, много-
звенные – также 12. Всего выявлено 24 типа графических символов. Высоким показа-
телем употребления различных графических символов инпарцеллированных конструк-
ций отмечается роман А. Белого «Петербург». Самые разнообразные графические 
символы представлены в языковой структуре романа «Петербург» – 17 типов, на вто-
ром месте «Смерть Вазир-Мухтара» – 10 типов, «Дар» – 9, «Города и годы» – 4. 

Пунктуационные знаки (точка, многоточие, вопросительный знак, восклицатель-
ный знак), использованные для оформления инпарцеллированных конструкций, спо-
собствуют их интонированию, выделению заложенной информации, акцентированию 
внимания читателя, передаче экспрессивности, а также создает эффект обманутого 
ожидания. 

Список использованной литературы 

1. Алиева Э. А. Экспрессивные синтаксические средства русской орнаментальной прозы: 
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2. Алиева Э. А. Графическая презентация парцеллированных конструкций в языковой струк-
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3. Богоявленская Ю. В. Теория и методология сопоставительного когнитивно-семиотиче-
ского корпусного исследования парцелляции во французских и русских печатных СМИ: авто-
реф. дис. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2016. 50 с. 

4. Рубенкова Т. С. Парцелляты и инпарцелляты в поэтической речи ХIХ и ХХ веков: дис. 
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5. Сербина Т. Г. Парцелляция как особое синтаксическое явление в языке современных 
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Н. М. Гагарина 
Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург, Россия) 

ТЕНДЕНЦИИ И НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

А н н о т а ц и я . Статья посвящена деятельности, осуществляемой российским фондом «Рус-

ский мир» в партнерстве с ведущими образовательно- просветительскими структурами 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : гуманитарное сотрудничество; защита русского языка; Русский мир; 

Русский центр. 

Одним из приоритетных направлений внешней политики Российской Федерации 

является международное гуманитарное сотрудничество, в рамках которого наша страна 

намерена уделять приоритетное внимание: поддержке распространения русского языка 

и укреплению его позиций как языка международного общения, одного из официаль-

ных языков ООН и ряда других международных организаций, содействию изучению 

и использованию русского языка в иностранных государствах (прежде всего в государ-

ствах – участниках СНГ), сохранению и усилению роли русского языка в межнацио-

нальном и межгосударственном общении, в том числе осуществляемом на площадках 

международных организаций, защите русского языка от дискриминации за рубежом1. 

                                                           
1 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации: указ Президента РФ от 

31 марта 2023 г. № 229. 
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Российский фонд «Русский мир» был создан в целях популяризации русского 

языка, являющегося национальным достоянием России и важным элементом россий-

ской и мировой культуры, а также для поддержки программ изучения русского языка 

за рубежом1. В современном контексте идея Русского мира является не только соци-

ально-философским конструктом, но и вполне реальным механизмом для консолида-

ции различных слоев русских, в том числе и проживающих за рубежом. Ее можно рас-

сматривать в системе инструментов «мягкой силы» России2. Фонд «Русский мир» сов-

местно с ведущими образовательно-просветительскими структурами занимается со-

зданием Русских центров для поддержки программ изучения русского языка за 

рубежом и развития диалога и взаимопонимания между народами. 

Сейчас насчитывается 39 стран, в которых организована деятельность 73 Русских 

центров. 

Русские центры осуществляют многофункциональную деятельность (см. таб-

лицу). Они являются ресурсными центрами учебно-методической и научно-популяр-

ной информации из России о культурно-историческом и литературном наследии, во-

просам российского образования, современным идеям и программам. Русский центр 

фонда «Русский мир» является уникальным в своем роде модульным комплексом. Его 

программы ориентированы на страну пребывания. Русские центры располагают печат-

ными, аудио- и видеоматериалами из России по основным тематическим блокам: 

«Культура и искусство», «Наука», «Образование», «Русский язык», «История», «Об-

щество», «Современная Россия»3. 

Основные направления деятельности Русского центра 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности 

Информационно-
справочное: доступ 

к информации раз-

личного профиля 

Учебно-методическая и научно-популярная литература; мультимедийная коллекция; 
справочные интернет-источники; электронные базы данных; печатные и электронные 

энциклопедии и словари; географические атласы и художественные каталоги; ката-

логи русскоязычных СМИ и организаций; информационные базы по темам образова-
ния; база данных «Российские регионы»; архив журнала «РусскийМир.ru»; матери-

алы об общественных и культурных событиях Русского мира 

Образовательное: 

программы и курсы 

Приобретение и совершенствование знаний по русскому языку; изучения русского 

языка на базе мультимедийных образовательных программ; использование различных 
современных средств презентации информации; подготовка к тестированию по рус-

скому языку; индивидуальная и самостоятельная работа; подбор учебных пособий, 

научных и справочных материалов; работа с мультимедиа, просмотр, прослушивание, 
чтение лекций, изучение литературных произведений, работа на интеллект-тренажерах 

Творческое: орга-

низация художе-
ственных акций 

Выставки, вернисажи, экспозиции; киновечера; тематические недели по российской 

культуре; творческие конкурсы; фестивали и праздники, связанные с русским язы-
ком; работа фольклорных групп и других коллективов; творческие программы фонда 

«Русский мир»; музыкальные вечера 

Коммуникативное: 

научное, познава-
тельное и нефор-

мальное межкуль-

турное общение 

Научные конференции и семинары; круглые столы и дискуссии; клубы по интересам, 

семейные клубы; тематические вечера; детские и молодежные культурные программы; 
читательские конференции и литературные диспуты; организация лекториев; темати-

ческие презентации; встречи с интересными людьми, общественными деятелями Рос-

сии; взаимодействие и общение через систему социальных сетей фонда «Русский 
мир»; консультирование по грантовым, образовательным и культурны программам 

фонда «Русский мир»; подготовка публикаций о деятельности центра в СМИ 

                                                           
1 О создании фонда „Русский мир“»: указ Президента РФ от 21 июня 2007 г. № 796. 
2 Ушкина В. Г. Идеи Русского Мира в современном российском политическом дискурсе // Российский 

хороший журнал. 2019. № 1. URL: https://snpractice.ru/?p=732 (дата обращения: 18.04.2023). 
3  Русские центры // Информационный портал фонда «Русский мир». URL: https://russkiymir.ru/ 

rucenter/ (дата обращения: 18.04.2023). 
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Ресурсы центров представлены изданиями ведущих российских издательств на 

русском языке: художественная, образовательная, учебно-методическая, научно-попу-

лярная, детская литература; книги по истории, философии, психологии, культуре, ис-

кусству, экономике, праву; словари русского языка, справочные издания, энциклопе-

дии; медиатека. 

Фонд «Русский мир» также развивает сотрудничество с партнерским организа-

циями по созданию Кабинетов Русского мира. На настоящий момент это 116 Кабине-

тов Русского мира в 55 странах. Деятельность Кабинета направленна на популяриза-

цию русского языка и культуры, поддержку программ их изучения, расширение куль-

турно-гуманитарного сотрудничества зарубежных стран с Российской Федерацией, 

обеспечение доступа всех желающих к обучающим онлайн ресурсам по русскому 

языку. Создание Кабинета Русского мира можно рассматривать как начальный этап 

работы, способствующей организации Русского центра. 

Фонд «Русский мир» совместно с Центром дополнительного профессионального 

образования «Альфа-Диалог» ставят целью продвигать проекты, связанные с изуче-

нием русского языка и культуры, созданием правдивого образа современной России 

в других странах. В сентябре 2023 г. было дано начало образовательному проекту 

«Русский язык в Африке: дорогой дружбы и сотрудничества». Проект реализуется 

Центром дополнительного профессионального образования «Альфа-Диалог» при под-

держке Министерства просвещения РФ. Циклы вебинаров охватят более 20 африкан-

ских стран. Проект включает четыре мероприятия в дистанционном и очном форматах. 

Первый цикл – «Россия – Африка: межкультурный диалог» состоит из вебинаров 

о культурных связях между Россией и странами Африки. В него включены лекции от 

специалистов из РУДН им. Патриса Лумумбы, Государственного института русского 

языка им. А.С. Пушкина, Института Африки РАН и других. Параллельно будут орга-

низованы занятия «Давайте говорить на русском» для тех, кто изучает русский язык. 

Также, пройдут два очных этапа – на Мадагаскаре и в Ботсване. Все занятия очного 

этапа будут транслироваться онлайн, чтобы все желающие могли в них участвовать1. 

Бессмысленно пытаться занизить значимость языка искусственно. Русский был и оста-

нется одним из самых богатых языков в мире. Очень важно, что политика по его про-

движению целенаправленно проводится при поддержке руководства страны. 

Сейчас как никогда чувствуется потребность в налаживании долгосрочных дру-

жественных отношений с партнерами в африканских странах. Эту работу невозможно 

делать без продвижения русского языка. За последние 13 лет число африканских сту-

дентов в России, увеличилось в три раза. В настоящее время в российских вузах обу-

чаются почти 35 тыс. студентов из Африки, больше трети из них – представители 

Египта. Среди ведущих российских вузов очень большой вклад вносит РУДН. Среди 

более 14 тыс. выпускников РУДН из стран Африки два президента, один премьер 

и 15 министров. 

От стран Африканского континента сейчас поступает запрос на открытие фили-

алов российских организаций среднего профессионального образования. И это тоже 

может оказаться плодотворным направлением сотрудничества. 

Большое значение вновь приобретают детские организации, которые являются 

центрами международного общения и развития: «Артек», «Орленок», «Смена», 

«Океан». 

                                                           
1 Хрулёва Е. Русский язык в Африке: дорогой дружбы и сотрудничества // Информационный портал 

фонда «Русский мир». 2023. 5 сент. URL: https://russkiymir.ru/publications/317404/?sphrase_id=1563993 (дата 
обращения: 18.04.2023). 
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Россия стремиться выстроить отношения на доверительной и взаимовыгодной 

основе. Подход России к сотрудничеству с африканскими государствами принципи-

ально отличается от политики западных стран, которая в конечном итоге, всегда наце-

лена на эксплуатацию континента. 

Для африканских стран сегодня очень важен суверенитет – не только политиче-

ский, но и экономический, считает эксперт. «Экономического суверенитета невоз-

можно достичь без прогресса в сфере технологий науки и образования. 

«Интерес к русскому языку не стал меньше. Он переструктурировался с точки 

зрения географии Русский язык получил новый толчок в развитии в новых странах»1. 

Подтверждением тому служит растущий спрос на ТРКИ – тестирование по рус-

скому языку как иностранному. В последние годы эта система государственного те-

стирования динамично развивается. Появились новые центры в Бахрейне, Индонезии, 

Иране, Китае, Кении. А также, в Англии, Швейцарии, Греции. Осуществляемая работа 

выводит российских специалистов на новые рынки, это Парагвай, Венесуэла, Никара-

гуа, страны Юго-Восточной Азии. 

Д. Р. Джуманова 
Узбекский государственный университет мировых языков (г. Ташкент, Узбекистан) 

АНТОНИМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МУХАММАДА ЮСУФА 

А н н о т а ц и я . Рассматриваются функциональные возможности антонимов узбекского языка 

на материале произведений художественной литературы. Антонимы как слова с противоположным 

значениями стали предметом лингвистического анализа сравнительно недавно, и интерес к изучению 

узбекской антонимии заметно возрастает, о чем свидетельствует появление целого ряда специальных 

лингвистических исследований по антонимии, однако следует отметить, что в узбекском языке про-

блема антонимов и антонимии менее разработана, чем в русском языке. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : антонимия; антонимы; энантиосемия; противопоставленность; кон-

траст. 

Одним из первых исследователей к проблеме противоположных по значению 

слов обратился Л. А. Булаховский [1], который дал определение антонимов, рассмот-

рел их особенности употребления в речи. Он одним из первых рассматривает и такое 

явление, как энантиосемия. 

Очень подробно исследует антонимы Л. А. Новиков [4], который классифици-

рует слова по противоположным значениям по нескольким параметрам. Однако до сих 

пор существуют некоторые разногласия как в понимании антонимов, так и в их клас-

сификации. По этому поводу Э. А. Вартаньян [2] отмечает, что принято считать, что 

простое противопоставление, достигаемое «приклеиванием» к слову приставок не-, 

без-, анти-, контр-, противо-, псевдо-, и т. п. (хороший – нехороший, полезный – беспо-

лезный, наука – псевдонаука), еще не превращает эти слова в антонимы. А потому-де 

к антонимам следует относить лишь такие слова, корни которых различны. Однако, 

к подобному утверждению некоторых учебников следует подойти с осторожностью, 

поскольку не существует правил без исключений. К антонимам относят такие пары, 

как начало – конец, сладкий – соленый. Между тем эти пары, как отмечает Э. Д. Вар-

таньян [2], представляют собой слова одного корня, и историческое развитие значений 

слов превратило их в слова противозначные. Существующие разногласия в понимании 

                                                           
1 Виноградов С. «Интерес к русскому языку не стал меньше. Он переструктурировался». Дмитрий 

Птюшкин – о настоящем и будущем системы ТРКИ // Информационный портал фонда «Русский мир». 2023. 
11 сент. URL: https://russkiymir.ru/publications/317575/(дата обращения: 18.04.2023). 
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антонимов, в их классификации можно объяснить сложностью самого объекта изуче-

ния – слова, а также существующими сложными отношениями между словами в языке, 

где каждое слово многозначно и в каждое слово можно вложить свой смысл. 

Рассмотрим стилистические цели использования антонимов в произведениях уз-

бекского поэта Мухаммада Юсуфа. Одной из основных целей использования антони-

мов является указание на предел проявления качества, свойства, явления, отношения, 

действия: Номус учун номни эмас, рухни ўстир, / Оғир кунда ёвдан қочган – ёвга 

дўстдир / Юрт чорласа сувларни кеч, ўтларга кир – / Фидойилар керак бизга, 

фидойилар [3, с. 8] (букв.: Для чести не имя, а дух укрепляй, кто от врага убегал, в тя-

желые дни может врагу стать другом, если родина запылает, возьми воду, войди 

в огонь – самоотверженные нам нужны, самоотверженные). 

В данном отрывке используются антонимические пары сув – ўт (вода – огонь), 

ёв – дўст (враг – друг), причем слово «ёв» (враг) является устаревшим, но в произве-

дениях М. Юсуфа оно используется чаще, чем современное «душман» с тем же значе-

нием: Ўлса ўзи ўлар, / Сўзи ўлмайди, / Хамиша бархаёт насл шоирлар <…> / Кўкка 

туташ тоғдир шоирнинг зўри, / Тоғни ерга кўмиб бўларми ахир?.. / Душмани тан бериб, 

қуриқлаб уни, / Эхтимол, энг яқин дўсти сотгандир… [3, с. 84] (букв.: Если умрет, то 

сам, но слово не умрет, истинные поэты всегда живы. Разве можно гору похоронить 

в земле? Признав врага, видя его, возможно, самый близкий друг предал…). 

В данном отрывке даны антонимические пары ўлар – ўлмайди (умрет – не 

умрет), тоғ – ер (гора – земля), душман – дўст (враг – друг), которые, помимо указа-

ния на предел проявления свойства, действия, обладают яркой образностью: 

Тирик инсон бир куни оч, бир кун тўқдир,/ Бир кун тўкин, бир кун бурда нони 

йўқдир [3, с. 11]. (букв.: Живой человек один день может остаться голодным, на другой 

день стать сытым, один день у него может быть дом – полная чаша, на другой день 

может не найтись и кусочка хлеба). 

Антонимы также используются в произведениях М. Юсуфа с целью актуализа-

ции высказывания или усиления образа, впечатления, иногда – для выражения оценки 

противоположных свойств, предметов, действий, состояний, или для утверждения 

двух противоположных свойств, качеств, действий: Бу бешафкат, / Бу беозор дунёда, 

/ Бу шундай кенг, / Бу шундай тор дунёда, / Кимлар келиб, / Кимлар кетар дунёда 

/ Қўнғизнинг хам Ватани бор дунёда, / Нега йиғлар крим татар дунёда [3, с. 113]. (букв.: 

В этом бесславном, в этом безобидном мире, в таком просторном и в таком узком мире, 

в мире, куда приходят и откуда уходят, в мире, где даже жук имеет свою родину, по-

чему в этом мире плачут крымские татары). 

В этом стихотворении говорится о сложности, противоречивости мира, оно по-

строено на контрасте: кенг – тор (широкий – узкий), келиб – кетар (пришел – ушел), 

что способствует яркой образности. 

В произведениях М. Юсуфа антонимы часто используются также для утвержде-

ния одного из противопоставляемых признаков, действий или явлений реальной жизни 

за счет отрицания другого: О, ота юрт, / Она маскан, / Ўҳшаингни топай қайдан! / Сен-

ку менга зор эмассан, сенсиз қандай яшайин ман? [3, с. 25]. (букв.: О, страна отца, 

обиталище матери, как и где я найду похожее? Ты-то во мне не нуждаешься, можешь 

прожить без меня, а я как проживу без тебя?). 

М. Юсуф применяет антонимы как яркое выразительное средство, что позволяет 

показать реальную действительность, жизнь, явления, свойства, отношения, внутрен-

ний мир человека в полном объеме, в постоянном непрерывном движении и диалекти-

ческом развитии. 



 

 13 

Одной из самых распространенных в художественной речи фигур, основанных на 

антонимии, является антитеза – прием противопоставления контрастных по своему ха-

рактеру словесных образов, раскрывающих противоречивую сущность обозначаемого, 

несовместимость различных сторон предмета, явления или самих предметов и явлений. 

Поэтический мир М. Юсуфа сложен и многообразен. Его поэзия органично соче-

тает в себе разнообразные эмоциональные, идейные и стилистические пласты, глубо-

кую поэтичность и проникновенную публицистику. Творческий путь поэта насыщен 

историческими событиями, в его поэзии нашло отражение все события, все изменения, 

происходящие в нашей жизни. Анализ стихотворений М. Юсуфа показал, что ему 

свойственно контрастное видение мира, которое позволяет поэту показать явления, от-

ношения, свойства, окружающее в полной мере, со всеми их противоречиями и слож-

ностями, проблемами, постоянными поисками правды, истины, поисками самого себя. 

В общем составе используемых М. Юсуфом антонимов выделяется большая 

группа таких, которые служат для контрастного изображения человека с эмоциональ-

ной, психологической и нравственной стороны: бор – йўқ (есть – нет), ёз – қиш (лето 

– зима), ёв – дўст (враг – друг), ўлдинг – туғилган (родился – умер), оқ – қора (белый – 

черный), офтоб чиқиб – офтоб ботар (рассвет – закат), келишди – келмайди (пришел – 

не пришел), мард – номард (храбрец – трус), куз – баҳор (осень – весна), тун – тонг 

(ночь – день), йиғлаб – кулар (плакать - смеяться), сенинг – менинг (твой - мой). 

Анализ стихотворений М. Юсуфа показывает, что он часто привлекает антонимы, 

чтобы передать сложность, глубину и противоречивость человеческой души, межлич-

ностных и межэтнических отношений. Его поэзия наполнена тоски, любви за свой 

народ, за простого дехканина, который работает с утра до вечера на поле: Офтоб чиқар, 

/ Офтоб ботар, / Чўғлар сочиб танангга, / Бир кунгина бормай қўйсанг / Нима қилар 

далангга?.. [3, с. 106]. (букв.: Солнце восходит, солнце садится. Твое тело горит как на 

углях. Что произойдет с полем, если ты всего лишь один денечек не выйдешь в поле?). 

Отангни сотишса, изламадинг ҳам, / Болангни отишса, йиғламадинг ҳам 

[3, с. 110]. (букв.: Предали твоего отца, ты даже его не искал; Выстрелили в твоего 

ребенка, ты даже не плакал). Это позволяет утверждать, что в поэзии существует опре-

деленный психологический тип героя. 

Баҳорда эшик очган қўлларим музлаб қолди, / Нега болам келмайди, нега болам 

келмайди?.. [3, с. 102]. (букв.: Руки, открывавшие дверь весной, заледенели. Почему 

мой ребенок не вернулся домой? Почему мой ребенок не вернулся домой?). Здесь 

необходимо обратить внимание на то, что весна (баҳор) в Узбекистане – очень теплое 

время года, настолько теплое, что руки никак не могут заледенеть, на что Мухаммад 

Юсуф акцентирует внимание. 

В данном стихотворении прием контраста ярко показывает драматизм ситуации, 

сложность и напряженность разрыва между героями. 

Анализ стихотворений М. Юсуфа показывает, что используемый поэтом прием 

контраста ярко передает драматизм, трагичность сложившейся ситуации, но тематика 

несколько иная – мать ждет сына: Осмонларнинг бағрида неча ойлар тўлишди, 

/ Қалдирғочлар қуёшга парвоналар бўлишди./ Фозилим билан кетган лайлаклар ҳам 

келишди, /Нега болам келмайди, нега болам келмайди?.. (букв.: Сколько раз луна 

наполнялась, сколько раз ласточки тянулись к солнцу. Уже вернулись аисты, которые 

ушли с Фозилом. Но почему мой сын не вернулся домой? Почему мой сын не вернулся 

домой?). 

М. Юсуф использует антонимы для передачи противоположных действий и по-

ступков человека: Омад келар – кетар экан, / Жон дўстинг ҳам сотар экан./ Ортингдан 

тош отар экан, / Хайрон кетдим дарё кечиб [3, с. 79]. (букв.: Удача может прийти, мо-
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жет уйти, и близкий друг может предать, может бросить камень тебе вслед, – удивлен-

ный, бреду я по жизни). 

Отметим также особенность использования противопоставления солнце – луна, 

которое символизирует противопоставление мужского и женского начал и корнями 

своими восходит к устному народному творчеству. 

Особую выразительность имеет оксюморон, который также широко использу-

ются в поэзии Мухаммада Юсуфа: Ўғлига от бўлиб чўкиб, / Қизларига алла айтган, / 

Белбоғига борин тўкиб, / Тўйга бориб, тўймай қайтган [3, с. 23]. (букв.: Сыну был 

вместо коня, дочерям пел колыбельные, все, что имел, всем раздавал, возвращался со 

свадеб голодным). Оксюморон позволяет М. Юсуфу острее, тоньше передавать наци-

ональные особенности своего героя, причем следует отметить, что в данном фрагменте 

поэт несколько видоизменил узбекскую пословицу «тўйга бориб, тўйиб бор» (букв.: 

на свадьбу иди сытым). 

Анализ произведений поэта позволяет нам сделать следующие выводы и обоб-

щения. Основной функцией использования антонимов является выражение противо-

поставленности, противоположности. Стилистическими целями использования анто-

нимов в произведениях М. Юсуфа являются указание на предел проявления качества, 

свойства, явления, действия, отношения; усиление образа, впечатления; выражение 

оценки противопоставляемых свойств, предметов, состояний, чувств, отношений, дей-

ствий; утверждение одного из противопоставляемых признаков, действий или явлений 

реальной жизни за счет отрицания другого. Антонимы М. Юсуфом как яркое вырази-

тельное средство, что позволяет поэту показать реальную действительность, жизнь, 

явления, свойства, отношения, внутренний мир человека в полном объеме, в постоян-

ном движении и развитии. 
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МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НУЛЕВЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОСНОВ 

А н н о т а ц и я . Статья посвящена рассмотрению нулевых словообразовательных основ как ти-

пов словообразовательной основы. Также в статье обосновано выделение нулевых основ как отдель-

ной разновидности словообразовательной основы, даны подтверждающие морфонологические харак-

теристики. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : морфонология; морфонологические явления; словообразовательная ос-

нова; типы словообразовательных основ; нулевые словообразовательные основы. 

Основообразование, т. е. перевод формообразовательной основы на новый уро-

вень – словообразовательный – осуществляется за счет ее морфонологического кон-

струирования и предшествует собственно деривации. Производящая основа, модифи-

цируясь, приспосабливается к словообразовательному аффиксу. Основа производя-

щего слова может подвергаться в структуре производного слова морфонологическим 

преобразованиям – преобразованиям фонемного состава, обусловленным сочетаемо-
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стью с определенными морфемами, входящими в состав форманта. Эти преобразова-

ния имеют место: 1) преимущественно – перед суффиксальными морфами при суф-

фиксальном способе словообразования и при смешанных способах словообразования 

с участием суффиксации (префиксально-суффиксальном, суффиксально-постфиксаль-

ном, суффиксально-сложном), в том числе в образованиях с нулевым суффиксом; 

2) перед интерфиксальными морфами в сложных и суффиксально-сложных словах. 

В зависимости от характера морфонологических преобразований А. Г. Шереме-

тьева в монографии «Основы общей и русской вариологии» выделяет следующие раз-

новидности (типы) словообразовательной основы: 

1) линейные а) с возможным усечением (крепк(ий) – крепость); б) наращением 

формообразовательной основы (шоссе – шоссей-н(ый); в) меной финалей основы (по-

дава(ть) – подаjа-ниj(е); 

2) нелинейные: а) альтернационные (рук(а) – руч-н(ой), б) акцентные (ви(ть) – 

ви-т(ой); 

3) комплексные: (промыва(ть) – промыв-к(а) – усечение основы плюс ударение); 

4) «нулевые», омонимически совпадающие с исходной формообразовательной 

основой (слов(о) – слов-ник, би(ть) – би-л(о)) [1, с. 124]. Автор выделяет нулевые сло-

вообразовательные основы, омонимически совпадающие с основами формообразова-

ния, но являющиеся единицами не морфологии, а словообразования, т. е., как и другие 

типы словообразовательных основ, вторичными объектами. 

Формальное совпадение нулевых основ с основами словоформ является в этом 

случае межъярусной омонимией. Выделение нулевых основ не противоречит общему 

пониманию лингвистических нулевых единиц: 1) наличие языкового значения 

и 2) вхождение в систему с материально выраженными объектами. Для нулевых сло-

вообразовательных основ – это словообразовательное (вторичное) значение и система 

линейных, нелинейных и комплексных морфонологичеких типов словообразователь-

ных основ. 

С учетом системных связей нулевые словообразовательные основы целесооб-

разно называть вариантами основы с нулевыми морфонологическими преобразовани-

ями, принимая во внимание, что типичным средством перевода основы на словообра-

зовательный уровень являются морфонологические явления. В случае их отсутствия 

основа производного слова сохраняет свою вторичность по отношению к основе про-

изводящего, т.е. это разноуровневые объекты. 

В словообразовательном гнезде четко проявляются все типы словообразователь-

ных основ на разных ступенях. Приведем пример анализа словообразовательного 

гнезда (СГ) Сухой. 

Первая ступень словообразования. 

I. Линейные СО: 

а) с усечением основы. Не представлены. 

б) с наращением основы. Не представлены. 

II. Нелинейные СО: 

а) альтернационные: сух(оˊй)/ сущ-няˊк – чередование х\ш; сух(оˊй)/сущ-ниˊк – че-

редование х\ш; сух(оˊй)/суш-иˊ-ть – чередование х\ш. 

б) акцентные: сух(оˊй)/ суˊх-еньк-ий – перемещение ударения; сух(оˊй)/сӳх-оньк-

ий – перемещение ударения; сух(оˊй)/сӳх-о – перемещение ударения; сух(оˊй)/суˊхость 

– перемещение ударения. 

III. Комплексные СО: сух(оˊй)/сушь – чередование х\ш + перемещение ударе-

ния; сух(оˊй)/суˊш-а – чередование х\ш + перемещение ударения; сух(оˊй)/сóх-ну-ть – 

чередование у\о + перемещение ударения. 
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IV. Нулевые СО: сух(оˊй)/сух-оваˊт(ый); сух(оˊй)/сух-óхоньк-ий; сух(оˊй)/сух-
ощáв(ый); сух(оˊй)/сух-óхоньк-ий; сух(оˊй)/сух-от(á); сух(оˊй)/ сух-áрь; сух(оˊй)/ сух-
меˊнь; сух(оˊй) в-сух-ýю; сух(оˊй)/доˊ-сух-а; сух(оˊй)/нá-сух-о; сух(оˊй)/поˊ-сух-у; 
сух(оˊй)/сух-о-веˊй; сух(оˊй)/сух-о-веˊрх-Ø-ий; сух(оˊй)/сух-о-вершиˊн-н(ый); 
сух(оˊй)/сух-о-воздуˊш-н-ый; сух(оˊй)/сух-о-волóс-в-ый; сух(оˊй)/сух-о-груˊз; сух(оˊй)/ 
сух-о-дóл; сух(оˊй)/сух-о-ед-éниј-е; сух(оˊй)/сух-о-жиˊл(-иј-е); сух(оˊй)/сух-о-заˊд-0-ый; 
сух(оˊй)/сух-о-лиˊст-0-ый; сух(оˊй)/сух-о-лиˊц-0-ый; сух(оˊй)/сух-о-люб(-иˊв-ый); 
сух(оˊй)/сух-о-мяˊт-к(а); сух(оˊй)/сух-о-ноˊг-0-ий; сух(оˊй)/сух-о-ноˊс; сух(оˊй)/сух-о-
пáр-ник; сух(оˊй)/сух-о-пáр(ый); сух(оˊй)/сух-о-подстоˊй-н-ый; сух(оˊй)/сух-о-прес-
соˊванный; сух(оˊй)/сух-о-пуˊт-н(ый); сух(оˊй)/сух-о-рëбр-в-ый; сух(оˊй)/сухо-рýк(-ø-
ий); сух(оˊй)/сух-о-сеˊрд-н-ый; сух(оˊй)/сух-о-ствóль-н-ый сух(оˊй)/сух-о-стеˊбель-ник; 
сух(оˊй)/сух-о-стоˊй; сух(оˊй)/сух-о-стоˊй-ник; сух(оˊй)/сух-о-теˊл-0-ый; сух(оˊй)/сух-о-
трáв-н-ый; сух(оˊй)/сух-о-фруˊкты; сух(оˊй)/сух-о-цвет; сух(оˊй)/сух-о-яд-éниј-е; 
сух(оˊй)/сух-о-яд-ец; сух(оˊй)/сух-о-яˊд-ник; сух(оˊй)/пол-у-сухоˊй. 

Вторая ступень словообразования. 
I. Линейные СО: 

а) с усечением основы. Не представлены. 
б) с наращением основы. Не представлены. 
II. Нелинейные СО: 

а) альтернационные. Не представлены. 
б) акцентные. Не представлены. 
III. Комплексные СО: сухолюбиˊв(ый)/сухолюˊб – усечение -ив + перемещение 

ударения. 
IV. Нулевые СО: суховаˊт(ый)/суховáт-о; суховаˊт(ый)/суховáт-ость; 

суховершиˊнн(ый)/суховершиˊнн-ик; суховершиˊнн(ый)/суховершиˊнн-ость; 
сухопуˊтн(ый)/сухопуˊтн-о; сухопуˊтн(ый)/сухопут’-j-e (сухопутье); сухопуˊтн(ый)/ 
воеˊнн-о-сухопуˊтный; сухорýк(ий) /сухорýч-к-а [2, с. 82]. 

 
СУХОЙ Явления I ступень II ступень 

Линейные 
Усечение – – 

Наращение – – 

Нелинейные 
Альтернационные 3 – 

Акцентные 4 – 

Комплексные Несколько явлений сразу 3 1 

Нулевые – 47 8 

Анализ показал, что в данном словообразовательном гнезде преобладают нуле-

вые основы. 
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что словообразовательные основы 

производных слов являются вторичными единицами по отношению к формообразова-
тельным основам производящего слова и претерпевают ряд морфонологических преоб-
разований. Процесс основообразования предшествует словообразованию при различ-
ных типах суффиксации. В зависимости от участия морфонологических явлений сло-
вообразовательные основы подразделяются на: линейные, нелинейные, комплексные, 
нулевые. Нулевые словообразовательные основы совпадают с основами формообразо-
вания как омонимы. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРНОСТЬ ЯЗЫКОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

А н н о т а ц и я . В статье говорится о том, что возможность и умение говорить на втором языке 

является все возрастающей необходимостью в современном мире искусственного интеллекта и новых 

технологических возможностей в целом. Наиболее популярными мировыми языками остаются китай-

ский, английский, испанский и русский языки, причем их роль в современном мировом сообществе 

возрастает. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : доминирующие языки; государственный язык; востребованные ино-

странные языки; популярные языки; искусственный интеллект; технологические решения. 

Возможность говорить на втором языке стала необходимостью как для многих 

профессионалов, так и для бизнеса, и эта тенденция не прекратится в обозримом буду-

щем. Несмотря на то, что к 2050 г. английский язык, вероятно, останется доминирую-

щим языком в мире, рост значимости других языков – это тенденция, за которой нужно 

следить, особенно в экономическом секторе [1]. Компании, работающие на разных 

рынках или стремящиеся расширить свои услуги в новых штатах, регионах и странах, 

должны быть готовы четко и эффективно общаться на самых разных языках, чтобы 

понимать партнеров и клиентов и взаимодействовать с ними. Спрос на говорящих на 

нескольких языках является естественным результатом современного мира. 

Современная межкультурная коммуникация держится всего на шести мировых 

языках – английском, испанском, итальянском, немецком, французском и русском, то 

есть тех, что чаще всего используются для перевода информации между различными 

культурами (а вовсе не тех, на которых говорят больше людей). Среди языков, кото-

рые, по прогнозам, будут расти, – испанский и китайский мандарин. Это относится 

даже к тем странам, где английский язык является государственным. Так, согласно 

опросу, проведенному Ipsos Public Relations для Американского совета по преподава-

нию иностранных языков (ACTFL) под названием «Как сделать языки нашим бизне-

сом: удовлетворение спроса на иностранные языки среди работодателей США», спрос 

на сотрудников со знанием других языков, кроме английского, в США находятся на 

постоянном подъеме. Результаты показывают, что испанский язык является наиболее 

востребованным иностранным языком среди американских работодателей (85 %), за 

ним следует китайский (34 %). Другими популярными языками являются французский 

(22 %), немецкий (17 %), японский (17 %), русский (12 %), арабский (11 %), итальян-

ский (10 %), корейский (9 %), хинди (8 %) и португальский (8 %). Испанский язык стал 

более широко использоваться в Соединенных Штатах из-за демографических измене-

ний, в первую очередь роста латиноамериканцев, родившихся в США. Перепись 

2020 г. показала, что среди людей, идентифицирующих себя как латиноамериканцев 

в США, рост составил 23 %, по сравнению с ростом на 4,3 % среди всех других этни-

ческих групп вместе взятых [7]. Таким образом, предприятия должны быть готовы об-

щаться на испанском языке, чтобы успешно выйти на этот рынок [8]. 

Точно так же в отчете Британского совета в Соединенном Королевстве два языка 

– испанский и китайский – входят в пятерку самых важных языков на сегодняшний 

день. Экономика Китая становится все более доминирующей. Поскольку население 

Латинской Америки и Китая продолжает расти, в ближайшие годы спрос на специали-

стов, говорящих по-китайски и по-испански, также, вероятно, будет расти. К 2050 г. 

китайский мандарин останется языком большинства носителей языка [10]. 
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Стоит отметить, что в дополнение к демографическим изменениям, которые мы 

переживаем, интернет и технологические достижения окажут значительное влияние 

на использование языков в 2050 г. [3]. Открытия и разработки в области искусствен-

ного интеллекта, а также другие технологические решения будут более общий и до-

ступный, что облегчит людям взаимодействие и сохранение предпочитаемого ими 

языка. Это может привести к увеличению числа людей, говорящих на нескольких язы-

ках, а также может измениться популярность или упадок некоторых языков. По мере 

того, как мир становится все более взаимосвязанным и культурно разнообразным, спо-

собность владеть вторым или несколькими языками станет жизненно важной частью 

повседневной жизни [5]. 

Что касается русского языка, следует отметить, что Россия является местом 

назначения многих трудовых мигрантов, которые плохо владеют русским языком или 

вообще не владеют им. Эта проблема постсоветских государств проистекает из того 

факта, что, преодолев изоляционные тенденции первых лет независимости, страны 

начинают открываться и обнаруживать экономический и культурный интерес друг 

к другу [7]. Но на каком языке они должны говорить? Русский язык не только остается 

нужным и популярным, но и владение им и мотивация к изучению набирают обороты 

[2; 6; 9]. Даже представители турецкой группы языков, у которых много общего, пред-

почитают говорить друг с другом по-русски. Более того, таджики, грузины и армяне 

могут использовать русский язык только для того, чтобы объясняться с народами Цен-

тральной Азии. 
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С. Б. Им 
Узбекский государственный университет мировых языков (г. Ташкент, Узбекистан) 

ВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

А н н о т а ц и я . Изучение речевого воздействия (РВ), вербальной агрессии, является сложной 

задачей, связанной с рядом методологических и практических проблем. Существуют различные ме-

тоды изучения РВ: анализ содержания, экспериментальный подход, методы наблюдения и интервью-

ирования. Исследования основных подходов к изучению вербальной агрессии показало, что агрессия 

является многофакторным явлением, зависящим от психологических, социальных и культурных фак-

торов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : агрессия; вербальная агрессия; речевое воздействие; метод; вербализа-

ция эмоций. 

Если взять за основу психологическую теорию деятельности А. Н. Леонтьева 

и А. А. Леонтьева, то акт вербальной агрессии в терминах данного подхода определя-

ется как интериоризация поступка, иными словами, «переход, в результате которого 

внешние по своей форме процессы преобразуются в процессы, протекающие в ум-

ственном плане, в плане сознания; при этом они подвергаются специфической транс-

формации – обобщаются, вербализуются, сокращаются и, главное, становятся способ-

ными к дальнейшему развитию…» [3, с. 10]. 

Цель статьи состоит в исследовании речевой агрессии и методов речевого воз-

действия. 

Двойственная связь с инстинктивными реакциями, присущими как человеку, так 

и животным, а также с более сложными формами высшей нервной деятельности, свой-

ственными исключительно человеческому роду, является важной стороной актов вер-

бальной агрессии, а также других речевых актов. Эта связь является важным аспектом 

актов вербальной агрессии, как и других речевых актов. Это мнение разделяет 

А. Р. Лурия: «Речевые реакции, являясь сложно нервно-психической деятельностью, 

опираются на интеллектуальные процессы и на прежний жизненный опыт ребенка, по-

строенный по форме рефлекса» [4, с. 10]. 

Вербализации эмоций посвящен ряд исследований, выполненных Я. Рейковским: 

«Развивающийся эмоциональный процесс вызывает в сознании изменения, которые 

заключаются в появлении репрезентирующих эмоцию знаках (или в вербализации 

эмоций), а также в перестройке структуры высказывания и в приобретении им эмоци-

ональной окраски» [5, с. 161]. 

В вопросе о возможности и необходимости управления речевым поведением че-

ловека сторонники психолингвистического подхода солидарны с последователями 

З. Фрейда, а также этологами и бихевиористами. Так, Л. С. Выготский, утверждает 

необходимость «подчинения поведения человека его собственной власти» [1, с. 149], 

придерживаясь мнения о том, что речь используется для «социальной координации 

поведения» [1, с. 150]. Не противоречит ему и А. А. Леонтьев, полагая, что речевая де-

ятельность «…предполагает общественный контроль, осуществляемый в социальных, 

экстериоризованных формах власти» [2, с. 86]. 

Итак, речевая деятельность человека, как свойственная этому человеку, должна 

подлежать регуляции, корректировке и контролю со стороны самого человека во всех 

ее измерениях и проявлениях. В контексте управления вербальной агрессивностью 

и избегания ее в обычном разговоре это имеет первостепенное значение. 

Изучение речевого воздействия (РВ) является сложной задачей, связанной с ря-

дом методологических и практических проблем. Необходимо рассмотреть некоторые 
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из основных методов и инструментов, применяемых для изучения речевого воздей-

ствия, а также проблемы, связанные с их использованием. 

А. А. Леонтьев определяет речевое воздействие как использование психолингви-

стических методов и категорий в теории и практике массовой коммуникации, устной 

пропаганде и т. п., особенно в изучении процессов массовой коммуникации и пропа-

ганды. 

Е. Ф. Тарасов представляет речевое воздействие как «процесс, в структуре кото-

рого субъект воздействия развертывает активность по организации общения и мотива-

ции деятельности, к которой побуждается объект воздействия» [7, с. 19]. 

И. А. Стернин различает вербальное и невербальное речевое воздействие. «Вер-

бальное РВ – это коммуникативное воздействие, осуществляемое средствами языка, 

при помощи языковых единиц. Это воздействие словами, текстом. Релевантны для 

вербального речевого воздействия выбор языковых средств для выражения мысли, 

само содержание речи – ее смысл, приводимая аргументация, расположение элементов 

текста относительно друг друга, использование приемов речевого воздействия и др. 

В результате вербального воздействия возникает также подтекст – скрытый смысл со-

общения, косвенно передаваемый текстом» [6, с. 77]. 

Использование речевого воздействия может осуществляться в форме монолога 

или диалога, особенно когда необходимо стимулировать собеседника к общению как 

носителя определенной информации. В основе РВ, ориентированного набольшую 

аудиторию, лежат определенные формы восприятия сообщения, позволяющие прогно-

зировать реакцию аудитории. 

Один из методов изучения речевого воздействия – это анализ содержания. Этот 

метод предполагает систематическую классификацию и категоризацию речевых вы-

сказываний с целью выявления основных тем, концептов и используемых языковых 

средств. Анализ содержания может проводиться путем качественного описания и ин-

терпретации текстов, а также с помощью количественных методов, таких как частот-

ный анализ. Однако при использовании этого метода возникают проблемы субъек-

тивности интерпретации, ограниченности выборки и неполноты охвата речевых про-

явлений. 

Другим методом изучения речевого воздействия является экспериментальный 

подход. С помощью экспериментов можно исследовать влияние речевого воздействия 

на психологические и эмоциональные реакции, а также на поведение и убеждения лю-

дей. Эксперименты позволяют контролировать различные факторы и устанавливать 

причинно-следственные связи. Однако проведение экспериментов может быть огра-

ничено этическими соображениями, а также требовать значительных временных, фи-

нансовых и организационных ресурсов. 

Также для изучения речевого воздействия широко применяются методы наблю-

дения и интервьюирования. Наблюдение позволяет изучать реальные речевые ситуа-

ции и фиксировать наблюдаемые проявления. Интервьюирование, в свою очередь, 

позволяет получить более детальную информацию от участников коммуникации и ис-

следовать их мотивы, намерения и оценки. Однако методы наблюдения и интервьюи-

рования могут быть ограничены субъективностью наблюдателя или респондента, 

а также требовать тщательного подбора и предварительного планирования. 

В результате исследования основных подходов к изучению агрессии, стало ясно, 

что агрессия является многофакторным явлением, зависящим от психологических, со-

циальных и культурных факторов. Различные теории агрессии предлагают разные объ-

яснения ее причин и механизмов. 
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Кроме того, было установлено, что речевое воздействие является одним из важ-

ных способов проявления агрессии. Речевая агрессия может быть выражена через 

текст, который воздействует на адресата и вызывает негативные эмоциональные реак-

ции. Исследования показывают, что тексты с агрессивным содержанием могут акти-

визировать агрессивные наклонности и стимулировать агрессивное поведение у неко-

торых индивидов. 

Роль текста в коммуникации и его влияние на агрессивное поведение зависят от 

контекста и лингвистических особенностей. Текст может восприниматься и интерпре-

тироваться по-разному в зависимости от социальных и культурных факторов, а также 

от индивидуальных особенностей восприятия. 

Исследования в области текстовой агрессии также отмечают важность социаль-

ных и культурных факторов в проявлении вербальной агрессии. Социальный статус, 

власть, групповая принадлежность и социальная поддержка играют роль в возникно-

вении и проявлении агрессивного текста. Культурные факторы, включая ценности, 

нормы и ожидания, также влияют на формы и выражение текстовой агрессии. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о 

многообразии и комплексности агрессии как формы проявления социальных отноше-

ний. Агрессия зависит от множества факторов, включая психологические, социальные 

и культурные аспекты. Речевое воздействие, особенно текстовая агрессия, играет зна-

чительную роль в этом процессе. Понимание взаимосвязи между агрессией и текстом, 

а также роли социальных и культурных факторов, является важным для разработки эф-

фективных стратегий преодоления и управления агрессивной коммуникацией. 
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Университет общественной безопасности Республики Узбекистан (г. Ташкент, Узбекистан) 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОННОТАЦИЙ С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ 

«ОВЦА/ҚЎЙ» В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

А н н о т а ц и я . Зоонимическая лексика всегда находилась в центре внимания ученых-лингви-

стов, так как она занимает особое место в лексическом фонде любого языка, о чем свидетельствуют 

несчетное количество образованных в языке идиом и паремий, где названия животных выступают 

в качестве ключевого слова. Данная статья посвящена лингвокультурологической интерпретации 

коннотативных значений с компонентом-зоонимом «овца/қўй» в русском и узбекском языках. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : зооним; коннотация; лингвокультурология; межкультурная коммуника-

ция; паремия; фразеологизм. 

В рамках межкультурной коммуникации двух народов с разными историческими 

путями развития и разными ментальными особенностями нас интересовал вопрос об 

отношении носителей двух данных языков к тем или иным явлениям в области дено-
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тативной и коннотативной характеристики слов-зоонимов с лингвокультурологиче-

ских позиций. При этом перед нами стояла задача выявить общие и отличительные 

семантические особенности функционирования лексем данной тематической группы 

в речи носителей русского и узбекского языков. 

Зоонимическая лексика служит, в основном, для метафорического переосмысле-

ния и образного выражения тех или иных ассоциаций. Носителю языка привычно вы-

ражать свои мысли образно, давать оценку тем или иным человеческим поступкам по-

средством их сравнений с явлениями, происходящими в мире животных. Являясь 

неотъемлемой частью природы, животные занимают особое место в человеческом 

быту: много общего наблюдается в их поведениях и образе жизни. 

Ввиду своей многофункциональности животное овца (разводится для получения 

мяса, молока, шерсти, шкурки) занимает «достойное» место в человеческом хозяйстве, 

что, возможно послужило образованию в данных языках множества устойчивых обо-

ротов речи. Овца обычно характеризуется в народе такими семами, как «глупый», «бо-

язливый», «беззащитный», «покорный», о чем свидетельствуют следующие фразеоло-

гизмы с негативным эмоциональным значением: заблудшая овца (о сбившемся с пра-

вильного пути человеке), глупа как овца, не будь овцой (призыв к тому, чтобы не быть 

бессловесным, чересчур покорным), дрожит как овечий хвост (от страха), с паршивой 

овцы хоть шерсти клок (посл. о том, от кого можно получить малое и нельзя рассчи-

тывать на большее), прикинулся невинной овечкой (будто ничего не знает, ни в чём не 

виноват; разг. неодобр.). 

Анализируя семантическую структуру клишированных единиц с компонентом-

зоонимом овца, нельзя не упомянуть работу Жэнь Илинь «Фразеологизмы с названи-

ями животных овца/баран в русском языке (по материалам лексикографических ис-

точников)», где автор подтверждает нашу мысль, приводя следующие аргументы: «Ба-

ран и овца издавна служат символом глупого человека, однако анализ языкового ма-

териала показывает некоторые различия в употреблении данной гендерной пары во 

фразеологизмах. В основе фразеологических единиц с компонентом ОВЦА и его ва-

риантом ОВЕЧКА лежит представление об этом животном как беззащитном, кротком, 

простодушном и покорном существе. Это универсальное значение, присущее не 

только русским фразеологизмам, объясняется этимологией названных оборотов: они 

взяты из библейских и евангельских текстов» [3, с. 88]. Согласно мнению автора ста-

тьи, в основе фразеологизмов с компонентом БАРАН лежит представление о нём как 

олицетворении тупости, глупости, умственной ограниченности, недалёкости, твердо-

лобости. Большинство фразеологизмов с названиями животных ОВЦА/БАРАН имеют 

отрицательную коннотацию. Например, фразеологизм чёрная овечка либо чёрный ба-

рашек используется для обозначения того, чьё поведение отличается от поведения дру-

гих лиц своей общности. Выражение происходит от противоречия между белыми (нор-

мальными) овцами и отличающимися от них чёрными. Синонимично словосочетанию 

белая ворона. 

Безболезненное решение проблемы подразумевается в выражении «и волки сыты 

и овцы целы», то есть речь идет о таком решении, исходе дела, которое удовлетворит 

всех. Выражение «заблудшая овца» восходит к евангельской притче о том, как чело-

век, пасший своих овец, недосчитался одной, как он, оставив стадо, пошёл искать за-

блудившуюся овцу и, найдя её, принёс домой на плечах. Так и Бог, заключает притча, 

приходит на помощь к заблуждающимся грешникам, чтобы спасти их, даже оставляя 

на время праведников» [2, с. 222]. 

Волк в овечьей шкуре. Человек, прикрывающий свои дурные намерения, действия 

маской добродетели, лицемер. 
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Согласно правилам математики, от изменения места слагаемых сумма не меня-

ется. Перифразируя данное правило, следует отметить, что замена компонента-зоо-

нима овца на зооним баран нисколько не меняет семантики в выражениях, так как дан-

ному семейству свойственна общая негативная характеристика: «глуп как баран, как 

баран на новые ворота (смотрит, уставился: ничего не понимая; разг. неодобр.), стадо 

баранов (также перен.: о тех, кто, не имея собственного мнения, слепо следует за кем-

чем-н.; разг. пренебр.), барашек в бумажке – взятка; скрутить в бараний рог» [4, 

с. 42]. 

Отрицательная эмоционально-экспрессивная оценка человеческих поступков 

и действий наблюдается также в паремиях русского языка, типа: одна паршивая овца 

все стадо портит, с паршивой овцы хоть шерсти клок, овцам с волками худо жить, 

овцу стригут – баран дрожит, стать овцой – волки найдутся, приперлись как стадо 

баранов, овчинка выделки не стоит, не прикидывайся овцою – волк съест, ягненок уже 

тем виноват, что волк голоден; которую овцу волк задавит, та уж не пищит; овечку 

стригут, и другая того же жди; овце не до ягнят, когда стричь валят; от стриже-

ного барана шерсти не получишь; голой овцы не стригут; сера овца, бела овца – все 

один овечий запах; сыта овца кричит и голодна кричит; молодец на овец, а на молодца 

и сама овца; без имени овца баран; обкорнали как овцу; уставился как баран на новые 

ворота; набалуется овца – хуже козы станет; овца не помнит отца, а сено ей с ума 

нейдет; овец не стало – и на коз честь напала; его как волка грамоте учить: ты го-

вори – аз да буки, он – козы да бараны; куда один баран, туда и все стадо; баран по 

дворам, а овцы по подворьям; барану пара – овца; камень – не угодье, пес – не баран; 

на то и бараны, чтобы их стричь; козел по горам, и баран по горам; агнец с бараном 

– едино племя; без имени и овца баран; баран бараном, а денежки даром; жених да 

невеста парочка, что твой баран да ярочка; баранья шапка на бараньей голове; баран 

без шерсти не живет; упрямый, как баран; бился баран с козлом, помутилась вода 

с песком; баран в хлеве, рога в стене; нашему барану ни в чем нет талану; баран овцы 

стоит; тихий ягненок съедает много травы; тот, кто дал тебе ягненка, выманит 

у тебя верблюда и другие. 

Однако можно встретить и несколько пословиц с позитивным значением: и ба-

ран добрый человек; и черная овца может белого ягненка принести; благословенный 

баран лучше неблагословенного быка; овца руно растит про себя; овца руно растит 

не для себя. 

В отличие от русского языка лексема қўй (баран) в узбекском языке имеет два 

значения: 

1. Гўшт, жун, сут ва тери олиш учун боқиладиган жуфт туёкли, кавш қайтарувчи 

сутэмизувчи уй ҳайвони (домашнее животное). 

2. Мучал йил (зодиакальный год) ҳисобида саккизинчи йил номи; гўспанд. Унинг 

йили – қўй (Он родился в год овцы). 

С данным словом-зоонимом образованы следующие устойчивые обороты речи: 

қўйкўз – о человеке с карими глазами наподобие овечьих глаз с подобным цветом; 

қўймижоз – ювош, мулойим, мўмин-қобил (об очень покорном человеке); қўй оғзидан 

чўп олмаган (буквально: он и соломинку у овцы не отнял, в значении: и муху не обидит) 

– Ҳеч кимга озор бермайдиган, жуда ҳам беозор; от боққан улоққа, қўй боққан қўноққа; 

семиз қўйнинг умри калта (буквально: жирный овца живет недолго) [5, т. 5, с. 425]. 

Со словопроизводным қўйчивон (пастух) в узбекском языке образована посло-

вица қўйчивон кўп бўлса, қўй ҳаром ўлар [5, т. 5, с. 428] – когда пастухов много, овцы 

дохнут; аналогичное в русском: у семи нянек дитя без глазу. 

Зооним қўчқор имеет три значения: 
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«1. Совлиқларни уруғлантиришда фойдаланиладиган, бичилмаган эркак қўй (ба-

ран-самец). 

2. Кишига нисбат берилади; зўр, ботир, паҳлавон (переносно: о сильном, отваж-

ном человеке, богатырь). Чамбилнинг қўчқори ўзим бўламан, Чамбил элтиб, сени лойга 

соламан. «Маликаи айёр». 

Икки қўчқорнинг боши бир қозонда қайнамас – иккита бир хил манман, зўр ва 

шу каби одам бир жойда муроса қилиб яшолмайди, чиқишолмайди, маъносидаги матал 

(буквально: две бараньи головы не сварятся (не поместятся) в одном казане); анало-

гичное в русском языке – два медведя в одной берлоге не уживутся. 

3. Қўчқор (эркаклар исми – мужское имя)» [5, т. 5, с. 445]. 

«Шохлари бор, қўчқордек, бўйи мисли дарахтдек (загадка: с рогами, как у барана, 

ростом с дерево – олень)» [1, с. 314]. 

«ҚЎЗИ 1. Қўйнинг ёшига етмаган, тўрт-беш ойлик боласи; умуман, қўйнинг 

боласи (ягненок). 

2. Болаларни эркалатиб мурожаат этиш шакли; қўзичоғим (ласкательное обраще-

ние к детям). 

3. Қўзи, Қўзивой (эркаклар исми – мужское имя). Қўзивой – Тарвузнинг кечпи-

шар, йирик, ширин нави (крупный, сладкий сорт позднего арбуза)» [5, т. 5, с. 422]. 

«Сояда ётар, минг қўй боқар (загадка: в тени лежит, тысячу овец сторожит – со-

бака); бир қўйим бор, туриб семирар (загадка: есть у меня одна овца, когда поднима-

ется, тучнеет – тесто); қўй бир терининг ичида неча озиб, неча семиради (поговорка, 

буквально: баран не один раз худеет, не один раз жиреет под своей шкурой) – имеется 

в виду, что судьба (жизнь) человека неравномерная, не всегда идет гладко; фразеоло-

гизм қўйни бўрига топширмоқ несет иронический оттенок: поручить овец волку, что 

соответствует в русском народе – пустить козла в огород» [1, с. 312]. 

Еще одной отличительной чертой узбекского народа является то, что в рамках 

ритуалов Ислама в дни Курбан Хайита (в течение трех дней) все состоятельные му-

сульмане должны осуществить традицию жертвоприношения баранов и раздают их 

мясо нуждающимся. 

Следует также упомянуть о следующем обычае, связанном с участием баранов. 

Накануне древнего весеннего всенародного праздника «Навруз» проводится состяза-

ние баранов (бой баранов наподобие боя быков). 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что в обоих языках фразеологизмы 

и паремии с зоонимом овца/баран несут преимущественно негативную эмоционально-

экспрессивную оценку. Однако зоонимы қўчқор и қўзи в узбекском языке могут нести 

положительные эмоции, олицетворяя такие качества, как смелость и отважность, 

а также может быть использовано в форме ласкового обращения к детям (қўзичоғим). 

Более того, они могут выступать в качестве мужских имен. 

В ходе сопоставительного анализа семантической структуры зоонима «овца/қўй» 

в двух неродственных языках были выявлены следующие соответствия: и волки сыты 

и овцы целы – сих ҳам куймасин, кабоб ҳам (сделать или поступить так, чтобы не про-

горели ни шампур, ни кебаб); одна паршивая овца все стадо портит – битта тирақи 

бузоқ (теленок) бутун подани булғайди; қўй оғзидан чўп олмаган – и муху не обидит; 

как невинная овечка – қўйдек ювош; икки қўчқорнинг боши бир қозонда қайнамас – два 

медведя в одной берлоге не уживутся; қўйни бўрига топширмоқ – пустить козла в 

огород; қўйчивон кўп бўлса, қўй ҳаром ўлади – у семи нянек дитя без глазу; молодец на 

овец, а на молодца и сама овца – зўрдан зўр чиқса, зўр думини қисар; с паршивой овцы 

хоть шерсти клок – така бўлсин сут берсин и другие. 
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Знание и воплощение в жизнь смысл данных паремий способствуют носителю 

языка сделать правильный выбор: не быть наивным и слабым, покорным и беззащит-

ным, а, наоборот, быть смелым и решительным, так как существует очевидная законо-

мерность, согласно которой «слабыми» часто пользуются, а в конечном итоге их «съе-

дают» сильные волки. 

Более того, усвоение аналогичных вариантов употребления фразеологизмов и па-

ремий русского и узбекского языков, приведенных выше, способствует в определен-

ной мере познанию общих и отличительных ментальных особенностей двух народов, 

а также решению вопросов межкультурной коммуникации. 
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УСТУПИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАК ЯЗЫКОВАЯ ФОРМА 

ОТРАЖЕНИЯ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

А н н о т а ц и я . В статье изложен материал по исследованию уступительных конструкций как 

языкового средства, которое используется для передачи авторского видения ситуаций, не поддаю-

щихся оценке с точки зрения прямой обусловленности. На основе наблюдения за использованием 

уступительных конструкций в рассказе Ю. Нагибина «Берендеев лес» делается вывод о том, что пи-

сатель как представитель русской культурной ментальности склонен к размышлениям о нелогичности 

происходящего, но ее обусловленности всем ходом реальной жизни, с ее неожидаемым следствием. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : лингвокультурология; уступительные отношения; обратная обусловлен-

ность; языковая картина мира; авторское видение. 

Обращаясь к исследованию синтаксических конструкций, исследователь ставит 

перед собой ряд задач, которые пытается решить на основе наблюдений, анализа, ло-

гических, сопоставительных, трансформационных операций. Какой бы подход он ни 

выбрал для подтверждения своей гипотезы, исследователь не может отказаться от по-

гружения в материал и его рассмотрения с определенных позиций в рамках представ-

ляющегося ему перспективным направления. 

С переходом лингвистики на антропоцентрическую парадигму и появлением та-

кого направления, как лингвокультурология, которая определяется как «комплексная 

научная дисциплина, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры в языке 

и языка в его функционировании» [2, с. 26], стало возможным и объективно реальным 

рассмотрение синтаксических единиц с учетом триединства человек – язык – культура. 

Именно лингвокультурология помогла установить зависимость отражения в текстах 

культуры не только самих фактов языка, но и того, как в них проявляется сам человек 

как представитель своей культуры, определенного видения языковой картины мира. 

И это подтверждает вывод В. Телия о том, что «мировидение и миропонимание обла-

дает семиотической природой» [6, с. 222]. Соответственно «культура – часть картины 
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мира, закрепленная в языке» [3, с. 27]. А синтаксические конструкции являются спе-

циальной языковой формой актуализации понимания и оценки действительности, спе-

циальным средством отображения языковой картины мира. 

Объектом нашего рассмотрения являются синтаксические конструкции, а именно 

предложения, где представлены уступительные отношения между структурно-семан-

тическими компонентами. «В предложениях, выражающих уступительные отношения, 

соотносятся две ситуации, из которых одна, представленная в придаточной части, не 

является достаточным основанием для того, чтобы отменить собою другую, представ-

ленную в главной части» [5, с. 585–586]. Предметом исследования являются способы 

отражения авторского представления о взаимозависимости явлений, ситуаций, дей-

ствий, оценок, поступков в различных жизненных ситуациях через использование пред-

ложений с уступительной семантикой. Для подтверждения того, что триединство чело-

век – язык – культура реально с позиций лингвокультурологии, нами произвольно взят 

рассказ Ю. Нагибина «Берендеев лес» и подвергнут рассмотрению в ракурсе выявления 

специфики использования уступительных конструкций. 

Для произведений Ю. Нагибина характерно сочетание повествования, описания 

и рассуждения для представления событий, когда не достаточно только вести сюжет-

ную линию без выражения собственного отношения к ситуациям, в которые попадают 

герои. Ю. Нагибин не выбирает позицию стороннего наблюдателя, а обозначивает 

свое присутствие комментариями, субъективными замечаниями, оценочными встав-

ками. Он всегда рядом, со своим видением ситуации. При этом и нас, читателей, он 

как бы втягивает стать не просто свидетелем происходящего, но и его «соучастником», 

«сопереживателем», «сооценщиком». Такая авторская манера заставляет нас вместе 

с писателем задумываться, рассуждать, искать ответ на возникающие вопросы. Веро-

ятно, этим объясняется та самая отличительная черта русского человека, который лю-

бит покопаться в себе самом, во всем дойти до самой сути, как писал Б. Пастернак. 

Но возникает вопрос: почему в поиске ответа на жизненные вопросы писатель 

Ю. Нагибин так часто использует уступительные конструкции, в которых предпо-

сылка не ведет к ожидаемому следствию. Вероятно, привычные рассуждения на ос-

нове оценки прямой обусловленности событий не всегда применимы к тому, что про-

исходит в реальности. Жизнь любит приносить сюрпризы, не всегда причина оказыва-

ется достаточной для реализации чего-либо предполагаемого, а условие приводит 

к логическому следствию. Вот и необходимы те самые уступительные конструкции, 

где между логическими компонентами устанавливается связь обратной обусловленно-

сти, свидетельствующая о том, что в реальной жизни одна ситуация может вызвать 

противоречащее логике последствие. 

В рассказе «Берендеев лес» уступительные конструкции достаточно разнооб-

разны как с точки зрения своей структуры, используемых средств связи для компонен-

тов нелогической (обратной) обусловленности, так и в приемах их введения по отно-

шению к общей тональности текста, его сюжетно-смысловых и образных частей. 

Прежде всего следует отметить синтаксические конструкции в форме сложноподчи-

ненного предложения, где главная и придаточная части связаны дифференцирующим 

союзом хотя. Данный союз является специальным показателем реализации уступи-

тельных отношений между предикативными частями, когда предопределяющая ситу-

ация не привела к логически преопределенной ситуации и между компонентами воз-

никло некое противоречие: Хотя их пример никого не соблазнил, они взяли за правило 

вечерние походы за грибами. В предложении не только выражены отношения обратной 

обусловленности, но и представлены реальные ситуации: многие сознают нелогичным 



 

 27 

и даже опасным хождение за грибами вечером, и в этом они не сходятся с главными 

героями, выбравшими для себя вечерние походы в лес. 

Следует отметить, что в рассказе придаточная уступки чаще употребляется 

в постпозиции по отношению к главной части сложноподчиненного предложения. 

И такое употребление связано с описанием душевного состояния главной герои Нины, 

ее отношения к мужу Павлу Алексеевичу: Впервые за их долгую совместную жизнь 

муж ее раздражает, хотя поводов к тому нет. Нина пытается разобраться в своем 

состоянии, которое ей кажется ничем не обоснованным, даже борется с собой, но 

в силу вступает то самое нелогичное и необъяснимое с точки зрения привычных при-

чинно-следственных связей, обусловленное непрямой связью предопределяющего 

и предопределенного, что составляет суть уступительности: Сейчас все стало куда 

резче, злее и откровенней, хотя она боролась с собой, изо всех сил подавляя раздраже-

ние. Но это раздражение не оставляет ее и даже переносится на друга мужа, который 

галантно предложил проводить ее кратчайшим путем в столовую: Никита назвал их 

(грибы) подольховиками, хотя ольхи тут и в помине не было. 

Свое состояние Нина пытается объяснить накопившейся усталостью, однообра-

зием жизни, приближением поры увядания. Но это не дает ответа на мучающий ее во-

прос: Вроде бы еще рано, хотя возраст нельзя сбрасывать со счетов. Угнетенное со-

стояние усугубляется рассуждением о наследственности, но и здесь все как-то нело-

гично выглядит: Бабушка очень рано рассталась с женской привлекательностью 

и женской жизнью, хотя до конца дней сохранила бодрость и подвижность. 

Писатель, представляя свою героиню в сложной душевной сумятице, проявляет 

тем не менее свое видение происходящего, поскольку «в конечном счете все в тексте 

произведения выражает картину мира его автора», хотя и представленную с точки зре-

ния реального человека – автора (рассказчика) и вымышленных им персонажей – ге-

роев произведения [4, с. 88]. 

Интерес вызывает тот факт, что в ряде случаев Ю. Нагибин использует построе-

ния, где придаточная уступки дана в интерпозиции по отношению к главной части 

сложноподчиненного предложения: Но уж верно явью было, хотя этому как раз ме-

сто во сне, нежданное появление у их стола двух молодых красавцев. Такой прием 

употребления уступительной части напоминает и введение вводной единицы, выража-

ющей «отношение говорящего к сообщаемому», и использование вставки, когда 

структурно-семантический компонент не был заранее запланирован и появился по 

ходу высказывания как «дополнительные сообщения, попутные замечания» [1, с. 417]. 

Такой прием позволяет как бы отделить реальность и то, что уходило в воспоминания, 

было похоже на давний сон. Но интерпозитивная придаточная может выступать и ком-

понентом явного, осмысленного представления реалий: И солнце, хоть и стояло низко, 

еще не было закатным… Авторское многоточие в конце предложения намекает на то, 

что жизнь еще не закончилась, перипетии и несуразности еще встретятся, но мы знаем, 

что завтра опять будет восход солнца, а значит, все еще может быть, и не обязательно 

плохое, раздражающее. Вероятно, такая подача конструкции отвечает авторскому вос-

приятию мира и оптимистическому отношению к происходящему. 

Даже небольшой экскурс в мир нагибинских образов показывает, что синтакси-

ческая единица может быть не только конструктивным элементом текста, но и когни-

тивно значимым компонентом, отражающим индивидуальное восприятие языковой 

картины мира, оценки всего происходящего через жизненный опыт писателя как пред-

ставителя своей культуры и ее ценностных ориентиров. 
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И. Г. Морозова 
Узбекский государственный университет мировых языков (г. Ташкент, Узбекистан) 

ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 

В ГРУППАХ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

А н н о т а ц и я . Рассматриваются трудности изучения таких категорий имени существитель-

ного, как род и склонение студентами, изучающими русский язык как иностранный. В частности, под-

нимаются вопросы учёта специфики родного (узбекского) языка при обучении категориям имён су-

ществительных русского языка. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : русский как иностранный; родной язык; имя существительное; катего-

рия рода (мужской род, женский род, средний род, общий род); категория склонения. 

Имя существительное – это та знаменательная часть речи, с которой начинается 

системное изучение грамматики русского языка в студенческой аудитории в группах 

с узбекским языком обучения. В русском и узбекском языках существует определён-

ная общность основных понятий имени существительного (например: «предметность 

(номинативность)», «одушевленность/неодушевленность», «лексико-грамматические 

разряды», «категория числа», «категория падежа»), однако данные категории не иден-

тичны друг другу. Кроме того, имя существительное в русском языке обладает катего-

риями рода, склонения, отсутствующими в родном (узбекском); а категория падежа не 

всегда совпадает при переводе с одного языка на другой. Всё это вызывает определён-

ные сложности при изучении русского языка среди студентов групп с узбекским язы-

ком обучения. 

Наибольшие трудности вызывает категория рода, так как данная категория от-

сутствует в узбекском языке и поэтому ошибки в употреблении рода являются наибо-

лее частыми и трудноискоренимыми. Теоретическая категория рода русских имён су-

ществительных является, несомненно, не самой сложной для понимания студентами. 

Но лёгкость понимания – это ещё не гарантия правильного употребления в речи. Сле-

дует иметь в виду, что ошибки в употреблении рода из-за недостаточной тренировки 

на начальном этапе обучения (в школе) могут создать определённые трудности, бо-

роться с которыми на продвинутом этапе (в университете), когда будет накоплен боль-

шой запас лексики, окажется практически невозможно. 

При объяснении категории рода имён существительных русского языка необхо-

димо создать в сознании учащихся целостную систему, которая могла бы служить 

надёжной опорой для самостоятельного распознавания категории рода и правильного 

заучивания родовых форм. 

Перед тем как приступать к ознакомлению с русскими родовыми формами, сле-

дует предварительно создать у обучающихся запас имён существительных разного 
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рода в разных вариантах. Например, существительных мужского рода с тремя разно-

видностями основ: 

а) с основой на твёрдый согласный с нулевым окончанием типа журнал, человек; 

б) с основой на мягкий согласный с нулевым окончанием типа календарь, препо-

даватель; 

в) с основой на -j с нулевым окончанием типа музей, герой. 

В результате объяснения материала у изучающих данную тему должна сложиться 

такая система родовых форм мужского рода, где каждое существительное-образец яв-

ляется эталоном, за которым стоит большая или меньшая группа существительных 

мужского рода, имеющихся в русском языке. 

Студенты должны запомнить эти образцы и уметь относить новые существитель-

ные мужского рода к одному из типов в соответствии с образцом. Так, закрепляя эти 

простейшие навыки структурирования, нужно дать новые существительные мужского 

рода (магазин, портфель, читатель, чай и др.), с тем чтобы обучаемые отнесли данные 

слова к одному из трёх вариантов (при этом желательно использовать текст, с которым 

студенты работают на занятии). Ответы студентов могут выглядеть так: магазин – тип 

журнал, словарь – тип календарь, учитель – тип преподаватель, чай – тип музей. 

Конечно, педагог, владеющий родным (узбекским) языком обучающихся, имеет 

преимущества в проверке точности понимания сущности явления. Например, в данном 

случае было бы уместным выяснить, по каким признакам обучаемые создают такую 

классификацию, в чём они видят сходство между существительными журнал и мага-

зин, учитель и преподаватель, чай и музей и т. д. Отсутствие такой возможности 

обычно восполняется демонстрацией большого количества примеров, из чего обучаю-

щиеся самостоятельно делают нужные умозаключения. Безошибочность ответов обу-

чаемых будет свидетельствовать о полном понимании принципа классификации, оши-

бочность – сигнал либо недостаточного объяснения, либо неполного понимания. 

При знакомстве с родовыми формами женского рода обращается внимание на 

наличие специфических окончаний (или их визуальное отсутствие) в следующих вари-

антах: комнат-а, тёт-я, аудитори-я, тетрадь. Так же, как и предыдущем случае, уста-

навливается различие выделенных вариантов (комната – существительное с твердой 

основой и окончанием -а, тётя – существительное с мягкой основой и орфографиче-

ским окончанием -я, аудитория – существительное с основой на -j и орфографическим 

окончанием -я, тетрадь – существительное с мягкой основой и нулевым окончанием). 

Тут же необходимо обратить внимание на сходство существительных мужского 

рода типа словарь, писатель и женского рода типа тетрадь, дочь, указав, что суще-

ствительные этих вариантов заслуживают особого внимания. Первичное закрепление 

можно провести таким же образом, как и закрепление имён существительных мужского 

рода, то есть предложить студентам на слух с последующей записью у доски и/или в 

рабочих тетрадях определить вариант родовой принадлежности нескольких существи-

тельных: почта, лампа, песня, история, площадь и т. д. Например, почта – тип ком-

ната, песня – тип деревня, история – тип аудитория, площадь – тип тетрадь и т. д. 

Варианты родовых окончаний среднего рода могут быть представлены в таком 

виде: окн-о, мор-е, задани-е. 

Из анализа вариативности форм среднего рода обучающиеся должны прийти 

к выводу, что показателем среднего рода может служить окончание -о для существи-

тельных с твердой основой, -е для существительных с мягкой основой и на -j. 

Нужно обратить внимание обучающихся на имена существительные мужского 

рода, имеющие окончания -а, -я типа папа, дядя, род которых определяется не по окон-

чанию, а по лексическому значению, дабы избежать ошибок типа моя папа, моя дядя. 
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Как показывает многолетняя практика, для большинства студентов факт суще-

ствования общего рода у имени существительного является новым, т. е. в школе данный 

факт обходится стороной. В таком случае преподаватель должен не просто объяснить 

грамматический показатель общего рода (окончания -а, -я), но и указать разницу между 

такими словами, как староста, жадина, грязнуля, девочка, братишка, игрушка, песня. 

А также врач, учитель, декан, повар, так как многие обучающиеся начинают причис-

лять к общему роду и называния профессий, аргументируя это тем, что эти должности 

и профессии могут быть занимаемы и мужчинами, и женщинами. 

Существительные-образцы должны быть заучены до полного автоматизма с тем, 

чтобы каждое новое существительное обучаемые умели соотнести с одним из этих об-

разцов. При подаче новых примеров имён существительных студенты и со слуха, и по 

записи должны уметь автоматически определить (по формальным признакам) род су-

ществительного и его морфологический подтип. 

Все родовые формы имен существительных русского языка могут быть представ-

лены в виде кластера для лучшей наглядности и запоминания. Упражнения в распо-

знавании родовых форм существительных по предложенной схеме поможет студентам 

закрепить навыки определения родовой принадлежности имён существительных. 

Кроме того, прочное знание этих слов-образцов обеспечит более глубокое и осо-

знанное усвоение другой темы – категории склонения имени существительного. При 

прочном усвоении категории рода педагогу будет достаточно представить студентам 

новый материал в виде таблицы или кластера. 

 

При объяснении правил изменения по падежам имён существительных в един-

ственном и во множественном числе педагогу рекомендуется пользоваться таблицами, 

при помощи которых показывать все случаи совпадения падежных окончаний имён 

существительных и пояснять разницу значений с приведением данных примеров 

в предложении. Например: студенты могут затрудняться в определении именитель-

ного и винительного падежа имён существительных III склонения во множественном 

числе, так как форма у них совпадает – тетради, ночи. 

И. падеж: Тетради для контрольных работ лежали на столе. 

В. падеж: Мама купила тетради детям. 

И. падеж: Летние ночи в Узбекистане короткие и жаркие. 

В. падеж: Я хочу увидеть белые ночи. 

Твёрдое знание родовых и склоняемых форм имён существительных положи-

тельно влияет не только на грамотность и чистоту речи студентов, но и на её темп, так 

как припоминание, колебание в выборе рода/падежа замедляет процесс говорения. 
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С данными категориями имён существительных связано усвоение и имён прила-

гательных, местоимений (имеющих такие же формы изменения, как прилагательные), 

прошедшего времени глагола, причастий. Овладение этими грамматическими клас-

сами и разрядами слов и правильное построение предложений с ними будет проходить 

тем успешнее, чем более будет автоматизирован навык пользования родовыми и па-

дежными формами имен существительных. 

Л. В. Ненашева 
Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова 

(г. Архангельск, Россия) 

О СТРУКТУРЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ АРХАНГЕЛЬСКИХ ГОВОРОВ1 

А н н о т а ц и я . Исследовательская группа Северного (Арктического) федерального универси-

тета им. М. В. Ломоносова реализует проект «Тематический словарь архангельских говоров с элек-

тронной поддержкой», поддержанный Российским научным фондом. В задачи проекта входит изда-

ние трех выпусков словаря, которые будут включать в себя лексику, отражающую традиционную кар-

тину мира архангельского крестьянина. Данная статья посвящена первому выпуску тематического 

словаря архангельских говоров, в котором представлена лексика, связанная с наименованиями 

одежды, обуви, головных уборов. Основу языкового материала словаря составила картотека кафедры 

русского языка и речевой культуры САФУ им. М. В. Ломоносова. В статье рассматривается построе-

ние словаря и структура словарной статьи. Материалы, опубликованные в словаре, смогут найти при-

менение в организации краеведческой работы, в просветительских проектах, направленных на попу-

ляризацию северной духовной культуры, в подготовке культурно-массовых и научных мероприятий, 

посвященных языку и культуре Русского Севера. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : архангельский говор; тематическая группа; словарь; русская диалекто-

логия. 

Русский Север служил и продолжает служить неисчерпаемым источником для 

изучения живого народного слова. Северные русские народные говоры неизменно 

находятся в центре внимания исследователей. Широко исследуются фонетические 

и грамматические особенности северных говоров, в различных аспектах анализиру-

ется северная диалектная лексика, создаются монографические описания отдельных 

тематических групп северных слов. Созданы и создаются диалектологические сло-

вари, атласы, отражающие историю и современное состояние северного наречия. Пер-

вые значительные диалектные словари отдельных губерний России – это словари ар-

хангельского и олонецкого наречия А. О. Подвысоцкого, Г. Куликовского и А. Гран-

дилевского. 

В последние десятилетия отечественными учеными серьезно осваивается лек-

сика Русского Севера, результатом исследований стали публикации таких словарей, 

как «Архангельский областной словарь», издаваемый МГУ им. М. В. Ломоносова под 

редакцией О. Г. Гецовой и Е. А. Нефедовой [1]; «Словарь говоров Русского Севера» 

под редакцией А. К. Матвеева, издаваемый Уральским университетом [8]; «Словарь 

русских говоров Карелии и сопредельных областей» под редакцией А. С. Герда, из-

данный Санкт-Петербургским государственным университетом [9]; А. Н. Левичкин, 

С. А. Мызников «Словарь пинежских говоров», в 2014 г. вышел в свет первый выпуск 

словаря с пробными статьями [5]; С. А. Мызников «Русские говоры Беломорья в кон-

тексте этноязыкового взаимодействия: опыт комплексного исследования» [6]. 

                                                           
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01380, «Тематиче-

ский словарь архангельских говоров с электронной поддержкой» (https://rscf.ru/project/23-28-01380/). 
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В настоящее время активизировалась работа по созданию тематических слова-

рей. Следует назвать многотомный «Тематический словарь говоров Тверской обла-

сти» (2002–2006) [10], «Ловецкое слово: Словарь рыбаков Волго-Каспия» Э. В. Копы-

ловой (1984) [4], словарь костромского краеведа А. В. Громова «Лексика льноводства, 

прядения и ткачества в костромских говорах по реке Унже» (1992) [2], «Словарь гео-

графической терминологии в русской речи Пермского края» Е. Н. Поляковой (2007) 

[7], «Комплексный тематический словарь лексики современных русских говоров 

Урала», составленный К. И. Демидовой (2015) [3]. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что обширный собранный ма-

териал по архангельским говорам до сих пор не был обобщен и не зафиксирован 

в письменном виде, в частности, не было создано «Тематического словаря архангель-

ских говоров». Назрела настоятельная необходимость систематизации богатого эмпи-

рического материала, собранного в многочисленных диалектологических экспедициях 

по Архангельской области за последние шестьдесят лет и хранящегося в картотеке ка-

федры русского языка и речевой культуры Северного (Арктического) федерального 

университета им. М. В. Ломоносова. Данный языковой материал позволяет создать те-

матический словарь, в котором слова группируются по тематическому принципу, в ко-

тором содержится лексика той или иной сферы жизни людей (одежда, пища, по-

стройки, природа, животный и растительный мир и т. д.) в пределах Архангельского 

региона. Результаты проведенного исследования позволят сформировать новые зна-

ния о классификации диалектной лексики, сделать этнолингвистическое описание те-

матических групп, что способствует сохранению уникальной духовной и материаль-

ной культуры Севера. 

На данный момент к публикации подготовлен первый выпуск тематического сло-

варя «Одежда, обувь, головные уборы, украшения, ткани», который включает в себя 

такие подгруппы, как «общее название одежды», «качественная характеристика 

одежды», «женская верхняя одежда», «легкое женское платье», «сарафаны», «женские 

кофты, рубахи», «юбки», «женское нижнее белье», «фартуки», «мужская одежда», 

«мужское белье: рубашки, штаны», «одежда, которую могут носить и мужчины, и жен-

щины», «названия составных частей одежды», «детская одежда», «лексика, связанная 

с ношением одежды», «названия материалов, из которых делалась одежда», «женские 

головные уборы, платки и шарфы», «мужские головные уборы», «способы ношения го-

ловных уборов», «рукавицы, варежки, перчатки», «обувь, женская и мужская», «назва-

ния частей обуви», «лексика, связанная с ношением обуви», «носки, чулки и портянки», 

«лексика, связанная с изготовлением и починкой одежды и обуви», «украшения». 

Слова в каждой тематической подгруппе расположены в алфавитном порядке. 

Если слова относятся к разным частям речи, они сопровождаются самостоятельными 

словарными статьями и помещаются на своем месте, согласно алфавиту. Глаголы со-

вершенного и несовершенного вида даются в отдельных словарных статьях. Прича-

стия помещаются в словарной статье на соответствующий глагол. 

Словарная статья начинается с заглавного слова. Слово в заголовке словарной 

статьи дается в обычной орфографии с соблюдением морфологического принципа: 

рóзный, рипсовáтый, хотя в говоре существуют варианты слов: рóзной, рипсовáтой. 

Имена прилагательные с окончанием -ой приводятся только в том случае, если окон-

чание находится под ударением: портянóй. 

При каждом заглавном слове ставится ударение и указываются фонетические ва-

рианты, если они имеются. Если в слове отмечено несколько вариантов ударения, то 

все варианты указываются в заглавном слове, например: рóкан, рокáн или пéрла, пё́рла, 
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перлá: «Украшéнья-та назывáли пéрлами» (Онежский район); «Бýсы-то дак назывáлись 

пё́рло бывáло», Перлá и аржáли вéсили вмéсте на грудь» (Холмогорский район)»1. 

Фонетическими вариантами являются слова, отличающиеся, как правило, одной 

или двумя фонемами: настилáльник – настивáльник, туфáйка – тюфáйка, кисéйка – 

кися́йка, морхи́ – мурхи́. 

Однокоренные слова, отличающиеся словообразовательными аффиксами, со-

ставляют самостоятельные словарные статьи, например: надолóнник – ‘ладонная часть 

рукавицы’ и надолóнок – то же, что надолóнник. 

Если слова зафиксированы в составе устойчивого словосочетания, то данные сло-

восочетания в словарной статье помещаются под отдельной цифрой с указанием «в со-

четаниях» и со знаком ◊. У каждого сочетания дается значение, приводится диалект-

ный материал, указывается район, где этот материал записан, например: 

«Атлáсная пáра. Женская юбка и блузка из атласа. Атлáсная пáра − то кóфта да 

ю́бка или казачóк да ю́бка, кóфты двубóртны и однобóртны бы́ли, то из атлáсу ши́лись, 

портны́е ши́ли да сáми. Плесец. Венчальная пара. Наряд невесты на свадьбе, 

состоящий из юбки и кофты. Э́та венця́льная пáра: там уж какáя пáра, кóфта да ю́бка, 

э́та пáра назывáется пáра. Шенкур. Гарýсная пáра. Женская юбка и блузка из гаруса. 

Пáра гарýсна − кóфта да ю́бка из чи́стой шéрсти рáзного цвéту. Плесец. Кашеми́ровая 

пáра. Женская юбка и блузка из кашемира. Кашеми́рова пáра − то ю́бка с кóфтой 

шерстяны́ бы́ли вся́кого цвéту. Плесец. Ткáневая пáра. Женская юбка и блузка из 

любой ткани. Ткáневая ю́бка и ткáневая кóфта из рáзной ткáни. Плесец. Кумáсна 

пáрочка. Ярко-красная блузка и юбка. Каргоп.»2. 

В словарной статье приводятся: 1) заглавное слово, которое печатается в начале 

словарной статьи с абзаца; 2) грамматические пометы; 3) толкование значения слова 

или значений, если слово многозначно, в этом случае значения выделяются арабскими 

цифрами; 4) примеры употребления слова; 5) географические сведения. Если для од-

ного района приводится несколько контекстов, то для раздела иллюстративного мате-

риала используется знак //. Например: СИНЯ́К, м. – Женский домотканый сарафан 

тёмно-синего цвета. Синя́к си́нёй дак.// Синя́к – сарафáн из си́него материáла.// 

С мы́шницей и́ли с другой рубáхой опя́ть носи́лсе синя́к-от// Синя́к одевáли на свадьбý, 

пóхороны.// Какá старýха помрё́, дак в синя́к повáля.// Немáло бы́ло у мáтери роди́мой 

синякóв-то.// В синякáх-то дóма да так ходи́ли. Не наря́дной сарафáн.// А éто синя́к, 

рáньше венчáлись в синяки́.// Синяки́ ткáли, набивáльники; мастерá бы́ли, набивáли.// 

Синяки́ из пóртна вы́красим и нóсим как сарафáн. Синяки́ повседнéвно носи́ли, но éсли 

нáткано тóнко, то и в прáздники.// Синя́к-от дóлгой.// Ещё синяки́ да наби́вники 

выряжáли на рабóту.// Синяки́ да наби́вники повседнéвные бы́ли. Пинеж. 

Значение слова дается в развернутом толковании, а также с использованием си-

нонимов или соответствий современного литературного языка. В некоторых случаях 

содержится описание этнографического характера, например: СОВИ́К, м. – Длинная 

шуба-балахон из оленьей шкуры с капюшоном, надеваемая через голову. В этой 

одежде ездили за сеном на дальние сенокосные участки. Совик носили и мужчины, 

и женщины. Кто купи́л сови́к, дак тот целовéк не ди́к, хто купи́л мáлицу, томý весь век 

мáяцце (поговорка). Верхнетоем.; Сови́к ши́ли из олéньей шкýры нарýжу шéрстью. 

Лешук.; Да ещё сови́к носи́ли да тулýп. Мезен.; Самоéды совикáми и зовýт – совики́ да 

мáлицы. Онеж.; Сови́к ши́ли до пят. Надевáли чéрез гóлову. В совики́ éздили за 

                                                           
1 Диалектный материал, извлеченный из картотеки кафедры русского языка и речевой культуры 

САФУ и включенный в тематический словарь. 
2 Диалектный материал, извлеченный из картотеки. 
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сéном.// А совики́ нý-ко же, тóко шéрсть навéрх да с головóй, с капюшóном, знáчит, 

ширóки ши́лись.// Сови́к – э́то был из олéней. Рáньше звáли э́тих зыря́ны, э́то кóми 

сейця́с. Пинеж.; Совики́ сейцáс не вóзят, их нет в продáже; жёнки их одевáли, когдá за 

сéном ходи́ли.// Совики́ – э́ти тёплы да мохнáты, те у богáтых бы́ли.// Зимóй-то хóлод, 

дак в совики́ заберýтся.// Сови́к – э́то зи́мной, егó надевáют, когдá за сéном, за дровáми 

éдут. Онá из олéней шкýры, шéрстью квéрху.// Совики́ – шáпка вмéсте с шýбой.// 

Мáлицы да совики́ тóже одевáли.// Сови́к – тот навéрх мéхом, а мáлица – вниз мéхом. 

Холмог. 

Цитаты из текстов диалектной речи даются в орфографической записи, но с эле-

ментами транскрипции, отражающей некоторые основные, наиболее яркие диалект-

ные явления. В записи текстов используются заглавные буквы, используемые по пра-

вилам орфографии. Буква ё ставится в случаях, предусмотренных правилами орфогра-

фии, а также при отражении ёканья. 

В области гласных звуков отражаются следующие явления: 1) произношение [и] 

на месте этимологического ѣ под ударением: повúсь оболóчку-то, на ниди́ли-то; 

2) произношение [е] на месте [а] между мягкими согласными: сáми прéли; 3) переход 

[е] в [о] под ударением: крёст, одёжина; 4) произношение [о] только на месте этимо-

логического [ъ] в безударном положении в окончаниях прилагательных, местоимений, 

причастий: хорóшой бы́у наря́д-от, гарусной, сюртýк сéрой; 5) произношение [о] на 

месте [е] в предударных и заударных слогах: сырóё, бýдё, цётырё́х, мóжо. 

В области согласных звуков отражаются следующие черты: 1) утрата [г] в формах 

прилагательных и местоимений: ницоо; 2) утрата [j] в интервокальном положении 

и стяжение форм прилагательных, неличных местоимений, глаголов: така худа 

одежда, нарядны, одéжка никакá не влезáт, знáшь; 3) цоканье с различением мягкого 

и твердого ц: сиця́с дóжь бýдё, оболóцьки, буты́лоцьку, э́ти пáньцьки на цётырё́х 

игóлках вя́жут, венця́льная пáра; 4) утрата конечных согласных в глагольных формах; 

повáля, помрё́; 5) произношение [у] на месте звука [л]: лопоти́ну-то разбросáу, 

шóуковые сарафáны-те, загорéу; 6) произношение протетического [j]: йона; 7) особен-

ности произношения шипящих: холшшóвы ни́тки, ишшо, ещчé, шчо; 8) упрощение 

групп согласных: есь, пусь, стрась, из своéй шéрьси. 

На рисунке показано облако слов, которое отражает наиболее частотные слова, 

представленные в первом выпуске словаря. Чем чаще слово употребляется, тем круп-

нее оно показывается на рисунке. 

 
Облако слов 
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В настоящее время собранные в диалектологических экспедициях языковые ма-

териалы, сохраняются в рукописном виде в картотеке кафедры русского языка и рече-

вой культуры САФУ им. М. В. Ломоносова и к ним затруднен доступ исследователей 

и специалистов, занимающихся вопросами диалектологии, фольклористики, этногра-

фии, культуры Русского Севера. В многотомный «Тематический словарь архангель-

ских говоров» войдет богатейший диалектный материал, который группируется по те-

матическому принципу. В словаре содержится лексика той или иной сферы жизни лю-

дей: одежда, пища, постройки, природа, животный и растительный мир, характери-

стика человека, народные промыслы, термины родства и т. д. Материалы словаря 

могут послужить хорошим источником реконструкции традиционной картины мира 

архангельского крестьянина. 

Сокращения 

Верхнетоем. – Верхнетоемский район. 

Каргоп. – Каргопольский район. 

Лешук. – Лешуконский район. 

Мезен. – Мезенский район. 

Онеж. – Онежский район. 

Плесец. – Плесецкий район. 

Пинеж. – Пинежский район. 

Шенкур. – Шенкурский район. 

Холмог. – Холмогорский район. 

Список использованной литературы 

1. Архангельский областной словарь / под ред. О. Г. Гецовой, вып. 1–16; под ред. Е. А. Нефе-

довой, вып. 17–21. М.: Изд-во Мос. ун-та, 1980–1996. М.: Наука, 1999–2020. 

2. Громов А. В. Лексика льноводства, прядения и ткачества в костромских говорах по реке 

Унже: словарь. Ярославль: Ярослав. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. 1992. 118 с. 

3. Демидова К. И. Комплексный тематический словарь лексики современных русских го-

воров Урала. Екатеринбург: УрГПУ, 2015. 

4. Копылова Э. В. Ловецкое слово: Слов. рыбаков Волго-Каспия. Волгоград: Ниж.-Волж. 

кн. изд-во. 1984. 128 с. 

5. Левичкин А. Н., Мызников С. А. Словарь пинежских говоров: Проект. Пробные словар-

ные статьи. СПб.: Нестор-История, 2014. 196 с. 

6. Мызников С. А. Русские говоры Беломорья в контексте этноязыкового взаимодействия: 

опыт комплексного исследования. М.; СПб.: Нестор-История, 2021. 912 с. 

7. Полякова Е. Н. Словарь географических терминов в русской речи Пермского края. 

Пермь. 2007. 419 с. 

8. Словарь говоров Русского Севера / под ред. А. К. Матвеева. Т. 1–7. Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2001–2018. 

9. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: в 6 т. / гл. ред. А. С. Герд. 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1994–2005. 

10. Тематический словарь говоров Тверской области. Вып. 1–5. Тверь. 2002–2006. 



 

 36 

М. В. Никифорова 
Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург, Россия) 

О ЛИНГВИСТИКЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

КАК ПРИОРИТЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

А н н о т а ц и я . В статье анализируется статус лингвистики информационно-психологической 

войны в контексте современных гуманитарных исследований. Приводится краткий обзор публикаций 

в рамках рассматриваемой научной дисциплины: обозначаются ключевые направления исследований 

и их практическая значимость в свете происходящих военно-политических, экономических и соци-

ально-культурных процессов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : информационно-психологическая война; ИПВ; лингвистика ИПВ; 

СМИ; объект ИПВ; мишень ИПВ; оружие ИПВ. 

Отмена русского языка и русской культуры, экономические санкции против Рос-
сии, оголтелая русофобия в мире спорта и искусства, бесконечные попытки лидеров 
западного мира переписать историю, установить монополию на правду и дискредити-
ровать историческую память русского народа, а также откровенное размывание тради-
ционных ценностей и в целом русского национального самосознания через навязыва-
ние чуждых ценностей, идеалов и мыслительно-поведенческих шаблонов – все это ре-
алии современной гибридной войны, ведущейся против России рядом западных стран. 
Одной из разновидностей гибридной войны является информационно-психологическая 
война (далее ИПВ) – война за сознание, ум и душу современного человека, а, следова-
тельно, и право социально-политического управления, разворачивающаяся главным об-
разом в мировых и внутрироссийских СМИ. Вот как определяют ИПВ А. П. Сковород-
ников и Г. А. Копнина: «Информационно-психологическая война – это противоборство 
сторон, которое возникает из-за конфликта интересов и осуществляется путем намерен-
ного, прежде всего речевого, воздействия на сознание противника (народа, коллектива 
или отдельной личности) для его когнитивного подавления и/или подчинения, а также 
посредством использования мер информационно-психологической защиты от такого 
воздействия» [15, с. 43]. 

Феномен ИПВ рассматривается в настоящее время с позиций многих социально-
гуманитарных наук – истории, философии, социологии, психологии и, наконец, линг-
вистики. Комплексный анализ проблематики ИПВ с позиций науки о языке – особое 
направление в современном языкознании, получившее название лингвистики информа-
ционно-психологической войны. 

В фокусе внимания настоящей статьи – статус лингвистики ИПВ в парадигме гу-
манитарных наук, а также приоритетные направления лингвистики ИПВ в контексте 
наблюдаемых в текущий исторический период военно-политических и социально-куль-
турных событий. 

Лингвистика ИПВ представляет собой междисциплинарное направление гумани-
тарного знания, возникшее на пересечении ряда дисциплин (философии войны, психо-
логии воздействия, теории коммуникации, прагмалингвистики, политической лингви-
стики, медиалингвистики, лингвокульутрологии и др.) как реакция на необходимость 
анализа целого спектра вопросов, связанных «с выявлением и описанием языковых 
сфер, информационно-психологических операций, атак и их мишеней, стратегий, так-
тик и специализированных языковых/речевых средств ведения войны» [16, с. 308]. Ос-
новоположниками направления являются красноярские лингвисты, опубликовавшие 
под руководством профессора А. П. Сковородникова четыре тома коллективной моно-
графии «Лингвистика информационно-психологической войны» [9–12] и внесшие 
огромный вклад в теоретико-методологическое обоснование направления и популяри-
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зацию его идей и достижений. Несомненная заслуга в развитии направления также при-
надлежит авторитетному научному изданию «Политическая лингвистика» (гл. редак-
тор – профессор А. П. Чудинов), в котором значительная доля публикаций посвящена 
исследованию проблемного поля ИПВ. 

Лингвистика ИПВ, несмотря на относительно юный возраст, характеризуется 

сложившейся терминосистемой и основательной методологической базой. Как отме-

чают в своей статье А. П. Сковородников и Г. А. Копнина, лингвистика ИПВ исполь-

зует целый спектр традиционных методов исследования речевых произведений, 

в частности дискурс-анализ, контекстуальный анализ, интенциональный анализ, сти-

листический анализ, семантический анализ, дистрибутивный анализ, статистический 

анализ и т. д. [15, с. 43]. 

По мнению С. Л. Кушнерук, с точки зрения исследовательского подхода и пред-

метного поля, можно выделить два основных направления лингвистики ИПВ: комму-

никативно-прагматическое и когнитивно-дискурсивное [8, с. 13–17]. Первое анализи-

рует коммуникативные и функционально-прагматические факторы ведения ИПВ; вни-

мание лингвиста обращено к изучению стратегий и тактик развертывания ИПВ, 

а также приемов их речевого оформления. С позиций коммуникативно-прагматиче-

ского подхода исследуется также своеобразие жанров как дискурсивного оружия в ин-

формационно-психологическом противоборстве. Когнитивно-дискурсивное направле-

ние лингвистики ИПВ акцентирует внимание на ментальных структурах – метафорах, 

концептах, сценариях и т. д., позволяющих субъектам информационного воздействия 

эффективно манипулировать сознанием адресата, подменяя понятия и навязывая по-

рой несуществующие деструктивные аналогии. 

Заметим, что значительная часть публикаций в рамках когнитивно-дискурсив-

ного направления лингвистики ИПВ посвящена исследованию политической мета-

форы. Метафорическое моделирование как лингвистический механизм ИПВ имеет ме-

сто при создании образа государства-оппонента, конкретных политических фигур, 

а также при описании событий и процессов, приобретающих статус инфоповодов. 

С точки зрения объекта исследования (конкретной мишени ИПВ), можно выде-

лить публикации, обращенные к изучению средств дискредитации образа России в це-

лом [3; 4; 6; 7], образа политического лидера [14] и конкретных исторических персо-

налий [5], русского языка, Русской православной церкви и православия [5], традици-

онных ценностей русской культуры [5], исторической памяти русского народа, в част-

ности дискредитации роли СССР в борьбе с фашизмом [5]. 

С точки зрения материала исследования, можно обозначить публикации, изуча-

ющие специфику медиатекстов (во всем их жанровом разнообразии) как основного ка-

нала ведения ИПВ [3; 4; 6; 7], публикации, исследующие специфику художественных 

и научных текстов, а также произведений кинематографа на предмет маркеров ИПВ 

[1; 2], публикации, в центре внимания которых оказывается современная городская 

эпиграфика как отражение аксиосферы россиян в текущий исторический период [13]. 

Последнее направление представляет особый интерес: в центре внимания оказывается 

русский язык, который одновременно является и оружием и мишенью ИПВ. 

Представляется закономерным, что большая часть публикаций в качестве мате-

риала исследований использует медиатексты. Действительно, современные СМИ не 

только и не столько освещают события, формируя новостную повестку, сколько навя-

зывают аудитории единственно «правильное» мнение, генерируют «правильные» об-

разы и установки, задают нужные оценочные векторы и, как следствие, полностью пе-

реформатируют сознание аудитории в интересах заказчика (субъекта информационно-

психологического противоборства). Изучение медиатекстов в ракурсе лингвистики 
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ИПВ призвано, таким образом, способствовать принятию своевременных мер по за-

щите Россией собственного информационного пространства, а также повышению эф-

фективности ответных действий России, направленных на отражение осуществляю-

щейся информационной агрессии. 
Завершая наш краткий обзор, заметим, что практическую ценность лингвистики 

ИПВ как активно развивающегося трансдисциплинарного направления современного 
гуманитарного знания трудно переоценить. Обращение к эвристикам науки о языке 
с целью выявления, фиксации, анализа и обобщения лингвистических механизмов раз-
вязанной против России ИПВ диктуется самой исторической необходимостью эффек-
тивного противостояния в этой войне. Знание и глубокое понимание механизмов ко-
гнитивного подчинения призвано сформировать у носителей национального русского 
самосознания устойчивый иммунитет к предпринимаемым странами западного мира 
информационным атакам и, таким образом, сохранить русскую культуру, историче-
скую память и великий русский язык. 
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ЮРИСЛИНГВИСТИКА КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

А н н о т а ц и я . Рассматривается прикладной аспект юридической лингвистики как одного из 

перспективных научных направлений, а также представлены задачи, которые ставятся перед лингви-

стами в рамках этого научного направления. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : юрислингвистика; негативная информация; речевая агрессия; лингви-

стическая экспертиза; прикладная лингвистика. 

В последние десятилетия мы можем наблюдать стремление научной мысли к не-

коему синтезу знаний взаимосвязанных дисциплин. 

Как справедливо замечает О. В. Барабаш, результатом такой научной интеграции 

является становление новых научных направлений, например: математическая линг-

вистика, юридическая психология и т. д. Она говорит о том, что стремление современ-

ного общества к междисциплинарной научной коммуникации и взаимодействию, 

сближению методологии научных дисциплин, которые являются по своей сути раз-

ными, свидетельствует о том, что проблемы познания, стоящие перед человеком, 

имеют многогранный характер и требуют поиска новых подходов и решений [2]. 

Бесспорно, по меткому замечанию Н. Д. Арутюновой, «познание не может пре-

небречь фактором целостности». Так, тесная взаимосвязь языка и права закономерно 

привела к сближению лингвистики и юриспруденции [1]. 

На основе лингвистики и юриспруденции в европейской науке сформировалась 

новая научная отрасль – судебная лингвистика (forensic linguistics). 

Следствием же интеграции лингвистических и юридических аспектов научного 

знания явилось формирование и развитие такой дисциплины, как юрислингвистика. 

Юридическая лингвистика или юрислингвистика – это довольно новая область языко-

знания, которая лежит на стыке языка и права, что обусловливает ее междисциплинар-

ный характер. В России основателем юрислингвистики считается Н. Д. Голев – доктор 

филологических наук, профессор Кемеровского государственного университета, За-

служенный работник высшей школы РФ, академик Международной академии наук 

высшей школы. 

Н. Д. Голев связывает возникновение юрислингвистики как самостоятельной от-

расли научного знания спецификой функционирования языка в юридической сфере. 

Характеризуя эту специфику, он говорит о том, что «любой коммуникативный акт по-

тенциально конфликтен, любое высказывание хранит в себе потенциал непонимания, 

недопонимания, „не так понимания“, двусмысленного понимания» [4]. 

Одной из задач юрислингвистики является стремление ученых-лингвистов сде-

лать юридический текст по своему содержанию одновременно точным и понятным. 

Кроме того, юрислингвистика решает самые разнообразные проблемы: это и лингви-

стическая экспертиза юридических документов, создание рекомендаций по разработке 

текстов законов и иных нормативно-правовых актов, теоретические и практические 

исследования в области юридического перевода и многие другие. 

Однако одним из приоритетных направлений юрислингвистики как прикладной 

науки является обеспечение научной базы для проведения лингвистических экспертиз 

так называемых спорных текстов. Нередко при экспертизе таких текстов перед линг-

вистом (точнее, юрислингвистом) ставится вопрос, содержится ли в тексте негативная 

информация о ком- или чем-либо. Часто объектами экспертизы становятся тексты 

СМИ, авторы которых довольно активно и все более «профессионально» используют 
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в своих произведениях лексику с ярко выраженной негативной оценкой, окказиональ-

ные образования, обозначающие социально осуждаемую деятельность или позицию 

характеризуемого. 
Любые сведения, выраженные в языковой форме, могут квалифицироваться как 

негативные, если лингвистом-экспертом установлено наличие неодобрительного ком-
понента значения языковой единицы или содержание неодобрительной оценки в кон-
тексте анализируемого высказывания. 

Лингвисты-эксперты под негативной, или отрицательной, информацией в общем 
виде понимают «информацию (сведения), которая содержит отрицательные характери-
стики лица – юридического или физического, поступков физического лица с точки зре-
ния здравого смысла, морали („неписаного закона“) или с правовой точки зрения (по 
отношению к эксперту-лингвисту – в той мере, в которой это может понимать любой 
дееспособный гражданин, не имея специальных познаний в области юриспруденции)» 
[6, с. 26]. 

Еще одно определение негативной информации, рассмотренное в рамках данной 
статьи, – «сведения, которые содержат отрицательные характеристики юридического 
или физического лица или его деятельности, а также поступков физического лица 
с точки зрения здравого смысла, морали или с правовой точки зрения». Негативная ин-
формация может носить как обобщающий характер (негативная оценка лица, его ка-
честв или деятельности в целом), так и характер фактический (говорящий сообщает о 
конкретных действиях, поступках лица, которые отрицательно его характеризуют) [3, 
с. 137–138]. 

Говоря об особенностях выражения негативной информации в текстах СМИ, сле-
дует понимать, что особенности напрямую зависят от того, как автор статьи преподно-
сит свой материал. 

Способы выражения негативной информации в тексте также играют важную роль 
в тексте, но помимо их разделения на утверждение, суждение, предположение и мне-
ние, существуют более широкие понятия – это прямые и косвенные способы выражения 
негативной информации. Эти способы присутствуют в большинстве статей, которые 
мы проанализировали во второй главе нашей работы. 

Установить наличие высказываний, содержащих негативную информацию, 
можно только через анализ языковых единиц разного уровня. Негативная информация 
может выражаться как прямо (явное оскорбление, отрицательная оценка), так и кос-
венно (скрытое оскорбление, попытка задеть, не очевидное отрицательное значение). 

Рассмотрим небольшой пример. Мы обратили внимание, что негативная инфор-
мация может содержаться не только в самих текстах, но и в заголовках статей. Так, 
например, в заголовке статьи «Киселёв – об идиотизме Навального и его „навальнят“» 
содержится, как нам кажется, негативная информация. Попробуем это доказать. 

В толковом словаре С. И. Ожегова [5] слово идиотизм объясняется как «обиход-
ное название врожденного слабоумия». В данном случае автор использует прямой спо-
соб выражения негативной информации, поскольку открыто оскорбляет честь и досто-
инство личности Алексея Навального. Если же говорить о слове навальнята, которое 
заключено в кавычки, то можно заметить его созвучность с таким словами, как напри-
мер, козлята, щенята и т. п. Автор использует здесь прием иронии, поскольку в созна-
нии носителей языка, слова с суффиксом -ят- рисуют образ чего-то милого, приятного. 
Однако данное слово имеет отрицательную коннотацию, обозначающую еще совсем 
юные, неокрепшие умы или же взрослых людей, находящихся в абсолютном подчине-
нии у своего «руководителя», следующих за Алексеем Навальным и поддающихся его 
влиянию и мнению. Тем не менее, эта лексема относится к косвенному способу выра-
жения негативной информации, так как не имеет точного значения, а характеристику 
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наивности нельзя отнести к прямому оскорблению, как и привлечь за употребление по-
добного слова к какой-либо ответственности. 

Итак, в заключение можно сказать, что юрислингвистика – относительно моло-

дое направление лингвистики, которое активно развивается, и в последнее время на 

первый план уже выходят не просто формальные исследования специального языка 

с точки зрения его терминологического состава или синтаксической структуры, а язы-

ковые исследования сменяются междисциплинарными исследованиями. 

Вопросы, которые решает юрислингвистика, сложны и многогранны. Некоторые 

из них требуют не только лингвистической, но и юридической компетенции, для ре-

шения других необходимы глубокое теоретическое и методологическое осмысление, 

а также практическая разработка. 
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ПЕРВИЧНОЕ КОМПОЗИТООБРАЗОВАНИЕ. КОМПОЗИТЫ-СРАЩЕНИЯ 

А н н о т а ц и я . Первичное композитообразование обслуживают такой способ синхронного 

словообразования, как сращение. Композиты-сращения, возникшие на базе «сросшихся» словосоче-

таний, сохраняют синтаксические отношения производящих, преобразуя их во «внутренний синтак-

сис» производного слова. Элементы композитов-сращений характеризуются большей, чем в компо-

зитах-сложениях самостоятельностью. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : композиты; деривация; система в словообразовании; словообразова-

тельное гнездо; словообразовательная цепочка; словообразовательная парадигма; морфонология; 

первичное, вторичное композитообразование; композиты-сложения; композиты-сращения; компо-

зиты-аббревиатуры; вторичные композиты-субстантиваты. 

Способ сращения большинство исследователей, безусловно, относит к традици-

онному синтаксическому способу словообразования. 

«Сращение – способ словообразования, который отличается от сложения тем, что 

слова, образованные по этому способу, во всех своих формах по морфемному составу 

полностью тождественны синонимичному словосочетанию, и, таким образом, синтак-

сическая связь этого словосочетания (связь управления или примыкания) сохраняется 

как живая связь в структуре мотивированного им слова» [4, c. 139]. 

В лингвистической литературе всегда наблюдалась тенденция принципиально 

отграничить словосложения от сращений. По В. В. Виноградову, сложения принадле-
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жат синтактико-морфологическому способу словообразования, тогда как сращения – 

лексико-синтаксическому. Н. М. Шанский также отмечал необходимость отличать от 

сложных слов слова, представляющие «собой сращение синтагмы в одно слово» 

[6, c. 273]. «Сложное слово – это лексическая единица, которая является соединением 

основ и образована в процессе словопроизводства… доброкачественный, засухо-

устойчивый, газопровод, шлакобетонный… и др.» [6, c. 274]. Сращение же, по мнению 

Н. М. Шанского, – «это слово, которое является соединением слов с флективными при-

метами и образовалось в процессе употребления …сейчас, дотла, тринадцать, умали-

шенный…» [6, c. 274]. Такое понимание сращения «переводит» словообразовательный 

анализ в область диахронии, что, по справедливому замечанию Е. А. Земской, недопу-

стимо, поскольку в синхронном и диахроническом словообразовании само понятие 

«способ словообразования» имеет разные значения. Е. А. Земская указывает: «В диа-

хроническом словообразовании это понятие служит для ответа на вопрос, с помощью 

какого средства (или каких средств) образовано производное слово; в синхронном сло-

вообразовании оно используются для ответа на вопрос, с помощью какого средства 

(или каких средств) выражается деривационное (словообразовательное) значение про-

изводного слова» [1, c. 169]. 

С позиции словообразовательной синхронии именно сращения характеризуются 

наиболее ярко выраженной компрессивной функцией, поскольку в отличие от компо-

зитов – сложений их деривационный формант включает лишь цельнооформленность 

при закрепленном следовании элементов и единое ударение. Сами же производящие 

сохраняют свои «живые» синтаксические связи, видоизменяя их во «внутренний син-

таксис» производного слова [3, c. 46]. 

Ряд исследователей, анализируя композиты-сращения, напротив, сближает сра-

щения с первым компонентом - качественным наречием типа долгоиграющий с типич-

ными композитами-сложениями с соединительным гласным -о-/-е- типа долгострой, 

что вряд ли целесообразно, поскольку при омонимичном совпадении первых частей 

композитов долгоиграющий и долгострой, статус входящих в их состав элементов раз-

личен: в сращениях это корень и суффикс наречия, в сложениях – корень и интерфикс 

с соединительным значением. В пользу сохранения «живых» синтаксических связей 

элементов сращений говорит и возможность их перестановки: долгоиграющий – игра-

ющий долго. Ср. невозможность перестановки элементов в композите-сложении дол-

гострой. 

В исследованиях Е. В. Клобукова предпринимается попытка расширить «класс 

композитов-сращений за счет произодных с первым элементом-именем существитель-

ным или местоименным существительным всё (зерносеющий, тепловыводящий, всео-

хватывающий), мотивированная сохранением „живых“ синтаксических связей (сею-

щий зерно, выделяющий тепло, охватывающий всё) и переосмыслением флексий про-

изводящего существительного в качестве интерфикса в составе производной основы» 

[2, c. 151, 181]. 

По мнению А. Н. Тихонова, при сращении «компоненты словосочетания «сраста-

ются», сливаются в одно слово: тепло/выделяющий, долго/играющий, выше/указанный, 

быстро/растворимый, ума/лишен-ный, с/ума/сшедший, азот/содержащий» [5, с. 31]. 

Представляется целесообразным разграничивать среди композитов-сращений 

два вида: 1) сращения с первым элементом – неизменяемым наречием и 2) сращения, 

возникшие в результате объединения производящих элементов, относящихся к изме-

няемым частям речи. Ср.: 1) вечнозеленый, долгоиграющий, малоактивный, высокоин-

теллектуальный, низко-продуктивный, узкотехнический и т. д.; 2) сумасшедший, ума-

лишенный, тепловыводящий, хлорсодержащий, тепловыделяющий и т. д. 
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Оба вида представляют «чистые» композиты-сращения, т. е. действует лишь 

один способ словообразования – сращение. 

В ряде случаев сращение, как и сложение, может сопровождаться аффиксацией, 

в частности, суффиксацией: немогузнайка, потусторонний, христарадничать, сног-

сшибательный, всамделишный сиюминутный, ничегонеделание, дуракаваляние. При 

этом можно говорить о смешанном способе композитообразования: сращение + аф-

фиксация. 

На наш взгляд, ряд композитов – сращений, называющих лицо, может квалифи-

цироваться как результат смешанного способа словообразования: сращение + субстан-

тивация: впередсмотрящий. 

Типы композитов-сращений представлены на рисунке. 

 

Типы композитов-сращений 
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КАК ИНДЕКС ПОЛОЖЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ОТРАЖАЕТ ЕГО СТАТУС 

А н н о т а ц и я . Рассматриваются параметры, по которым определяется индекс положения рус-

ского языка в мире в сравнении с 11 глобальными языками, и как результаты этого масштабного ис-

следования отражают относительную устойчивость русского языка. Проводится обзор мероприятий, 

направленных на продвижение русского языка в рамках Года русского языка в СНГ и повышение его 

статуса. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : глобальные языки; индекс положения русского языка; глобальная кон-

курентоспособность; устойчивость русского языка; язык межнационального общения. 

В настоящее время современное состояние, тенденции распространения русского 

языка и его место среди мировых языков являются предметом постоянных дискуссий. 

Статус русского языка как одного из мировых языков был обусловлен деятельностью 

Российской империи, и в начале XX в. им владело около 150 млн чел. Через столетие 
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эта цифра более чем удвоилась и достигла почти 350 млн чел., но в начале XXI в. ко-

личество знающих русский язык снизилось до 278 млн чел. Тем не менее, русский язык 

по-прежнему входит в список глобальных языков1. 

Более 30 лет прошло после распада СССР, в котором русский язык был языком 

межнационального общения, языком единого образовательного и культурного про-

странства. С тех пор положение русского языка изменилось, но он остается востребо-

ванным во многих сферах. Знаменательно, что 2023 г. объявлен Годом русского языка 

в СНГ. На этом фоне особенно значимыми являются данные масштабного исследова-

ния «Индекс положения русского языка в мире», которое проводят эксперты Инсти-

тута русского языка имени А. С. Пушкина с 2020 г. В этом исследовании проводится 

сравнительный анализ ряда параметров 12 ведущих языков мира, и по его результатам 

русский язык сохранил за собой 5-е место, следуя за английским, испанским, китай-

ским и французским языками. 

Выпуск «Индекс положения русского языка в мире» 2022 г. был приурочен 

к 30-летнему юбилею СНГ, и в нем были приведены сравнительные данные о положе-

нии русского языка в динамике за три десятилетия – на время распада СССР и на насто-

ящее время [1; 5]. 

В мае 2023 г. на базе Государственного института русского языка им. А. С. Пуш-

кина при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО был проведен 

Третий Костомаровский форум, в этом году посвященный Году русского языка как 

языка межнационального общения на пространстве СНГ. В рамках работы Форума на 

экспертной сессии было представлено обновленное исследование «Индекс русского 

языка в мире – 2023»2. 

Несмотря на то, что Индекс положения русского языка в мире – 2023 является 

уже третьим, авторы по-прежнему называют его пилотным, поскольку они экспери-

ментируют в поисках параметров и критериев, по которым можно измерить состояние 

русского языка в мире или в различных регионах. В третьем выпуске Индекса был 

введён новый параметр, позволяющий сделать еще более точными объективные ин-

струменты оценки положения русского языка. Не только численность носителей языка 

определяет место языка в этом рейтинге, но и его способность соответствовать потреб-

ностям человека получать образование и информацию, осуществлять социальное и 

профессиональное взаимодействие3. Параметры, по которым исследование отражает 

позиции русского языка в сравнении с другими мировыми языками, таковы: числен-

ность говорящих на языке и численность пользователей интернета, количество интер-

нет-ресурсов на языке и объем научной информации на языке, статус языка в между-

народных организациях и количество СМИ на языке [2]. 

Индекс положения русского языка в мире традиционно состоит из двух частей: 

Индекс глобальной конкурентоспособности русского языка (ГК-Индекс) и Индекс 

устойчивости русского языка в странах постсоветского пространства (УС-Индекс). 

ГК Индекс является интегральным показателем, основанным на сопоставлении пози-

                                                           
1 Вузовский вестник. 2023. № 1(405). C. 1. URL: http://www.vuzvestnik.ru/arch/2023/VV_01_2023.pdf 

(дата обращения: 03.04.2023). 
2 Индекс положения русского языка в мире – 2023: экспертная сессия URL: https://kostomarovforum.ru/ 

programma/24-maya/indeks-polozheniya-russkogo-yazyka-v-mire-2023-ekspertnaya-sessiya/ (дата обращения: 

13.05.2023). 
3 Институт Пушкина опубликовал новый Индекс русского языка // Год литературы. URL: https:// 

godliteratury.ru/articles/2022/04/03/institut-pushkina-podgotovil-novyj-indeks-russkogo-iazyka (дата обращения: 
13.05.2023). 
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ций русского языка и его одиннадцати ближайших глобальных конкурентов. УС-

Индекс – это тоже интегральный показатель, но он основан на анализе данных в обла-

сти государственных и общественных коммуникаций, науки и образования, и он пока-

зывает степень устойчивости русского языка в зарубежной стране [1]. 

Итак, в 2023 г. по индексу глобальной конкурентоспособности русский язык со-

хранил свою позицию и занял 5-е место, как и в 2022 г.1 Позиция русского языка по 

числу говорящих на языке – 9-е место, и по сравнению с выпусками Индексов преды-

дущих лет она снизилась. 255 млн чел. говорят на русском языке. Первые три места 

занимают английский, китайский и хинди2. 

Рейтинг использования русского языка в общении на глобальном уровне доста-

точно стабилен – 4-е место. В Индексе 2023 г. было выявлено, что русский язык явля-

ется официальным или рабочим в 15 из 23 крупнейших международных организаций, 

таких как ООН и глобальные отраслевые организации под ее эгидой3. В 2020–2022 гг. 

русский язык устойчиво занимает 2-е место (после английского) по количеству сайтов 

в Интернете. По данным 2022 г. русский язык занимает 5-е место в научной коммуни-

кации, на нём написано более 38 тыс. научных публикаций. 

На поддержку русского языка и повышение его статуса как языка межнациональ-

ного общения в 2023 г. направлена обширная программа мероприятий, включающая 

Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Гос-

ударств», международные конференции в Азербайджане, Армении, Беларуси, Кирги-

зии и Таджикистане по вопросам интеграции русского языка и многие другие меро-

приятия. Планируется учредить консорциум «Русский язык на пространстве СНГ» на 

базе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Для молодёжи 

стран СНГ в течение года будет работать онлайн-школа русского языка. Для препода-

вателей русского языка стран СНГ будет организован конкурс профессионального ма-

стерства. Программы преподавания русского языка и других предметов на русском 

языке для иностранных граждан являются важными средствами продвижения рус-

ского языка [3, с. 9]. Это могут быть совместные программы с российскими и зарубеж-

ными вузами [4, с. 121], а также курсы русского языка при российских посольствах 

и других организациях и другие мероприятия [6]. Безусловно, такие мероприятия бу-

дут способствовать взаимному духовному и культурному обогащению жителей всех 

стран СНГ. Русский язык продолжает играть важную роль в мировом пространстве, 

и надеемся, что благодаря Году русского языка в СНГ она станет еще значительней. 
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ВОПРОС ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ПИСЬМЕННОГО 

ПАМЯТНИКА XI ВЕКА – АРХАНГЕЛЬСКОГО ЕВАНГЕЛИЯ 

А н н о т а ц и я . В статье говорится о месте и степени изученности древнерусского письменного 

памятника XI в. – «Архангельское Евангелие 1092 года». В работе освещены некоторые вопросы ис-

следования памятников письменности XI в., среди которых достойна внимания данная древнерусская 

духовная книга. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : памятник древнерусской письменности; Румянцевский музей; Еванге-

лие-апракос; лингвотекстологическое исследование. 

Современные исследователи древнерусских письменных памятников обращают 

внимание на то, сколько бы времени ни прошло со времени создания книги, они не 

утрачивают своей значимости для истории и культуры народа. В них отражены пред-

ставления людей о мире, красоте, духовности, запечатлённые в языковой форме и рас-

считанные на то, что последующие поколения будут сохранять традиции и бережно 

относиться к тому, что составляет само понятие духовности. 

В XI веке были созданы различные рукописные книги, среди которых особое зна-

чение принадлежит письменным памятникам, содержащим сведения о духовной куль-

туре древних славян. Хотя многие из книг были утрачены, но сохранившиеся письмен-

ные памятники имеют непреходящее значение и обладают уникальностью с точки зре-

ния своей культурной значимости. 

Многие из сохранившихся древних книг XI в., которых насчитывается, по дан-

ным И. В. Левочкина [7, с. 11], – 12, не имеют указания на дату своего создания. 

И только семь из них, как утверждает В. Ф. Молчанов, «имеют точную дату создания 

и среди них самым ранним кодексом древнерусского извода является Архангельское 

Евангелие 1092 г., оно хранится в Отделе рукописей Румянцевского музея, а ныне – 

Российской государственной библиотеки в составе Музейного собрания рукописей 

(ф. 178)» [9, с. 387]. 

По мнению профессора Л. П. Жуковской, Архангельское Евангелие – это сокро-

вище древнерусской культуры и духовного просвещения, «четвертая по древности, 

сохранившаяся не только от древнерусов, но и вообще от славян рукописная книга 

с точной датой её написания» [6, с. 134]. Говоря о том, что Архангельское Евангелие 

1092 г. – четвертая по древности датированная рукописная книга, исследователь 

имеет в виду хронологию появления духовных книг, среди которых первой было 

Остромирово Евангелие 1056–1057 гг., второй – Изборник Святослава 1073 г., тре-

тьей – Изборник 1076 г. 
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Высокую оценку Архангельское Евангелие 1092 г. получило со стороны многих 

учёных, которые посчитали его памятником первостепенной важности. Среди таких 

учёных были Г. А. Воскресенский [3] и А. И. Соболевский [13]. 

Своё название Евангелие получило в соответствии с историей своего приобрете-

ния. А. А. Гиппиус и С. М. Михеев в своей работе «К прочтению записей Архангель-

ского Евангелия 1092 г.» прослеживают её следующим образом: «Евангелие-апракос, 

датированное 1092 г., в 1876 г. предложил на продажу Московскому публичному и Ру-

мянцевскому музею купец С. Т. Большаков, сообщивший, что приобрёл эту древнюю 

рукопись у крестьянина, который привёз её из Архангельской губернии. Купленный 

музеем в 1877 г. манускрипт получил название Архангельское евангелие» [5, с. 79]. 

Данная древняя рукопись была опубликована только в 1912 г. на 178 листах in quarto 

(«в четвёртую часть листа» – Ф. Ф.), и, что важно, была издана фототипически, 

а в 1997 г. – наборным текстом [5, с. 79]. 

Т. Л. Миронова в своей работе указывает, что «…в Архангельском Евангелии все 

параметры книги – технологические, художественные, текстологические, графико-ор-

фографические – характеризуют этот памятник как репрезентативный образец «оби-

ходного» книгописания Древней Руси, – как продукцию книгописной мастерской по 

массовому изготовлению книг богослужебного обихода» [10, с. 313]. Указание на то, 

что «Архангельское Евангелие 1092 года» относится к книгам массового изготовле-

ния, приобщает данный письменный памятник к тем древнерусским книгам, «кото-

рыми пользовались все остальные грамотные люди» [9, с. 12], которые не принадле-

жали к господствующим слоям общества, но имели возможность читать духовную ли-

тературу. Отнесение Архангельского Евангелия к обычным книгам массового упо-

требления не снижает её значимости. 

Т. Л. Миронова в своём исследовании отмечает целый ряд специфических черт 

письменного памятника, которые свидетельствуют не только об обязательных компо-

нентах данного образца духовных книг, но и определенных художественных достоин-

ствах. В частности, она определила следующие признаки, наиболее ярко выраженные 

в Архангельском Евангелии 1092 г.: 

«1) упрощённые технологии изготовления кодексов, а также экономичный рас-

ход пергамена; 

2) скромность художественного оформления рукописи, осуществляемого часто 

самим писцом; 

3) сформированный тип древнерусского уставного письма – быстрого, легко чи-

таемого, без опоры на палеографические модели образцов; 

4) графико-орфографические системы таких книг весьма в небольшой степени 

зависят от старославянского протографа» [10, с. 314]. 

В современной науке накоплен большой положительный опыт лингвотекстоло-

гических исследований конкретных памятников письменности. Это прежде всего ис-

следования Л. П. Жуковской. Именно ей принадлежит разработка лингвотекстологи-

ческого метода анализа древних письменных памятников. Профессор Л. П. Жуковская 

исследовала около 600 списков Евангелия, в основном славянских (X–XV вв.), но 

также и греческих (VIII–XII вв.). Е. Э. Гранстрем и Л. С. Ковтун, оценивая работу 

Л. П. Жуковской «Душа и слово», написали: «Нелегко даже поверить, что один чело-

век, пусть и ценой многолетних усилий, смог внести порядок в этот хаос суждений 

и различий в древнерусских Евангельских текстах...» [6, с. 150]. Систематизируя еван-

гельские тексты и раскрывая своеобразие каждого из них, Л. П. Жуковская особое вни-

мание уделила Архангельскому Евангелию, оценив его как «уникальный памятник 

древнерусской славянской письменности» [8, c. 135]. 
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В своей статье «Писал Мичка (Архангельскому Евангелию 1092 г. исполнилось 

девятьсот лет)» Л. П. Жуковская отмечала, что «…эта книга написана на коже, специ-

ально выделанной для письма – пергамене. Дату ее завершения (только года) сообщил 

многим десяткам поколений русских людей один из двух основных писцов Архангель-

ского Евангелия, назвавшийся Мичкой…» [7, с. 150]. Опубликованная в 2006 г. в жур-

нале «Новая книга России», это статья дала новый толчок к изучению рукописных па-

мятников древности. 

При этом следует отметить, что в истории изучения Архангельского Евангелия 

важным фактом являлось то, что в 1912 г. было издано факсимильно. С. С. Ермолаев 

использовал изобретённый им способ трёхцветной цинкографии, который позволил 

воспроизвести «не только цвета пергаментных листов, чернил и красок, шов на листе, 

как в современных факсимильных изданиях, но и толщину листов, различия шерсти-

стой и мясной стороны телячьей шкуры, из которой они были изготовлены, дыры от 

насекомых, испортивших кожу ещё при жизни животного», о чем также пишет в своей 

статье Л. П. Жуковская [8, с. 141]. 

В 1997 г. было подготовлено издание «Архангельское Евангелие 1092 года» в От-

деле рукописей Российской государственной библиотеки, тиражом 3000 экземпляров. 

Работа осуществлялась под руководством доктора филологических наук Л. П. Жуков-

ской, ею был подготовлен весь текст рукописи со словоделением, определены тексты 

в соотношении с Евангелием-тетр (четвероевангелие. – Авт.) и составлен Указатель 

порядка следования глав Евангелия и назначения его чтений [1, с. 4]. Что очень ценно 

и для лингвистов, и для историков с необходимостью дальнейшей разработки лингво-

текстологического метода. 

«Если подлинная рукопись Архангельского Евангелия более не понадобится для 

каждой справки и если целость и сохранность его будут более обеспеченными, а изу-

чение его тем не менее расширится и углубится, то цель настоящего издания будет 

вполне достигнута», – писал хранитель Публичного и Румянцевского музеев Г. П. Ге-

оргиевский в брошюре, приложенной к факсимильному изданию «Архангельское 

Евангелие 1092 года» [4, с. 4]. 
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Е. А. Чащина 
Университет Адама Мицкевича (г. Познань, Польша) 

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕКСИКИ, СВЯЗАННОЙ С ТРАДИЦИЕЙ ГОСТЕПРИИМСТВА, 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XI–XVII ВЕКОВ 

А н н о т а ц и я . Гостеприимство относится к одной из самых древних традиций, установив-

шихся на ранних этапах формирования общества. Предоставление крова, еды любому пришельцу, 

именуемого гостем, одаривание его имеет свои глубокие корни, соотносимые с ритуалами жертво-

приношений. Кроме того, гощение было связано с культом предков, и умерший человек также назы-

вался гостем, так как ему предстоял дальний путь на «тот свет» к своим умершим родственникам. По 

причине того, что изначально торговля была внешней, купцы, приезжающие с целью проведения тор-

говых операций, также именуются гостями. В докладе рассматривается лексика, относящаяся к об-

ряду гостеприимства, с точки зрения семантики, сферы ее употребления на материале письменных 

источников XI–XVII вв. на фоне широкого культурологического контекста. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : историческая лексикология; семантика; гостеприимство; гость; Древняя 

Русь. 

В современном русском языке слово гость является широко употребительным 

и не воспринимается как архаичное, хотя относится к наиболее древним по своему 

происхождению лексемам. Благодаря давнему бытованию оно на протяжении веков 

обладало широким семантическом спектром, необычайно интересным, на характери-

стике которого мы и остановимся в нашем докладе, а также рассмотрим развитие се-

мантики лексем, связанных с обрядом гостеприимства в целом. 

Принимать гостя было очень важным и значительным ритуалом. Под гостепри-

имством следует понимать «прием у себя, в своем доме, чужого с целью предоставле-

ния ему крова, пищи, содействия и защиты» [13, с. 120]. О законе гостеприимства 

находим сведения в «Поучении» Владимира Мономаха, написанном предположи-

тельно в 1117 году [9, с. 460] и обращенном к потомкам: и боле же чтите гость, 

откуду же к вам придеть, или простъ, или добръ, или солъ, аще не можете даромъ, 

брашном и питьемь: ти бо мимоходячи прославять человека по всем землям любо 

добрым, любо злымъ [9, с. 400]. Приведем перевод данного фрагмента: ‘более же всего 

чтите гостя, откуда бы ни пришел, простолюдин ли, или знатный, или посол; если не 

можете почтить его подарком, то пищей или питьем; ибо они, проходя, прославят че-

ловека по всем землям или добрым или злым’ [9, с. 400]. Как видим, прием гостя, 

предоставление ему крова, пищи, одаривание его было обязательным долгом хозяев, 

социальный статус пришельца при этом не имел значения. Гостеприимство в текстах 

книжного характера обозначалось лексемой гостолюбивьство, а гостеприимный хо-

зяин именовался гостолюбивым [11, с. 148]. Лексема гость фиксируется в одном из 

летописных источников в повествовании о княгине Ольге, относящемся к 945 г.: 

И поведаша Олзе, яко древляне придоша, и возва я Олга къ себе: добре гостие 
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приидоша [12, с. 107]. Гость в ранних церковных текстах именовался лексемой 

гостьбьникъ [11, с. 148]. Следует отметить тот факт, что в русском языке одно и то же 

слово обозначало как гостя, то есть того, кого принимают, так и того, кто принимает 

путника, чужеземца, то есть хозяина, в частности, таковой была лексема гоститель 

[11, с. 148]. Существительное гостинник также имело два значения: 1) ‘гость, прише-

лец, путник’. Яко бо гостинницы есме на сем свете вся бо света сего яко во сне 

видящим подобна; 2) ‘содержатель, хозяин гостиницы’. Единою убо пребывъши 

в гостиньници оклеветана быть яко растлевши гостиньника дщерь [12, с. 105]. Гла-

гол гостити имел значение ‘быть в гостях’: И созываете к себе въ келия сродство сое 

и другы…, и гостят у вас по многи дни, не выходя [12, с. 107], а также ‘принимать 

гостей, угощать’: Симь ныня гощу моя другы и братию… и предъставлю трапезу 

словесную [12, с. 107]. Как отмечает Вяч. Всев. Иванов, хозяин и гость могут меняться 

местами. Исследователь поясняет: «Этим и объясняется возможность соединения в од-

ном слове значений ‘хозяин’ и ‘гость’, т.е. ‘тот, кто принимает’ и ‘тот, кого прини-

мают’. Именно такую семантику следует приписать индоевропейскому *g[h]os[h]j – ‘хо-

зяин’ ~ ‘гость’, соответственно отраженному в исторических диалектах: лат. hostis ‘чу-

жеземец’, hospes ‘чужестранец’, ‘гость’, ‘оказывающий гостеприимство’, ‘хозяин’ (из 

*hosti + *pot-s ‘гость’ + ‘хозяин’) [3, с. 754]. О. М. Фрейдеберг отмечает не только се-

мантику hos-pes как гостя, приезжего, но и хозяина, а также приводит слово hos-tia со 

значением ‘очистительное, жертвенное (т. е. разрываемое) животное’ [14, с. 89], что 

связывает гостеприимство с древнейшим обрядом жертвоприношения, существовав-

шим еще в дородовом обществе. Под жертвоприноошением в указанную эпоху надо 

понимать, как указывает исследовательница, «не «приношение жертвы», а заклание, 

расчленение и коллективное съедание животного» [14, с. 120]. Важным актом этого 

действа являлось деление на части животного-жертвы и распределение его между 

всеми членами сообщества, что и связывало их между собой – наделение частью об-

щественного продукта. Также разбивалась, разламывалась на части и какая-либо вещь, 

вещь-тотем, в результате чего «происходил дележ частей, и участники тем самым 

навеки связывались нерасторжимыми узами, какие только были до понятия о кровном 

родстве» [14, с. 89]. Приход же чужака, так называемого гостя, внушал опасения, 

вследствие чего встречали гостей в полной боевой готовности с намерением вступить 

в поединок. Именно поединок, рукопашный бой, приводил к своего рода обмену тоте-

мами, и чужак становился другом, братом, он получал «все права и привилегии там 

‘живущих’ (ночлег, еду, женщину) [14, с. 89]. Здесь следует принять во внимание тот 

факт, что в архаических обществах отношения между людьми строятся на принципе 

обмена. «Такой ‘обмен’ в широком смысле предполагает, как обмен материальными 

ценностями (принесение ‘даров’ как ранняя форма обмена, предшествующая разви-

тию торговых отношений, взаимные ‘угощения’ и др.), так и обмен взаимными услу-

гами (в том числе в обряде) и духовными ценностями (включая обмен языковыми вы-

сказываниями и знаковыми символами» [3, с. 752]. Данный принцип обусловил и бо-

жественное начало гостя. Как отмечает Вс. Вяч. Иванов: «Поскольку одним из глав-

ных терминов, обозначавших взаимный обмен, был тот, к которым восходят ст.-слав. 

ГОСТЬ, лат. hostis, не должно вызывать удивления и то, что этот же термин мог вы-

ступать в качестве обозначения «бога», как в др.-исл. gestr в качестве Одина и в ст.-

слав. ГОСПОДЬ» (цит. по: [14, с. 683]). В соответствии с традиционными представле-

ниями, «человек, оказавшийся на пороге дома, может быть Богом или посредником 

между богами и людьми, и оттого столь жизненно важно признать и принять его долж-

ным образом. Мотив Бога-гостя, посещающего людей, распространен в греческой ми-

фологии, встречается в ведийских текстах…» [2, с. 88]. Следы этих древних воззрений 
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сохранились в традиционых произведениях фольклора, фрагменты которых, в частно-

сти народов Северного Кавказа, приводит А. И. Мусукаев: «Гость – Божий посланец, 

кто его не пустит?» – отвечает на просьбу об оказании приюта герой осетинской ле-

гендарной сказки – Уастырджи. «Я твой и Бога гость, спаси меня!» - взмолился, под-

бегая к пастуху, скрывавшийся от погони герой ингушской сказки Черсекант» [7, с. 9]. 

Автор поясняет: в гостеприимстве «этические нормы, параллельно воспринимаясь как 

божественные предначертания, обожествлялись, и выполнение их становилось обяза-

тельным» [7, с. 9]. 

Позднее, в средние века, сакральный аспект архаики гостеприимства был воспри-

нят церковью и получил широкое распространение в качестве христианской традиции 

[13, с. 120]. «В Ветхом Завете Бог вступает в контакт с людьми, принимая обличье гостя 

и вознаграждая гостеприимцев, подобных Аврааму и Лоту (Быт. 18, 1–8; 19, 1–3). Ак-

туальность этих текстов в Новом Завете удостоверяет апостол Павел: «Страннолюбия 

не забывайте; ибо через него некоторые, не зная того, оказали гостеприимство анге-

лам». В бедном, нуждающемся в помощи страннике христианская мысль видела Хри-

ста» [13, с. 120]. Таким образом, в христианской традиции гостеприимство восприни-

малось как богоугодное дело, являлось проявлением милосердия и способствовало спа-

сению души примающих в своем доме паломников, бедных, нуждающихся странников. 

Заметим, что гость – в народном восприятии «лицо, соединяющее сферы «сво-

его» и «чужого», объект сакрализации и почитания, представитель «иного» мира» 

[10, с. 531]. В обществах традиционной культуры «гость воспринимается как носитель 

судьбы, лицо, могущее повлиять на все сферы человеческой жизни. Гость приносит 

в дом добрую волю, <…> хозяин же, в свою очередь, стремится как можно лучше при-

нять гостя, надеясь путем символического договора с высшими силами, представите-

лем которых является гость, обеспечить свое будущее. Хозяин предлагает гостю ноч-

лег, угощение, отводит ему самое почетное место за столом, <…> порой прислуживает 

ему стоя, одаривает его и т. п.» [10, с. 532]. Гость в соответствии с установленными 

правилами мог получить в качестве подарка, все, что ему понравится в доме. 

Кроме того, гость – это и тот, кто совершает путешествие не только по дорогам 

этого света, но и по прoстранству света иного, «того света», в связи с чем умершего 

человека называли гостем. Л. Г. Невская приводит примеры русских и литовских пла-

чей, сопровождавших погребальные обряды, в которых слово гость применяется по 

отношению к умершему: Дорогой гость, почтенный мой, / Погости-ко, мой батюшка, 

/ Во своем благодатном дому / В достальные, последния...; О матушка гостийка, 

о моя матушка путешественница [8, с. 231]. Для обозначения посещения покойника 

на кладбище, как отмечает исследовательница, использовался глагол гостить (на мо-

гиле): Нагостилась я победная головушка, / Насиделась на катучем синем камышке… 

/ На этом домовище упокойноем… В литовском языке ‘иду на кладбище’ буквально 

обозначало ‘иду к маме в гости’ [8, с. 231]. Автор приходит к выводу о том, что обра-

щение к умершему как к гостю позволяет выделить такой его признак, как «уже не 

принадлежащий семье, дому, коллективу типа общины, становящийся чужим», детер-

минирующий включение коллизии погребального обряда в более широкую идею «го-

щения». <…> в плачах отражено представление о том, что преодоление дороги ведет 

к перевоплощению, к превращению своего в чужого» [8, с. 231]. Л. Г. Невская подчер-

кивает: «С кругом рассматриваемых представлений концептуально связан семантиче-

ский комплекс «гость – гощение – гостинец» [8, с. 230]. Гостинцем в русском языке 

XII века именовалась большая проезжая дорога: Аже погубять след на гостиньце на 

велице, а села не будеть… то не платити ни продажи ни татбы [12, с. 104]. Также 

существительное женского рода гостиница использовалось с этим же значением ‘боль-
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шая дорога, дорога вообще’: Пути же неправеднаго не ведешя ни по гостинницам его 

ходишя [12, с. 105]. Как отмечает А. К. Байбурин, «дорога соединяет свой мир с чу-

жим, а на уровне ритуально-мифологических значений является началом или продол-

жением мира мертвых» [1, с. 155]. Исследователь подчеркивает: «Дальнейший путь 

покойника (от могилы до того света) мыслится не столько как окончательная смерть, 

сколько как переход в иное бытие, в новое состояние, позволяющее ему не просто под-

держивать связи с близкими ему живыми людьми, но и покровительствовать им. <…> 

концептуальный путь покойника, точнее финальная часть пути, означает его переход 

в новый статус предка. В этом качестве он и появляется в поминальных обрядах…» 

[1, с. 115]. Таким образом, семантика гостя непосредственно связана с древним куль-

том предков. В более поздний период в традиционных обществах, в частности, у наро-

дов Северного Кавказа, соотносили гостя с культом предков «через семейный очаг, 

пищу, приготовленную на нем, старших членов семьи и старших родственников» 

[7, с. 5]. Также несоблюдение правил гостеприимства могло вызвать недовольство 

предков. Люди верили в то, что души умерших предков в зависимости от поведения 

их живых родственников могли быть их покровителями или приносить им несчастья. 

«Неуважение к гостю приравнивалось к оскорблению близкого по крови человека, 

к разрыву семьи, неподчинению традициям и воле старшего и в результате влекло за 

собой недовольство духов» [7, с. 8]. 

Важной частью ритуала гостеприимства является угощение. Как подчеркивает 

Ю. В. Ватолина, «языковое родство угощения гостя, трапезы и жертвоприношения 

просматривается через этимологческую связь слов «жратва» и «жертва» <…> Жерт-

воприношение, таким образом, оказывается в самой сердцевине сакрально-практиче-

ского смысла обряда гостеприимства» [2, с. 95]. 

Семантика ‘угощения, пира’ реализовывалась в существительном гостьба, кото-

рое встречается в летописном тексте, относящемся к 1150 г.: И посла [Володимерко 

Галичский] князя Василка Ярополчича по князя Андрея Юрьевича, призываа его къ себе 

на гостьбу [12, с. 107], а также в лексемах гостежьба, гостивьство, гоститьба 

[11, с. 148]. В «Словаре русского языка XI – XVII вв.» фиксируется существительное 

гостиница со значением ‘пиршество, угощение’: Яко отдоися отроча Исаакъ, 

и сътвори Авраамъ гостинницу велику и пиръ велии [12, с. 105]. Наличие столь значи-

тельного числа лексем с указанной семантикой, по всей видимости, не случайно. 

В частности, А. Я. Гуревич, характеризуя родовую и военную знать викингов, выде-

ляет в качестве основных их черт щедрость и гостеприимство и далее отмечает: 

«В годы правления щедрого на пиры и угощения, удачливого конунга в стране, есте-

ственно, царил мир, родился скот, земля приносила хорошие урожаи, в море ловилась 

рыба… Знатный человек должен был устраивать богатые пиры, делать подарки всем 

приглашенным. <…> Вожди постоянно устраивали угощения для своих дружинников 

и приближенных. Собственно, дружинники конунга, когда они не находились в по-

ходе, проводили время в его усадьбе за пирами и застольными беседами. Так было 

и у германцев времен Тацита, и у скандинавов эпохи викингов, и много позже. Пир-

шественная горница была центром дома знатного человека» [4, с. 236–237]. Такие же 

черты были характерны для князей и дружинников в Древней Руси. Отметим, что 

гости, шедшие на пиры, несли с собой подношение, подарок, именуемое гостинцем: 

И поидоша гости ко царю Давиду на двор с великими дары и гостиньцы [12, с. 105]. 

Глагол гостити использовался со значением ‘угощать’ [11, с. 148], также данный 

глагол имел значение ‘торговать, ездить с целью торговли’: Урядили пакъ миръ, како 

было любо руси и всему латинескому яыку, кто то у русе гостить [12, с. 107], что 

подчеркивает еще одну важную семантическую составляющую данной лексемы. 
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В связи с тем, что внешняя торговля появилась ранее внутренней, существительное 

гость обладало семантикой ‘купец (торговавший в разных городах и в чужих странах); 

иноземный купец’: Аже кто многымъ долженъ будеть, а пришедъ гость из иного 

города или чюжеземьць, а не ведая запустить за нь товаръ, а опять начнёт не дати… 

гости кунъ ему… то вести и на торгъ и продати [12, с. 107]. Как отмечает М. И. Ку-

лишер, изначально торговля производилась «только между различными общинами, 

<…> внутри самой общины ничего не продавалось и не покупалось. <…> Так как тор-

говый обмен возник первоначально между членами различных общин, между врагами, 

то и в позднейшие времена торговля рассматривается общиной как занятие, направ-

ленное против интересов членов общины. <…> член общины не может и не должен 

заниматься обиранием своих членов, своих земляков. Враждебные действия и надува-

тельство дозволительны только по отношению к чужеземцу. Ясно, что <…> первыми 

оседлыми купцами в каждой общине могли быть не члены той же общины, а чуже-

земцы. Члены всякой общины могли заниматься торговым делом временно или посто-

янно, но только не у себя дома, а среди чужих» [6, с. 219]. Исследователь приводит 

факты относительно торговли в европейских странах: «… в древней Греции торговля 

находилась в руках чужеземцев или вольноотпущенных, то есть опять-таки чужезем-

цев, отпущенных на волю из рабства. <…> В Испании торговое дело в XVI веке сосре-

доточилось в руках итальянцев, между тем, как уроженцы той же Испании водворя-

ются в качестве купцов на Родосе и Кипре» [5, с. 219–220]. Автор заключает: «Нако-

нец, и в России внутренняя торговля была в руках чужеземцев. На это, кроме других 

данных, указывает наименование «гость», гостебник, гостинник, которое носил купец 

у всех русских племен» [6, с. 220]. В берестяной грамоте № 68, относящейся к XIII в., 

читаем: …[уд]у ожь ти будь гость мьнь жди торгуи м[нь двь гривь] нь правя я како 

доспьво буду а борв[ц]ь оставиво… [5, с. 484]. Перевод приведенного фрагмента: ‘… 

если будет купец (т. е. покупатель), меня жди. Торгуй, посылая (отчисляя?) мне две 

гривны. Я, как только управлюсь, приеду, оставив [вместо себя] сборщика’ [5, с. 484]. 

Как видим, в данном тексте слово гость обозначает купца-покупателя. Существитель-

ное гостьба имело значение ‘поездка с целью торговли, а также торговлю в разных 

странах и городах’: Оже кто купець купцю дасть в куплю куны или в гостбу, то… 

послуси ему не надобе, но ити ему самому роте, оже ся почнеть запирати [12, с. 107]. 

Также слово гостежьба использовалось с тем же значением – ‘разъезды по чужим 

странам с товарами’ [11, с. 148]. С периода XIV–XVI вв. фиксируются в качестве по-

шлин, в том числе торговых, существительные гостинники и гостиное: И кого к себе 

на те [монастырские] пустоши перезовут людей не из моеи отчины великого 

княженья, и тем людем не надобе мыт, ни тамга, ни ям, ни подводы, ни осминничее, 

ни гостинники, ни иная никоторая пошлина; А жоне своеи княгине Олене дал есмь 

свою треть тамги московские, и восминичее, и гостиное… [12, с. 105–106]. 

В рамках рассматриваемой нами темы остановимся еще на одном аспекте – гости-

ничном деле, которое имеет длительную историю своего развития. Как отмечают спе-

циалисты, оно процветало еще в древнем Риме, однако затем, в период раннего средне-

вековья, приходит в упадок [13, с. 124]. «Редкие таверны сохранялись зачастую лишь 

в городах, причем в большей мере как харчевни. В XI–XII вв., в условиях увеличения 

товаропотоков и общей мобильности населения, число таверн и значение их «гостинич-

ной» функции заметно возрастает, особенно на путях паломников и купцов. <…> 

С XIII в. ясно обнаруживается борьба городских властей и особенно цехов против та-

верн <…> с целью защиты городского рынка от неуправляемого наплыва пришлых куп-

цов и товаров, неконтролируемой коммерческой деятельности в частных домах. Эти 

усилия приводят к подавлению таверн в окрестностях города и запрету частного госте-
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приимства горожан» [13, с. 125]. Необходимость приема гостя в частном доме, где хо-

зяин обеспечивал вхождение гостя в чужую для него среду, нес ответственность за его 

личную безопасность и его имущество, отпадает. Личные взаимоотношения уступают 

место коммерческим институтам, то есть гостинницам, по сути в том виде, в котором 

они просуществовали до рубежа XVIII–XIX вв. [13, с. 124–125]. В таких гостиницах 

«постоялец получает только самую простую пищу (хлеб, вино, сыр или же рыбу) и ме-

сто в общей кровати» [13, с. 125]. В русском языке слово гостиница со значением ‘гос-

тиница, помещение для приезжих, странствующих’ фиксируется с XI–XII вв.: Дъва 

некая отъ старьць идяста от Егупта въ Тарьсонъ, и пришьдъша въ гостиницю… иде 

же има бе почити… обретоста въ гостиници три уноша, идуща въ Егены [12, с. 105]. 

В более поздний период, в XV – XVII вв., данная лексема употребляется со значением 

‘странноприимный дом, богадельня, больница: Маломъ же днемь минувшемь, в недугъ 

въпаде и лежаше в гостиньници и уснувъ виде страшный суд [12, с. 105]. В «Словаре 

древнего славянского языка, составленного по Остромирову евангелию» различаются 

лексемы гостиница или гостильница со значением ‘гостиница’ и гостьница – ‘дом 

странноприимный, трактир’, а также гостинникъ – ‘содержатель гостинницы’ и гость-

никъ – ‘трактирщик, харчевник, барышник’ [11, с. 148]. 

Таким образом, гость – это прежде всего путешествующий, путник, преодолева-

ющий пространства профанного и сакрального миров, в результате чего осуществля-

ется переход его из статуса «чужого» в статус «своего» и наоборот. При посещении 

чьего-либо дома гость, принимая пищу и дары хозяев, воспринимается как ‘друг’ 

и ‘брат’. Человек, именуемый гостем, совершая свой последний путь в «иной» мир, 

воссоединяясь со своми предками, для живущих в реальном мире становится чужим. 

Важным элементом для понимания такого рода процессов является слово гостина, ко-

торое обозначает ‘состав, соединение’ [11, с. 148]. Совершая воссоединение с тем или 

иным сообществом, гость не остается прежним, он преображается. И такого рода пре-

ображение основывается на принципе обмена, что приводит к обожествлению гостя. 

«Пожелания Бога и гостя одинаково священны» [7, с. 89]. Важным семантическим 

спектром данной группы лексики является область торговли, которая изначально осу-

ществлялась чужеземцами, пришельцами из других общин, стран и городов, а также 

сфера гостиничного дела, коммерческая по своему характеру, заменившая в значитель-

ной степени частное гостепримство. В целом лексика, отражающая семантику одного 

из древнейших обрядов – обряда гостеприимства, представляется необычайно интерес-

ной в контексте широкого культурологического пространства и дает обширный мате-

риал для анализа картины мира русского народа на ранних этапах ее формирования. 
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А. Г. Шереметьева 
Национальный универистет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (г. Ташкент, Узбекистан) 

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

РУССКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

А н н о т а ц и я . В статье говорится об Узбекистанской научной школе русского словообразова-

ния, основание и действие которой существенно повлияло на активное исследование русского слово-

образования и дериватологии. В статье нашли отражение современные научные работы, выполняв-

шиеся в рамках данной школы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Узбекистанская научная школа русского словообразования; гнездовой 

словарь А. Н. Тихонова; словообразование; формальные и семантические аспекты русского словооб-

разования. 

В связи с возросшей активностью изучения словообразования в 70–80-х гг. ХХ в. 

и публикацией гнездового «Словообразовательного словаря русского языка» в двух 

томах (1978 г.) А. Н. Тихонова сформировалась Узбекистанская научная школа рус-

ского словообразования. Особое внимание исследователей уделялось семантической 

и формальной структуре комплексных единиц русского словообразования. 

В рамках Узбекистанской научной школы выполнялись фундаментальные науч-

ные исследования формальных и семантических аспектов русского словообразования, 

в частности, были защищены кандидатские диссертации учеников А. Н. Тихонова, 

среди которых Р. А. Ряснянская «Множественность словообразовательной структуры 

имен прилагательных в современном русском языке» (1980), В. А. Низинская «Слово-

образовательная структура существительных адъективного типа склонения в русской 

деловой письменности XV–XVII вв.» (1978), А. С. Пардаев «Глагольные антонимиче-

ские словообразовательные гнезда в современном русском языке» (1989), М. Ю. Зуева 

«Морфонология отсубстантивных словообразовательных цепочек» (1869), А. Г. Ше-

реметьева «Словообразовательное варьирование глагольных основ в современном 

русском языке» (1983), С. Ю. Кураева «Семантизация сложных полимотивированных 

прилагательных в толковых словарях русского языка» (1986), Л. М. Адинаева «Прин-

ципы семантизации однокоренных слов в толковом словаре русского языка» (1988). 

Традиции Узбекистанской научной школы продолжили исследования Ш. Д. Аб-

дуллаевой «Словообразовательные категории как фактор системности глагольной лек-

сики в современном русском языке» (2011), Ш. Р. Рамазановой «Композиты в системе 

русских словообразовательных гнезд» (2006), Е. О. Зинина «Русские деминутивы в об-

щевариологическом значении» (2007). 
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Научные труды членов словообразовательной школы и труды учёных, проводив-

ших исследования в этой области, в рамках традиционной конференции публикуются 

в сборнике, который впервые был выпущен в 1972 г. в Самарканде. На настоящий мо-

мент конференция приобрела международный характер с участием учёных и исследо-

вателей со всего мира. В мировой лингвистике особенно актуальными и востребован-

ными являются проблемы, связанные с изучением различных аспектов синхронного 

словообразования, в частности, словообразовательного гнезда, а также с необходимо-

стью описания формального устройства словообразовательных гнезд различных типов 

в синтагматическом и парадигматическом аспектах. 

Среди новейших работ в области русской дериватологии отметим исследования 

Р. Р. Атаевой «Поливершинные словообразовательные гнезда в русском языке» (2020) 

[1], Э. Р. Хасанова «Деривационные аспекты многозначной лексики современного 

русского языка (на примере глаголов состояния)» (2022) [3], М. Б. Зайнутдиновой «Ча-

стеречная морфонология русской деривационной системы» (2023) [2]. 

Актуальность диссертационной работы Р. Р. Атаевой на тему «Поливершинные 

словообразовательные гнезда в русском языке» (2020) определяется недостаточной 

изученностью такой важной проблемы синхронного словообразования, как словооб-

разовательный потенциал различных групп лексики современного русского языка 

(слов различных частей речи, лексико-семантических групп, тематических групп, про-

изводных и непроизводных слов и т. д.). С этой точки зрения наиболее востребован-

ным в современной лингвистической науке представляется разноаспектное изучение 

словообразовательного потенциала лексических вариантов, возглавляющих поливер-

шинные словообразовательные гнезда в современном русском языке. 

В результате исследования Р. Р. Атаевой установлено, что: 

Лингвистическая вариативность, обладающая признаками лингвистической уни-

версалии, характеризуется наличием особых объектов (вариантных структур) в раз-

личных уровнях языковой структуры. Это касается лексического и словообразователь-

ного уровней русского языка, взаимодействие которых обуславливает появление осо-

бого типа русских словообразовательных гнезд - поливершинных словообразователь-

ных гнезд. Исходные слова (вершины) поливершинных словообразовательных гнезд 

(от двух до четырех) относятся к разным типам формальных лексических вариантов 

(фонематические, лексико-морфологические, акцентные, акцентно-фонематические, 

акцентно-лексико-морфологические). 

В работе характеризуется ранее не описанный структурный тип гнезд – поливер-

шинные словообразовательные гнезда, возглавляемые формальными лексическими 

вариантами и демонстрирующие взаимодействие лексического и словообразователь-

ного уровней языковой структуры. 

Изучение структурного своеобразия поливершинного гнезда в аспекте взаимо-

действия лексического и словообразовательного уровней языковой структуры вы-

явило следующее: 1) тип формальных лексических вариантов – акцентные, фонемати-

ческие, лексико-морфологические – определяет тип гнезда по ее вершине (некомбини-

рованные: акцентные, фонематические, лексико-морфологические // комбинирован-

ные: акцентно-фонематические и акцентно-лексико-морфологические); 2) характер 

вариативности вершин определяет структурный тип поливершинного гнезда: симмет-

ричные, асимметричные, совмещенные. 

Симметричный тип обычно возглавляется вершиной фонематического типа. 

Асимметричные – вершиной фонематического и лексико-морфологического типа. 

Совмещенные – вершиной лексико-морфологического и акцентного типа. 
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Вершины акцентного типа задают типологию поливершинных гнезд с точки зре-

ния одноместноти // разноместности ударения: с сохранением вариантного ударения в 

производных гнезда; с одним фиксированным ударением в производных гнезда; с фик-

сированным ударением на разных слогах разных производных; 

3) уникальна природа симметрично-асимметричных гнезд, которые формиру-

ются тремя-четырьмя фонематическими вариантами. 

Исследование Э. Р. Хасанова «Деривационные аспекты многозначной лексики 

современного русского языка (на примере глаголов состояния)» (2022) посвящено вы-

явлению словообразовательных особенностей многозначной лексики современного 

русского языка и установление взаимосвязи двух форм деривации – семантической и 

словообразовательной на примере глаголов состояния. СГ слова «любить» представ-

ляет собой сложное структурное образование и вместе с вершиной включает 284 ед. 

Словообразовательный процесс в нем осуществляется на 5 ступенях деривации. Самой 

продуктивной является вторая ступень, которая содержит 131 производную. 

В ходе исследования было выявлено, что деривационный потенциал глагола «лю-

бить», равно как и его производных, обусловлен, прежде всего, их употребительно-

стью в качестве экспликаторов ключевых, универсальных концептов русской языко-

вой картины мира. Именно этим обстоятельством обусловлена широчайшая семанти-

ческая валентность как самого глагола «любить», так и многих его производных. 

Научная новизна работы заключается в следующем: выявлены основные про-

цессы взаимосвязи и взаимопротивопоставления двух форм деривации – семантиче-

ской и словообразовательной, а также определена их специфика; обосновано соотно-

шение формально-семантических отношений производных в составе СГ полисеман-

тичного глагола состояния (СГ «любить») с учетом когнитивных характеристик; опре-

делена специфика механизмов семантической и словообразовательной деривации на 

примере полисемантичных глаголов состояния; установлена проекция лексико-семан-

тических вариантов вершины СГ на значение производных всех словообразователь-

ных степеней словообразовательного гнезда «любить». 

Актуальность диссертационной работы М. Б. Зайнутдиновой на тему «Частереч-

ная морфонология русской деривационной системы» (2023) определяется необходи-

мостью специальных исследований по проблемам словообразовательного потенциала 

и активности морфонологических явлений в различных группах лексики. 

Важнейшей характеристикой словообразовательного гнезда является частереч-

ная принадлежность его вершины. От этого зависит состав производных и структура 

самого гнезда. В качестве вершины словообразовательного гнезда могут выступать 

слова большинства частей речи (имена существительные, имена прилагательные, ме-

стоимения, числительные, глаголы, наречия, междометия, звукоподражания, отдель-

ные служебные слова). 

Для анализа были избраны словообразовательные гнезда основых частей речи: 

имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий из «Словообразователь-

ного словаря русского языка» А. Н. Тихонова. 

Морфонологический анализ производных в составе гнезд был произведен с уче-

том тех фрагментов гнезда, в которых сохраняется основная частеречная характери-

стика вершины гнезда и всех производящих основ на второй и последующих ступенях 

словообразования. При появлении на этих ступенях других частей речи их производ-

ные не учитываются. В этом случае исключаются отклонения от выявления морфоно-

логического потенциала определенной части речи. 

В ходе исследования было доказано представление русского словообразования 

как иерархической системы комплексных единиц, в целом обусловленной бинарно-
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стью словообразовательных отношений, что проявилось в словообразовательных па-

рах, типах и гнездах; обоснованы связанные с флективным характером русского языка 

морфонологические явления альтернации фонем, ударения, усечения и наращения 

производящих основ, проявляющие черты сходства в русском формо- и словообразо-

вании; выявлена специфика морфонологических явлений в структуре именных, гла-

гольных и наречных словообразовательных гнезд с учетом представленной типологии 

словообразовательных основ каждой части речи на разных ступенях словообразова-

ния; разработаны схемы морфонологического конструирования словообразователь-

ных именных, глагольных и наречных основ на базе основ формообразования соответ-

ствующих частей речи. 

Материал привлеченных для исследования русских словообразовательных гнезд 

с вершинами, относящимися к основным частям речи (именам существительным, при-

лагательным, глаголам и наречиям), продемонстрировал, что для отсубстантивного 

словообразования наиболее характерны комплексные преобразования основы. 

В отадъективном словообразовании преобладают нулевые основы, продуктивны 

также акцентные преобразования. Отглагольное словообразование активно сопровож-

дается нулевыми и комплексными изменениями основ. Явление усечения в отглаголь-

ном словообразовании, в отличие от отыменных и отнаречных, встречается чаще. Са-

мыми пассивными в проявлении морфонологических изменений основ при словопро-

изводстве являются наречия. 

Общей тенденцией для всех частей речи является большая морфонологическая 

активность на первой ступени словообразования, на второй она сохраняется лишь 

у глагольных основ. К третьей ступени наблюдаются единичные случаи выраженных 

морфонологических явлений, увеличивается количество словообразовательных основ 

нулевого типа, что свидетельствует о «затухании» морфонологического потенциала. 

Исследования в рамках Узбекистанской научной школы русского словообразо-

вания, посвященные формальным и семантическим аспектам производных слов, про-

должаются и в настоящее время. Эта проблематика отражается в докторских и маги-

стерских диссертациях, курсовых и выпускных работах бакалавров. Материал двух-

томного «Словообразовательного словаря русского языка» А. Н. Тихонова продол-

жает оставаться одним из основных источников таких исследований. 
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ФОРУМ 2 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ 

«МЕЖЛИТЕРАТУРНЫХ ОБЩНОСТЕЙ» 

В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОЦЕССА ХХI ВЕКА 

К. Т. Абдурауфова 
Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина (г. Рязань, Россия) 

КАТЕГОРИЯ ПРОСТРАНСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТОПОСОМ И ЛОКУСОМ 

А н н о т а ц и я . Предпринимается попытка разграничения понятий топос, архетип, локус, а 

также установление факта их взаимодействия в рамках художественной модели мира, создаваемой 

писателем. Для пространственной характеристики текста и адекватной оценки индивидуально-автор-

ского стиля большое значение имеет алгоритм перехода от топоса к локусу, с учетом роли таких по-

нятий как архетип (вне текста) и концепт (в тексте). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : топос; локус; архетип; пространственная модель мира; национальная 

картина мира; художественная картина мира; концептосфера; концепт. 

Понятие «топос» отличается размытостью терминологических границ и широ-

ким смысловым диапазоном. Его принадлежность к литературоведению не является 

первичной. Это связано с аристотелевской традицией, заложенной в трактатах «То-

пика», «Риторика». О топосе, в соответствии с древнейшей традицией, говорят, как об 

«общем месте», устойчивом суждении или устойчивой формуле, используемой в речи. 

Более 300 топосов было предложено Аристотелем для объяснения его теории аргумен-

тации. А. В. Алексеев говорит об аристотелевских топосах, как о стратегиях аргумен-

тации, которые позволяют не только создавать яркие и успешные речи, но также одер-

живать верх в спорах и беседах [1, с. 105–106]. 

Значительным прорывом в оформлении понятия топос стала работа Э. Р. Курци-

уса («Европейская литература и средневековье», 1945). Исследователь отмечал наличие 

устойчивых, повторяющихся ситуаций, а также приблизил топос к понятию архетипи-

ческого или коллективного сознания. В литературоведении топос определяется фор-

мальным характером бытования. Это выражено, например, в традиционных формулах 

и их устойчивом словесном оформлении. В этом аспекте представление о топосеразра-

батывалось компаративистами (теории «перехожих», однотипных образов, мотивов, 

сюжетных линий). А. Н. Веселовский, внесший значительный вклад в развитие истори-

ческой поэтики, говорил о топосе в контексте определенного исторического и культур-

ного этапа развития. Это позволяет связать топос, например, с жанром. 

Составляющие топос устойчивые, повторяющиеся разноуровневые элементы 

формируют представление о жанре и шире – о школе. В. В. Виноградов отмечает, что 

заданные нормы и каноны создают благоприятную среду для формирования жанровых 
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формул и дают общее представление о стиле эпохи. Современным исследователем 

В. Ю. Прокофьевой было отмечено два ключевых определения топоса. С одной сто-

роны, он был обозначен, как «значимое для художественного текста (или группы ху-

дожественных текстов – направления, эпохи, национальной литературы в целом) «ме-

сторазворачивания смыслов», которое может коррелировать с каким-либо фрагментом 

(или фрагментами) реального пространства, как правило, открытым». Этот момент ва-

жен для работы с художественным текстом и позволяет сфокусировать внимание на 

категории пространства. 

Второе определение согласуется с широким пониманием топоса. Это «набор 

устойчивых речевых формул, а также общих проблем и сюжетов, характерных для 

национальной литературы» [6, с. 90]. В первом случае, появляются такие формули-

ровки, как топос Петербурга, топос Сибири. Во втором – топос смерти, топос тишины, 

агиографический топос. А. Е. Махов в «Литературной энциклопедии терминов и по-

нятий»отметил присущую данному понятию особенностьобозначать общие и типич-

ные пространственные образы, создававшиеся в мировой литературе на протяжении 

всего ее существования (универсальность топосов сближает их с архетипами) или уже 

в литературе отдельной эпохи, нации (в русской литературе – топос дворянской 

усадьбы, топос провинциального города, топос коммуналки), но в то же врем не сво-

дится к текстуальной фиксации объектов «физического» художественного простран-

ства, топос – это «общее место» вообще, «стереотипный, клишированный образ, мо-

тив, мысль» [4, стб. 1076]. 

Топос находится в тесном взаимодействии с такими понятиями, как архетип и ло-

кус. В первом случае усиливается идея общечеловеческих и национальных (этнокуль-

турных) основ жизни. Архетип является воплощением «коллективного опыта народа». 

Обнаруживаются образы архетипы в коллективном бессознательном и определяют 

«самодвижение народной жизни», – отмечает А. Ю. Большакова [1, с. 7]. Архетип 

представляет интерес как исходный базовый образец, на основе которого впослед-

ствии будут создаваться вариативные построения. Это «первообраз, изначальная мо-

дель мировосприятия, укорененная в коллективном бессознательном человечества, 

нации, рода и актуализирующаяся в индивидуальной (творческой) деятельности инди-

вида», – отмечает А. Ю. Большакова [1, с. 8]. Часто при упоминании архетипов подни-

мается вопрос о процессе мифологизации действительности. 

Мифологема создается писателем и представляет собой одно из частных прояв-

лений так называемой «естественной» мифологии. Таким образом, при сопоставлении 

архетипа и мифологемы речь идет о соотношении коллективного и индивидуального 

творческого сознания. Общее представление преобразуется в индивидуальный, твор-

ческий вариант (образ, мотив и др.). Архетипическая первооснова – одно из главных 

условий создания индивидуально-авторской художественной модели действительно-

сти. Благодаря архетипу становится очевидной связь между национальной и художе-

ственной картиной мира. Писатель обращается к комплексу архетипических представ-

лений как хранилищу памяти. М. Бодкин сделала интересное замечание относительно 

существования «кладовой» устойчивых литературных моделей, образов, сюжетов, ге-

роев, символов, а П. Боборыкин в работе «Европейский роман в XIX столетии: Роман 

на Западе за две трети века», 1900) рассматривал феномен «собирательного творче-

ского процесса» [1, с. 10]. 

Переходя на уровень художественного текста, следует говорить о локусах, кото-

рые относят к системе пространственных отношений в тексте. Локусы обладают по 

мнению исследователей признаками «относительной тождественности существую-

щему в реальной действительности объекту и культурной значимости этого объекта 
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для социума, на основе чего формируется когнитивная база и фиксируются стереотип-

ные и индивидуальные представления о нем» [5, с. 90]. Локусы представляют собой 

«единицы ассоциативного отражения действительности», «реализующиеся с помо-

щью тропов и обладающие психологической реальностью, т. е. способностью вызы-

вать чувственно-мысленные представления» [5, с. 90]. 

Следует понимать, что топос и локус – это две составляющие одного простран-

ственного образа. Благодаря топосу и архетипу устанавливается связь между писате-

лем и внешней средой, социокультурным, историческим психологическим факторами. 

Все это имеет решающее значение при творческой работе писателя. О. Е. Фролова изу-

чая текстовый локус, отметила факт тщательной проработки писателем места (или 

мест), где будет разворачиваться действие» [7, с. 12]. Исследователь говорит о сюжет-

ных локусах, понимая под ними места действия в сюжете и композиции художествен-

ного текста. Речь идет о «некоторых точках, фрагментах пространства, включенных 

в синтагматику текста» [7, с. 12]. 

Сложная система пространственных отношений описана в трудах Ю. М. Лот-

мана. «Пространственная отграниченность текста от не-текста является свидетель-

ством возникновения языка художественного пространства как особой моделирующей 

системы» – отмечал исследователь [3, с. 255]. Писатель говорит на языке простран-

ственных отношений и моделирует свою художественную реальность. Смысловая 

насыщенность того или иного локуса транслируется через героев, «герои несут вместе 

с собой и свойственный им локус» [3, с. 256]. 

Рассматривая пространственную картину мира художественного текста, следует 

учитывать значимость как внешнего, так и внутреннего уровня в процессе художе-

ственного моделирования. Внеположные тексту поля – это творческая среда для писа-

теля, способствующая зарождению творческого замысла, выбору ключевых простран-

ственных ориентиров (коллективное бессознательное и комплекс архетипических 

представлений). На уровне текста важен момент пространственной организации: ло-

кусы взаимодействуют с концептами, в определенный момент возвращая писателя 

к начальной точке, т. е. к топосу. Благодаря системе концептов внутренний мир писа-

теля раскрывается во всей полноте и многообразии, а коллективное бессознательное 

становится неотъемлемой частью индивидуально-авторского стиля. 

Список использованной литературы 

1. Алексеев А. В. Ускользающий «топос»: к вопросу о содержании понятия и пределах его 

применимости // Метод. 2019. № 9. С. 98–113. 

2. Архетипы, мифологемы, символы в художественной картине мира писателя: материалы 

междунар. заочной науч. конф. (Астрахань, 19–24 апреля 2010 г.). Астрахань: Астраханский 

университет, 2010. 288 с. 

3. Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь: кн. для учи-

теля. М.: Просвещение, 1988. 348 с. 

4. Махов А. Е. Топос // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: Интелвак, 

2003. С. 1076. 

5. Марков В. А. Литература и миф: проблема архетипов (к постановке вопроса) // Тыня-

новский сборник: четвертые тыняновские чтения. Рига: Зинатне, 1990. С. 133–134. 

6. Прокофьева В. Ю. Категория пространства в художественном преломлении: локусы 

и топосы // Вестник Оренбургского университета. 2005. № 11. С. 87–94. 

7. Фролова О. Е. Содержание и методическая интерпретация категории «пространство» 

при обучении толкованию русского прозаического художественного текста: иностр. студенты-

филологи основного этапа: дис. … канд. пед. наук. М., 1996. 416 с. 



 

 62 

Н. Х. Алимова 
Национальный универистет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (г. Ташкент, Узбекистан) 

СОВРЕМЕННАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В КОНТЕКСТЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА 

А н н о т а ц и я . Представлен обзор творчества современного американского писателя китай-

ского происхождения Ха Цзиня в контексте мультикультурализма. Мультикультурализм является од-

ним из проявлений актуализации культурных взаимодействий, характеризующих важнейший сдвиг 

в мировой культуре постмодерна. В открытом обществе, в условиях единого мультикультурного со-

общества данного социума, универсального глобального пространства изучению культурных фено-

менов уделяется особое внимание. В статье представлена теория мультикультурализма, основанная 

на материале российских и американских исследователей. Особое внимание уделяется вопросам 

национальной идентичности писателей-иммигрантов, проблемам плюрализма и многообразия совре-

менной американской литературы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : поэтика многообразия; мультикультурализм; национальная идентич-

ность; модель общества; модель мира. 

Художественная культура – одна из специализированных сфер культуры, осно-

ванная на интеллектуальном и чувственном отражении бытия в художественных об-

разах. Художественная литература как вид искусства – содержательное ядро художе-

ственной культуры, является одним из важнейших способов понимания феномена че-

ловека и окружающего его мира. Определение аксиологических ценностей макро- и 

микросоциумов и их актуализация осуществляются путем объективации их в художе-

ственных образах. Художественную культуру можно определить как «имидж» – образ, 

концепцию мира и человека – как продукт творческой деятельности художника. Ху-

дожественные образы отражают не только действительность, но и мироощущение 

национальных культурных эпох [1, с. 43] 

Последние десятилетия во всем мире закономерно стали временем переосмысле-

ния, подведения итогов, многочисленных попыток дать определение многоликой, про-

тиворечивой реальности и места человека в ней. В культуре США сознание конца и од-

новременно начала чего-то нового, переломной, переходной эпохи, оказалось связано 

с бурным развитием различных теорий, занятых преимущественно переосмыслением 

проблемы разнообразия и различия, многосоставности и «инаковости» бытия. Этот 

сложный культурный сдвиг может быть интерпретирован на самых разных уровнях. 

В определенной мере, речь идет о глобальном аспекте проблемы многосоставности 

и разнообразия, связанной с динамикой культурных процессов в мировом масштабе, 

созданием многополярной модели современного мира, распадом видимости единства 

отдельности культур, размыванием границ между различными национальными тради-

циями и переосмыслением самого этого понятия. 

Конец ХХ в. в США «был отмечен очередным всплеском «культурных войн», 

в центре внимания которых стояли такие понятия, как национальный канон и тради-

ция, проблема соотношения единства и разнообразия, «революция идентичностей», 

наконец, мультикультура, или культурная многосоставность. Эти термины легли в ос-

нову понятия «общества и культуры разнообразия». Проблематика мультикультура-

лизма затронула самые разные сферы общественной жизни и ее осмысления – от по-

литики и социологии до литературы и искусства. Более того, мультикультурализм стал 

одним из всеобъемлющих факторов и современной культуры США» [3, с. 6]. 

Мультикультура – универсализация национальных культур, равноценное сосу-

ществование национального и мирового в рамках единого пространства. «Мульти-

культурализм, идущий рука об руку с мифами разнообразия и различия, является мно-
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госторонней проблемой, которая имеет выходы в социально-политические, культур-

ные, образовательные эпистемологические сферы жизни социума» [2, с. 92]. 

В современном обществе наметились тенденции взаимопроникновения элемен-

тов разнообразных культур, утверждения равноправия существующих этносов, 

а также их солидарности и взаимного уважения – результат глобализации теории 

мультикультурализма. Н. А. Высоцкая считает, что, если говорить о территории, за-

нимаемой на литературной карте мира Соединенными Штатами, ей сегодня грозит, 

по мнению многих критиков, неминуемая «балканизация», то есть распад на множе-

ство «карликовых государств». В результате мощного мультикультурного порыва, за-

хлестывающего страну с 1980-х гг., корпус текстов – как художественных, так и око-

лохудожественных – все более расщепляется по вышеперечисленным категориям 

расы, этноса, гендера и т. д., из-за чего само понятие «американская литература» 

утрачивает четкость и реальное наполнение. 

Поколение «новых американцев», родившихся далеко от Америки – в странах 

«третьего мира» или Восточной Европе, – как правило, не считают английский родным 

языком, однако пишут уже на английском и принадлежат американской литературе. 

Некоторые из таких авторов – Мишель Клифф, Джумпа Лахири, Ха Цзинь, – добились 

широкого признания и получили самые престижные литературные премии, другие де-

бютировали сравнительно недавно, сумев обратить на себя внимание критики (Д. Кин-

кейд, Ч. Симик, А. Шахид, А. Хемон). 

Бывший офицер китайской народной армии, а ныне лауреат Национальной книж-

ной и ряда других престижных литературных премий США, автор двух романов и не-

скольких сборников рассказов и стихотворений Ха Цзинь [настоящее имя – Ксуйфей 

Цзинь] родился в 1956, провинция Ляонин. Сын военного, он вступил в Народно-осво-

бодительную армию Китая в 14-летнем возрасте. В 16 лет начал самостоятельно изу-

чать китайскую литературу и школьные предметы, одновременно изучал английский 

язык, слушая радио. В девятнадцатилетнем возрасте он покидает армию и поступает 

в Хэйлунцзянский университет, где изучает английский язык и литературу. Позже он 

поступил в магистратуру по англоамериканской литературе в Шандуньском универ-

ситете в городе Цзинань. В 1985 г. отправился учиться в аспирантуру в США. Выпу-

стил несколько книг стихов, сборников новелл, романов. Преподавал в университете 

Эмори – Атланта, в настоящее время преподает в Бостонском университете. 

Стремительная карьера Ха Цзиня предстает в как типичная история американ-

ского успеха, «американской мечты», только согласно новой мультикультурной модели 

это история представителя идеального этнического меньшинства. 

Творчество Ха Цзиня получило широкое международное признание. Он лауреат 

многих престижных литературных премий: премия Эрнеста Хемингуэя за лучший де-

бютный роман (Ocean of Words, 1997), Национальная премия США (Художественная 

проза, Waiting, 1999), премия Фолкнера (ПЕН/Фолкнер, War Trash, Waiting, 2000, 

2005). 

Автор сборников рассказов «Море слов» (1998), «Под красным флагом» (1999), 

«Жених» (2001), поэтических сборников «В пруду» (2000), «Ожидание» (2000), «Бе-

зумец» (2002) в своих произведениях пытается воссоздать в принципах правдоподо-

бия и яркого бытописательства жизнь самых обычных китайцев второй половины 

XX в. Центральным хронотопом его произведений – является Китай времен культур-

ной революции – который неизменно предстает как мир, диаметрально противопо-

ложный американской действительности, хотя лишь немногие из его рассказов спе-

циально посвящены теме столкновения двух систем ценностей – традиционалистской 

модели китайского общества, лишь изуродованной коммунистическим диктатом, 
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и вынесенных чаще всего за скобки, но, тем не менее, легко прочитываемых основ 

американского индивидуализма и демократии. Проблема культурного столкновения 

старого и нового, мира модернизации и мира архаики – становится определяющей 

в творчестве писателя. 

Ха Цзинь – пока единственный китайский иммигрант в первом поколении, до-

бившийся столь головокружительного успеха. «Эстетика китайско-американской ли-

тературы строится на обыгрывании столкновения современной американской действи-

тельности и традиционной китайской мифопоэтики, символики, метафорики, часто 

стилизованных или реконструированных, поскольку они воспринимаются большин-

ством авторов, родившихся уже в США, опосредованно. В результате рождается со-

вершенно своеобразная повествовательная техника, балансирующая между докумен-

тальным свидетельством, часто фальшивой автобиографичностью и мифологической 

фантастикой» [3, c. 96]. Все это, однако, не характерно для Ха Цзиня. Традиционные 

элементы китайской культуры, как и органично связанный с ними тип художествен-

ного осмысления действительности, в его творчестве отходят на задний план, уступая 

место бесстрастному и немного блеклому письму, лишенному признаков определен-

ной этнокультурной стилистической принадлежности и отмеченному подчеркнуто 

нейтральной авторской точкой зрения. 

Произведения, написанные Ха Дзинем, Мишель Клифф и Джумпой Лахири, поз-

волят познакомиться поближе с пока не получившей исчерпывающей интерпретации 

в отечественном культурном пространстве, но весьма перспективной стороной миро-

вого литературного процесса. «Они не похожи одно на другое, как различны сформи-

ровавшие художественные миры их авторов локальные культурные контексты и лите-

ратурные традиции. Объединяет их, пожалуй, лишь неизбежная принадлежность опре-

деленным месту и времени – мультикультурному пространству глобализации… в ко-

торых существуем все мы сегодня» [4, c. 13]. Поэма бесконечного разнообразия 

представляет собой модель развития новой ментальности, при которой представители 

различных культур, существуя в едином культурном пространстве чуждой им страны, 

сохраняют и оберегают свою собственную идентичность, составляя общее мульти-

культурное пространство современного американского социума. 
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ОБЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА 

А н н о т а ц и я . Рассматривается роль общения в литературном процессе, эволюция его форм 

в историко-культурном контексте начиная с зарождения литературы до современной эпохи цифровых 

коммуникаций. Обосновывается значимость изучения различных форм общения для понимания дви-

жущих сил литературного процесса, выявления причинно-следственных связей в сфере издания, рас-

пространения, восприятия художественных произведений и их оценки в условиях взаимодействия 

различных акторов литературного процесса. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : литературный процесс; общение; читатель; формы взаимодействия; 

культурное посредничество; социальные сети. 

Современный литературный процесс как производное широкого спектра факто-
ров общественной жизни невозможно понять без обращения к историко-культурному 
контексту его развития и анализа современных особенностей коммуникативного пове-
дения различных акторов: от создателей литературно-художественных текстов до ко-
нечного адресата – читателя. На особенности протекания литературного процесса боль-
шое влияние оказывают также его участники, осуществляющие издание, распростране-
ние, экспертирование и продвижение литературных произведений; в разных конкретно-
исторических условиях их роль проявляется по-разному. Однако независимо от кон-
кретно-исторических условий в литературном процессе исключительно велика роль об-
щения, его форм и способах их реализации как в непосредственном, так и опосредован-
ном вариантах. процесс установления и развития контактов между людьми, включаю-
щий в себя обмен информацией. О значимости роли общения в литературном процессе 
и динамике книги в свое время писал М. Н. Куфаев [4]. Исследовалось влияние меха-
низмов общения и автором этих строк при изучении проблем читательской моды [2], 
но тема влияния общения на литературный процесс так и не стала предметом самосто-
ятельного междисциплинарного исследования. Между тем читатели – полноправные 
участники литературного процесса; его содержание во многом определяется тем, какие 
формы и каналы общения организуются в его пространстве, насколько это общение ин-
тенсивно, какие силы осуществляют этот процесс. Общение – это та мощь, та питатель-
ная среда, которая определяет функционирование литературы в социуме; различные 
формы коммуникации участников литературного процесса концентрируют внимание 
на том или ином явлении, распространяют сведения о нем, оказывая обратное возму-
щающее явление на процесс создания и распространения книги. Кроме того, в процессе 
массового и межличностного общения формируются литературные репутации, а в силу 
таких механизмов общения как заражение, подражание, внушение, идентификация, 
конформность, создается мода на те или иные литературно-художественные произве-
дения, расширяется диаспора – область распространения тех или иных книг. 

Цель статьи – показать постепенное возрастание роли читателя в литературном 
процессе на основе выявления динамики форм общения по поводу книги и чтения в ис-
торико-культурном контексте. 

С появлением письменности на Древнем Востоке непосредственное общение по 
поводу чтения носило субъект-объектный характер; обязанностью представителей жре-
ческого сословия было чтение вслух текстов и их истолкование; преимущественно это 
было чтение священных текстов во время религиозных ритуалов. Эта традиция закре-
пилась в синагогах, мечетях и христианских церквах. В синагогах с древних времен 
Тору читали на иврите специально подготовленные чтецы – хазаны, которые должны 
были внятно, красиво читать молитвы и объяснять их смысл. В мечетях понять глубин-
ную суть Корана по сей день помогают специально обученные чтецы: кари’и и хафизы. 

https://bigenc.ru/c/informatsiia-50086f
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Им предписывалось читать текст медленно, внятно, эмоционально, чтобы донести до 
молящихся глубинный смысл священных текстов. 

В западноевропейских церквах и монастырях в раннехристианский период появи-
лись чтецы (клирики, диаконы, анагносты), которые должны были читать и истолковы-
вать «божественные словеса»; это должно было способствовать усвоению текста 
и улучшению его понимания. Таким образом, в архаичных культурах общение по по-
воду чтения носило несколько односторонний характер, инициировалось служителями 
религиозных культов, которые разъясняли содержание текстов. 

Общение по поводу чтения развивалось и в светской жизни. В античном мире пуб-
личные чтения, которые сопровождались истолкованием текстов, украшали и одухо-
творяли общественную жизнь древних греков и римлян; Плиний Старший называл это 
чтением ушами. Такие чтения были распространенной формой общения людей антич-
ного мира, одним из значений слова читать было встречаться. В роли чтецов со вре-
менем стали выступать и сами авторы, что сокращало дистанцию между создателями 
и реципиентами текста; на таких чтениях участники выступали не только в роли без-
участных слушателей, но и высказывали свое отношение к прочитанному, давали писа-
телям и поэтам советы по улучшению текста. Кроме того, в античном мире зарождались 
и так называемые «кружки друзей», где читатели, предавались беседам на литератур-
ные темы, причем нередко с участием авторов. Так зарождались ростки субъект-субъ-
ектного взаимодействия создателей и читателей текстов. 

Традиция практиковать совместные громкие чтения во время различных увеселе-
ний получила распространение и в эпоху европейского Возрождения и Просвещения. 
Со временем чтение вслух трансформировалось в диалоговые формы, предполагающие 
возможность проявления субъектности различных участников литературного процесса. 

Субъект-субъектной формой взаимодействия читателей в процессе общения 

стали различные общества чтения; это обобщающее название литературных, книж-

ных и читательских кружков, салонов, клубов, собраний, комитетов, гостиных и пр. 

В Западной Европе они зародились в XVI столетии и бытовали в основном как лите-

ратурные салоны. В России такая форма общения по поводу литературы и чтения, 

характерная для представителей высшего общества, зародилась в XVIII в. Здесь не 

только читались и обсуждались литературные произведения, но и осуществлялось об-

ратное воздействие на литературный процесс; определялись отношения его участни-

ков, апробировались новые литературные жанры, создавались литературные репута-

ции, формировалась мода на литературные новинки и определенных авторов, что ока-

зывало безусловное влияние на судьбы литераторов, их творений и предпочтения чи-

тающей публики. 
Другой формой непосредственного субъект-субъектного взаимодействия по по-

воду книги и чтения стали книжные клубы; одним их первых стал американский клуб 
«Джунто», основанный в 1727 г. Б. Франклином и его друзьями-книгочеями. Подобные 
клубы стали появляться во Франции, Великобритании и России; вскоре они стали об-
щественной платформой для разработки социально-полезных проектов в области про-
свещения, что оказывало существенное влияние на литературный процесс и способ-
ствовало развитию чтения в разных социальных средах. 

Педагогический настрой по отношению к низам общества стимулировал и разви-
тие форм общения по поводу книги и чтения с позиции «сверху-вниз», что предпола-
гало субъект-объектное взаимодействие. Так, в России второй половины XIX в. созда-
вались различные общества и комитеты, которые выполняли функцию просветитель-
ных общественных организаций; ключевыми словами для обозначения их деятельности 
были «старание» и «попечение» о народном благе. Создавались и общества «друзей ли-
тературы», библиофилов, где обсуждались различные события литературной жизни. 
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В России послеоктябрьского периода при библиотеках и избах-читальных, обра-

зовательных учреждениях формировались сообщества читателей, где практиковались 

громкие чтения с последующим обсуждением, встречи с писателями (наиболее яркие 

примеры – деятельность А. М. Топорова в коммуне «Майское утро» [8], «Вечера ра-

бочей критики» [3]). Здесь читатели из рабоче-крестьянской среды постепенно обре-

тали субъектность; с положения воспитуемых большевистскими идеологами они пе-

реходили на позиции людей, которые критически оценивали литературные произведе-

ния и порой достаточно жестко предъявляли авторам определенные требования. 

В советской России способствовали развитию общения по поводу книги и чтения 

такие общественные объединения. В стране первых послереволюционных лет было со-

здано «Русское общество друзей книги», которое объединяло библиофилов, коллекци-

онеров, художников и мастеров книги. Здесь проводились публичные чтения, книжные 

аукционы, вечера памяти крупных деятелей литературы, а также библиотечного, изда-

тельского и полиграфического дела. Чтобы придать этой деятельности общую органи-

зационную основу, в 1974 г. было создано Всесоюзное добровольное общество люби-

телей книги (ВДОЛК); а при библиотеках в эту пору для читателей создавались «клубы 

по интересам», «любительские объединения», «объединения по интересам», что, без-

условно, стимулировало читательскую активность. В конкретно-исторических усло-

виях социалистического строя общение по поводу книги и чтения направлялось госу-

дарственными институтами, которые выступали в качестве культурных посредников 

и осознавали себя «руководителями чтения». Кроме того, в эту пору как никогда была 

популярна литературная критика, широко представленная в бумажных СМИ – литера-

турно-художественных журналах и газетах второй половины ХХ столетия. Журналы 

«Новый мир», «Москва», «Нева», «Знамя», «Сибирские огни», «Иностранная литера-

тура», «Литературная газета» публиковали на своих страницах литературоведческие 

и литературно-критические статьи, материалы дискуссий на литературные темы, что 

служило одной их форм опосредованного общения на темы книги и чтения. 

Чрезвычайно популярными были и формы прямой, непосредственной коммуни-

кации поэтов и читателей: знаменитые «Вечера в Политехническом» собирали сотни 

человек, желающих погрузиться в атмосферу живого общения с автором и друг другом. 

Такие поэты, как Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Окуджава, Р. Рождественский со-

бирали стадионы, а чтение стихов друг другу во время дружеского общения, застолий, 

свиданий считалось одним из обязательных элементов одухотворенного общения. 

Вместе с тем в советский период развивались и протестные формы общения, вы-

ражавшие неприятие официального книгоиздания, книгораспространения и руковод-

ства литературным процессом на основе партийной идеологии. Наиболее популяр-

ными формами выражения неприятия стали «самиздат», «тамиздат», «самопальные» 

(т. е. перепечатанные на пишущей машинке и собственноручно переплетенные) книги, 

нелегальное книгораспространение в местах стихийного книгообмена и книгопродажи 

(«черные» книжные рынки, «пятачки» у книжных магазинов и пр.), а также такой спе-

цифический институт непосредственного общения советского периода, как «кухня», 

где вырабатывалась своя система оценок литературных явлений. 

В постсоветский период в России в условиях снятия идеологических запретов 

литературные клубы и салоны стали ведущей формой организации сообществ, влияю-

щих на процессы создания, распространения и популяризации художественных про-

изведений; в основном такие клубы и салоны были сосредоточены в Москве и Санкт-

Петербурге. В Москве это были «Образ и мысль», «Скарабей», «Премьера», «Чистый 

понедельник». В Санкт-Петербурге – «Клуб 81», «Территория красноречия», «Поэты 

Петербурга» и др. Здесь активно обсуждались ранее запрещенные, дискриминирован-
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ные авторские творения, обретали путевку в жизнь новые литературные жанры и по-

лучали известность непризнанные ранее писатели и поэты. 

Развитие мультимедийной культуры в XXI столетии стимулировало создание 

обществ чтения в электронном пространстве. Популярнейшие международные объ-

единения любителей книги и чтения – телевизионный «Книжный клуб Опры», интер-

нет-клубы «Исторический книжный клуб», «Книжный клуб лучшей книги», «Вокруг 

света за 80 книг», «Меж двух книг», «Наша общая полка», «Читать классику никогда 

не поздно», «Беллетрист» и др. Причем эти массовые формы общения нередко транс-

формируются в межличностные, так как возможности цифровых технологий дают 

возможность развиться в дистанционном режиме и индивидуализированным формам 

взаимодействия. 

Интернет в наше время стал основной площадкой развития общения по поводу 

книги и чтения. По данным нашего исследования «Чтение студенческой молодежи: 

стимулы и практики…», проведенного в 2021 г. в одиннадцати вузах Челябинской об-

ласти, наиболее эффективными способами активизации интереса студентов и популя-

ризации литературы в студенческой среде являются современные цифровые и визу-

альные коммуникативные технологии: «социальные сети» (58,2 %), экранизация книг 

(44 %) и привлечение лидеров мнений и инфлюенсеров (43 %). Более половины опро-

шенных студентов в каждом из вузов (от 52 до 64 %) считают именно социальные сети 

и визуальные интернет-ресурсы наиболее действенным средством активизации чтения 

и популяризации литературы; эта позиция оказалась значительно более значимой, чем, 

например, государственные программы поддержки чтения и литературы (19,5 %) [1]. 

Общение по поводу книги и чтения развивается на сетевых ресурсах Livelib, 

Bookmat и проч. Действуют и международные многофункциональные платформы-объ-

единения, напр., Goodreads. В России среди наиболее популярных сетевых читатель-

ских сообществ – «Книгочай», «Чай, кофе, почитаем», «Поле нечитаное», «А что, надо 

было что-то читать?», «Книжные бобры», «Книги и алкоголь», «Не-книжный клуб „Чи-

тай“» и др. Сетевые читательские сообщества проводят собственные челленджи, сти-

мулирующие читательскую активность («The Book Tower Challenge», «First Sentence 

Challenge», «Blind Book Challeng», «Whisper Challenge» и др.). В социальных сетях ор-

ганизуются и флешмобы, привлекающие внимание к чтению бумажных книг или необ-

ходимости строительства библиотеки; в этих акциях принимают участие сотни человек. 

Популярной формой читательского общения стали фандомы, участники которых 

группируются вокруг определенных литературных явлений. Эти фандомы – своего 

рода «лакмусовая бумажка», выявляющая читательские предпочтения преимуще-

ственно молодежных категорий читателей. Результаты эмпирического исследования 

А. В. Солиной показали, что сейчас в Рунете наиболее известные фандомы связаны 

с творчеством Дж. Р. Р. Толкина, Дж. Роулинг, С. В. Лукьяненко, Д. Емца и различ-

ными фактами литературной и медийной жизни: «Метро 2033», «Ориджиналы», «Су-

мерки», «Наруто» и др. Участники фандомов сочиняют фанфикшн, проводят свои 

съезды – конвенты, издают фанзины (журналы определенного фандома, затевают ро-

левые игры, проовдят реконструкции, косплеи (костюмированные игры), фандомные 

битвы и т. д., а наиболее «продвинутые» фаны – фикрайтеры – пишут статьи о книгах, 

которые стали предметом внимания обитателей фандомов [7]. 

Одной их форм организации общения в интернете по поводу книги и чтения стали 

книжные блоги в трех разновидностях: коммерчески ориентированные, библиотечные 

и независимые блоги. По данным Л. С. Яцушкиной, наиболее популярны именно неза-

висимые блогеры, подкупающие своей непосредственностью, эмоциональностью, соб-

ственными литературными пристрастиями [10]. Ведут свои блоги и писатели, исполь-
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зуя их в качестве инструмента развития взаимодействия с читателями, изучения их 

предпочтений и продвижения собственного творчества. На основе анализа блогов 

Б. Акунина, Д. Глуховского, С. Лукьяненко, Л. Петрушевской и др., Т. О. Максимова 

в числе многообразных функций писательских блогов выделяет выделяет создание пло-

щадок общения писателей с читателями и пространство читательских дискуссий [5]. 

Одной их форм сетевого общения по поводу книги и чтен6ия стали подкасты – 

аудиопередачи о книгах и чтении, распространяемые по интернету. Наиболее извест-

ные в России подкасты – «Ковен дур» (М. Козинаки, Е. Спащенко, С. Степанова, 

О. Птищева), «Книжный базар» (Г. Юзефович и А. Завозова), «Поляринов говорит» 

(А. Поляринов), «Полка» (Ю. Сапрыкин, В. Бабицкая, Л. Оборин, П. Рыжова), «Чита-

тель» (П. Грозный), «Книги жарь» (С. Лебедев, А. Правдюк), «So many dam books» 

(К. Хермелин и Д. Бруссар). Их особенностью является представление литературных 

процессов в непринужденной разговорной форме с правом на пристрастные, субъек-

тивные высказывания: это могут быть рекомендация определенных книг (причем не-

редко в неожиданном ракурсе), их обсуждение, лекции по литературным темам, пред-

ставление сценариев фильмов и спектаклей, раскрытие издательских планов и т. д. 

Способствуют продвижению собственной продукции с помощью интернет-ресур-

сов и издательства. Так, фирмы «Эксмо» и «МИФ» развивают взаимодействие с чита-

телями в сети Инстаграм, практикуя конкурсы, розыгрыши, флешмобы, мотиваторы, 

посты с открытыми вопросами, распродажи, скидки, вопросы в сторис. «ЭКСМО-АСТ» 

объявило о новом направлении работы холдинга в сетевом пространстве: развитии пря-

мых коммуникаций с читателями в соцсетях и интерактивных ресурсах о книгах [6]. 

Неполный перечень интернет-ресурсов, связанных с книгой и чтением и их воз-

можностей убеждает, что с развитием информационных технологий в интернете по-

явились и непрерывно множатся ресурсы, практически заменяющие (и, возможно, ис-

ключающие) традиционную литературную критику; судя по молодежным отзывам, 

именно формат непринужденного, эмоционального, пристрастного и свободного раз-

говора о литературе и чтении вызывает наибольший отклик. Интернет стал главным 

советчиком по выбору литературы для чтения, коммуникационной площадкой для чи-

тательского самовыражения и литературного творчества. 

В то же время очевиден интерес и к «ламповым» формам общения, предполага-

ющем непосредственное взаимодействие. 

Пережив череду трансформаций, чтецкая деятельность вновь стала востребован-

ной в эпоху бурного развития цифровых технологий. Стали популярными чтецкие ве-

чера, в которых принимают участие профессиональные мастера слова: в Москве это 

«Ночь поэзии», «Мхатовские чтения», вечера Аллы Демидовой и др. Нередкими стали 

и спонтанные любительские чтецкие выступления во время литературных праздников. 

В течение последних лет с большим успехом проводятся чтецкие конкурсы: «Жи-

вая классика», «Давайте говорить стихами», «Мир стихов», «Осенние грезы», «Белая 

поэзия зимы» и др., что свидетельствует о возрождении интереса к литературно-худо-

жественному творчеству и общению по поводу книги и чтения. 

Сейчас в практику передовых библиотек внедряются технологии медленного 

чтения, предполагающие чтецкие выступления. Медленное чтение связано с так назы-

ваемым медленным движением, которое предполагает стремление сознательно замед-

лить темп жизни, в том числе, чтения, чтобы глубоко, неторопливо погрузиться в этот 

текст и усвоить глубину его содержания. Эта технология сейчас активно применяется 

в педагогике, в том числе - театральной, но в последнее время начала распространяться 

в библиотеках. Так, в московской библиотеке «TechnoScience» при участии куратора 

от Института научной информации по общественным наукам РАН Ю. Ю. Черного ре-
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ализуется проект «Медленное чтение»; суть которого – в поэтапном чтении отрывков 

с их последующей интерпретацией и обсуждением; читались вслух произведения 

А. И. Одоевского, А. Азимова, А. С. Пушкина [9]. Технология медленного чтения поз-

волила участникам проекта отточить дикцию и навыки выразительного чтения, полу-

чить яркие переживания и остро ощутить сопричастность к происходящему, ощутить 

свое единство с автором и участниками проекта. 

Косвенно на развитие читательского общения повлияло расширение рынка 

аудиокниг; в условиях нехватки и очевидно недостатка средств на оплату труда про-

фессиональных исполнителей эту нишу заняли чтецы-любители, среди которых не-

мало студентов, причем их число растет. Это не только дает определенный заработок, 

но и стимулирует общение по поводу прочитанного; чтецы-любители обмениваются 

впечатлениями со сверстниками, исподволь вовлекая их в литературный процесс. 

Таким образом, не будет преувеличением сказать, что в нынешних условиях об-

щение по поводу книги перешло в неинституциональную сферу, где саморегуляция 

обеспечивает относительную автономность от внешних влияний. Роль читательского 

общения в динамике книги возросла многократно. В этой ситуации институциональ-

ная сфера регуляции читательской деятельности должна как в зеркало всматриваться 

в ситуацию, которая складывается в стихийно развивающихся формах коммуникации 

по поводу книги и чтения. 

В наше время как никогда ранее литературный процесс определяется не только 

волей автора и издающих организаций, но и тем, какие процессы происходят в читаю-

щей публике, в какой степени книга и чтение становятся темой общения. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы. 

1. Литературный процесс с самого раннего периода своего зарождения сопро-

вождался общением в различных формах, что во многом определяло его содержание. 

2. В зависимости от историко-культурного контекста преобладали субьект-объ-

ектные или субъект-субъектные формы общения по поводу книги и чтения. 

3. В условиях развития электронных технологий усиливается автономность чи-

тателей от традиционных культурных посредников, профессионально занятых в ин-

ститутах инфраструктуры чтения. Вместе с тем возрастает роль неофициальных лиде-

ров чтения: книжных блогеров и инфлюэнсеров, фикрайтеров и пр. 

4. Интернет-пространство дало возможность обогащения и манипулятивным 

формам продвижения литературной продукции со стороны книжного бизнеса. 

5. Развитие форм взаимодействия людей в интернет-пространстве не отвратило 

людей от «живых» форм непосредственного общения по поводу книги и чтения. 

6. Обогащение возможностей развития форм общения в реальном и виртуальном 

пространствах позволяет констатировать усиление воздействия читателей на литера-

турный процесс. 
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Д. А. Балич, Н. М. Локтева 
Узбекский государственный университет мировых языков (г. Ташкент, Узбекистан) 

ДЖЕЙМС ФЕНИМОР КУПЕР КАК АВТОР ЖАНРА СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ; 

АНАЛИЗ РОМАНОВ «ХРОНИКА ЛИТТЛПЕЙДЖЕЙ, ИЛИ ТРИЛОГИЯ 

В ЗАЩИТУ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ» 

А н н о т а ц и я . В данной статье рассматриваются романы «Хроника Литтлпейджей» Джеймса 

Фенимора Купера в англоязычной критике XIX–XX вв. При анализе трилогии, включающей романы 

«Сатанстое, Чертов палец», «Землемер», «Краснокожие», автор статьи пытается проанализировать 

мастерство и стиль Ф. Купера, определить жанр этих романов и доказать, что Ф. Купер обратился к 

семейной хронике для того, чтобы показать, в первую очередь, подлинную социальную жизнь страны. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : семейная хроника; критика; трилогия; литература; семейная традиция; 

жанр; определение; принцип; роман; семья; поколение; жизнь. 

В семейной хронике полная информация дается в той части, из которой следует, 
что любая семья, описанная в произведении, является точным воспроизведением всего 
общества, но в меньших размерах. В связи с этим рассматриваемый класс общества мо-
жет стать микроскопическим фрагментом истории жизни конкретного социума. 

Выдающийся американский писатель романист, один из создателей жанра ве-
стерн, романа-хроники, историк, публицист, критик социального общественного 
устройства Америки первой половины XIX в. Джеймс Фенимор Купер (1789–1851 гг.) 
был одним из самых популярных писателей эпохи и в начале девятнадцатого века, од-
ним из самых читаемых журналистов. Известность Куперу в Соединенных Штатах 
и Европе принесли авантюрные романы, написанные им в начале 1820 по 1851 г. 

Опираясь на творчество британского писателя сэра Вальтера Скотта, Купер напи-
сал свои «американские» романы, в которых впервые получили освещение такие темы, 
как, дикая природа Запада и индейские племена, политическая структура, Американ-
ских штатов основанная на демократии, множество статей по социальным проблемам. 

На последнем этапе творчества, крупными произведениями Купера стала трило-

гия «Хроника Литтлпейджей, или Трилогия в защиту земельной ренты» (James Fen-

imore Cooper The Littlepage Manuscripts» («Satanstoe», «Chainbearer», «The Red-Skins») 

в которых Купер прослеживает жизнь с взлетом и падением семьи примерно с 1840 г. 

[20, с. 46]. 

Семейная сага – это жанр литературы, в котором рассказывается о жизни и делах 

семьи или ряда связанных или взаимосвязанных семей в течение определенного пери-

ода времени. В романах (а иногда и в серии романов) – это часто тематический прием, 

используемый для изображения конкретных исторических событий, изменений соци-

альных обстоятельств или приливов и отливов судьбы с множеством точек зрения. 
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Писатель может по-разному отразить историю семьи в произведении. Семейные 

хроники часто изображают жизнь нескольких поколений или только одного поколения 

семьи. Отсюда и разные композиционные приемы: в одном случае писатель может 

описывать события последовательно, не нарушая хронологии событий, в другом, ав-

тор выбирает наиболее значимые, с его точки зрения, события из семейной истории, 

а в третьем и то, и другое могут быть комбинированными, 

Определенным образцом жанра семейной хроники можно считать серию рома-

нов Джеймса Фенимора Купера, полное название: «Хроника Литтлпейджей, или Три-

логия в защиту земельной ренты» (1845 г.), в которых рассказывается история жизни 

семей антагонистов, Литтлпейдж-Мордаунтов, история четырех поколений землевла-

дельческих семей с первых дней поселения их в Америке до дней ее распада, это по-

вествование о становлении героя, его взрослении. В значительной степени непрочи-

танные и недооцененные в свое время, эти романы, – особенно «Сатанстое. Чертов 

палец», – в последние годы стали признаваться наиболее успешным воплощением за-

мысла писателя запечатлеть картины быта, картины жизни общества того времени. 

В романах ««Хроника Литтлпейджей», Купер планировал изложить свои взгляды 

на американское землевладение. Основной проблемой того времени в Америке начала 

1840-х гг. стали споры по поводу собственности на землю и законности системы бес-

срочной ренты в штате Нью-Йорк. Между собственниками и арендаторами разгоре-

лась настоящая антирентная борьба, которая, по мнению Ф. Купера свидетельствует 

о «упадке чувства ценностей в американском сознании», поэтому Ф. Купер использо-

вал три романа, чтобы проследить историю расцвета и упадка начиная с 1750-х гг. 

«Сатанстое» – первый роман трилогии построен на хрониках, написанных главным 

героем мистером Корнелиусом Литтлпейдж. Истории в этих вымышленных рукописях 

многое говорят о менталитете людей в тот исторический момент. Название второго 

романа «Землемер» аллегорическое. Купер описывает помощника землемера, (чело-

века, который носит геодезические цепи) при измерении земли, «помогает цивилиза-

ции» преобразить новые земли, но в то же время это и «цепь зла» за которой идет уни-

чтожение уклада жизни аборигенов. В романе два персонажа, в частности, представ-

ляют эту растущую, разрушающую цивилизацию: Андрис Мордаунт, Землемер, 

и Аарон, известный как «Тысячи акров». Мужчины представляют разные типы циви-

лизации: А. Мордаунт как преобразователь старой цивилизации, а «Тысяча акров» 

представляет более старое общество, которое новая «цивилизация» намеревается за-

хватить. Это вытеснение коренных американцев пришельцами становится проблемной 

темой для Купера на протяжении всех трех романов. При этом Купер представляет 

очень резкую критику американцев и Америки [39, с. 45]. 

К 1840-м гг. раздор перешел в открытую войну, когда земледельцы из ряда про-

винций подняли восстание против собственников и государства. На протяжении шести 

эпох (в основном хорошо описаны четыре поколения) в рукописи рассказывается 

о судьбах Литтлпейдж-Мордаунтов, начиная с дореволюционного периода и заканчи-

вая выступлениями против ренты в 1839–1846 гг. С Корнелиусом Литтлпейджем 

(«Чизи») в роли рассказчика в «Сатанстое» изображается поведение землевладельца, 

человека слова, основателя «Литтлпейджа», продолжая семейную историю после аме-

риканского мятежа, «Землемер» с Мордаунтом, сыном Корни, повествует о попытках 

семьи цивилизовать и защитить поместье Рэйвенснест, их наследие в дикой необжитой 

природе. В третьем романе «Краснокожие» Хью, внук Мордаунта, руководит разру-

шением семейных традиций в разгар антирентной борьбы. 

Все три романа тесно связаны между собой, по мнению Купера, безоговорочным 

утверждением о том, что землевладельческий дворянский класс является хранителем 
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основ американской цивилизации, и любое посягательство на дворянство считается 

признаком ослабления республики. В этом смысле «Литтлпейджи» являются для Ку-

пера воплощением тех ценностей, которые лучше всего соответствуют американской 

культуре, воплощением американской мечты. Ф. Купер заново создает образ благо-

родного человека-агрария. 

Второй роман цикла «Землемер» считается лучшим произведением Купера о ха-

рактере и правах землевладельца. Идеальным землевладельцем в «Цепеносце» явля-

ется Мордаунт Литтлпейдж, сын Корнелиуса Литтлпейджа. Мордаунт, хотя и богат, 

но не чванливый аристократ; в основе своей он сторонник равенства, готовый долж-

ным образом признавать людей с характером и способностями, независимо от их по-

ложения или состояния. Критик Купера Дональд А. Риндж объясняет позицию Литтл-

пейджа (и Купера) следующим образом: 

У Литтлпейджа есть два основных врага в романе, Джейсон Ньюком и Аарон 

«Тысяча акров», оба из которых стремятся подорвать права Литтлпейджа и способ-

ность получать законную прибыль от его обширного патента Рэйвенснест. Имя Джей-

сон Ньюкома явно символично: Ньюком является представителем нового человека, 

потому что он ссылается на естественные права, индивидуальную свободу и равенство 

человека перед законом в качестве аргументов, чтобы получить юридическую силу, 

с помощью которой эти концепции могут быть подорваны. 

В трилогии Купера у каждого рассказчика есть отдельный роман: в семейных ли-

ниях прослеживается преемственность, и по крайней мере двум персонажам Джафу, 

или Йопу, негру Корни, Саскесусу, и Онондаго, позволено дожить до глубокой старо-

сти, примерно до ста двадцати лет, чтобы сыграть роль в финальном романе. Каждый 

роман заканчивается объединением счастливых пар. 

Купер подробно анализирует расслоение американского общества того времени. 

Для историков и философов большой интерес представляют его «отступления». Сю-

жеты Купера также очень интересны, описания природы, философская и историческая 

подоплека, постоянный интерес к развивающейся истории, создает устойчивый инте-

рес к романам Купера, несмотря на традиционное представление о Купере как о клас-

сике литературы для молодежи. Подлинный гуманизм этого классического американ-

ского писателя, особенно его большое расхождение с общепринятыми взглядами его 

соотечественников на людей, принадлежащих к другой расе, показывает, насколько 

серьезно Купер относился к «индейской проблеме» в Соединенных Штатах. Перед ав-

тором, выбравшим жанр семейной хроники, стоит задача рассказать не только о жизни 

одного или нескольких поколений, поскольку речь идет о семье, но и об общественной 

жизни и исторической судьбе нации. 
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ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТА В ПОВЕСТИ ИСФАНДИЯРА 

«РАЗБУДИТЕ МЕНЯ С РАССВЕТОМ» 

А н н о т а ц и я . Признаки русскоязычной повести Узбекистана концентрируются вокруг содер-

жательно-формальных аспектов произведения, а именно сюжет, композиция, образ автора, речь в про-

изведении. Статья посвящена проблемному вопросу фукционирования сюжета в русскоязычных по-

вестях Узбекистана, на примере повести Исфандияра «Разбудите меня с рассветом». Результатом 

научных изысканий автора становится анализ содержательных компонентов повести и выделение 

концентрического хроникального сюжета в произведении Исфандияра. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : русскоязычная повесть; сюжет; контцентирческий тип сюжета; герой; 

хроникальность повестовавания; экспозиция; завязка; развитие действия; кульминация; развязка. 

Русскоязычная повесть Исфандияра «Разбудите меня с рассветом» – ведущая 

повесть в творчестве писателя. Как известно, именно данное художественное произ-

ведение Исфандияра в полной мере раскрывает творческий потенциал писателя, от-

ражает синтез русских классических традиций жанра повести на материале узбекской 

культуры. 

Повесть «Разбудите меня с рассветом» включает в себя 20 глав, последовательно 

раскрывающие нравственное возрождение главного героя Махмуда. 

Первые четыре главы включают в себя быстро развивающееся внешнее действие 

героя: знакомство с героями, его сны-предзнаменования, роковая встреча с уличными 

хулиганами, драка, побег с места преступления, его душевные терзания. Остальные 

15 глав посвящены тюремным будням Махмуда, которые включают в себя сны, вооб-

ражаемые монологи-диалоги, а также воспоминания из детства. 

Как известно, элементами сюжета принято называть: экспозицию, завязку, раз-

витие действия, кульминация, развязка [1, с. 145]. Сюжет строится вокруг главного ге-

роя повести: Махмуд, влюбленный в Малину, в ночь перед уходом в армию, проводит 

время со своими закадычными друзьями. По возвращении домой герой попадает 

в уличную драку и случайно ранит своего оппонента ножом, и сбегает с места пре-

ступления. Именно данный эпизод повести является завязкой внешнего и внутреннего 

конфликта повести. Внешний конфликт сводится к тому, что герой сбегает с места 

преступления, а внутренний – это душевные, нравственные терзания героя после со-

вершения убийства: «Что он теперь скажет Малине? Да и что бы он не говорил, какие 

бы доводы ни приводил поверит ли она ему, захочет ли слушать?.. Последний день… 

Черт, его понесло к Гульзоду, знал ведь, что уйти из компании будет невозможно, знал 

и пошел, а теперь… <…> Последний день… Э, дурень! Какой же ты дурень!» [2]. 

Бытовая ситуация встречи с друзьями оборачивается в жизни молодого мужчины 

душевными терзаниями. Махмуд осознает неправильность совершенного поступка, но 

уже ничего не может изменить. Чувство сожаления присуще рефлексирующему герою. 

Махмуд в первом монологе выступает как глубоко переживающий и анализирующий 

свои поступки герой по истечении определенного времени. Этот монолог свидетель-

ствует о признании неправильности своего поступка, что намечает первую фазу испо-

ведальности повествования. 

Внешний конфликт представлен внутренним монологом Махмуда: «Нет, ко-

нечно же, ничего не случилось! Это просто дурной сон! Ведь никто ничего не видел, 

кто докажет, что это сделал он? А эти, они не посмеют… Они же напали сами. А если 

вдруг спросят – в это время он был дома, спал… Надо только сказать матери, она под-

твердит…. Сказать матери, сказать матери, что он скажет матери? Только один день, 
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один день, и он уже будет далеко, его не касается, что произошло в эту ночь? Какое 

сегодня число? Идиот… Зачем ему число?». Герой, осознав, что совершил убийство 

человека, испытывает первое чувство страха: «так и не очнувшись, побежал в темноту. 

Домой! Быстрее домой, чтобы никто не увидел и не узнал. Сейчас ему хотелось только 

одного: домой, быстрее оказаться дома, сбросить с себя одежду, ставшую вдруг такой 

тяжелой, ненавистной, зарыться с головой в одеяло, забыться» [2]. Стремление героя 

сбежать продиктовано осознанием неправильности совершенного поступка. Герой бе-

жит с места преступления: его мысли путаются, она напуган, Махмуд отрицает ситуа-

цию. Им движет страх за собственную жизнь. Мысль о матери заставляет его заду-

маться – об отношении матери к нему после совершения преступления. Первая мысль, 

которая приходит в голову герою, мысль о бегстве домой, к матери. Стремление героя 

укрыться в стенах дома, под защитой матери и наивная идея о том, что его никто не 

видел, свидетельствуют об инфантильности героя. 

По мере развития сюжета повести Махмуд попадает в тюрьму за свое преступле-

ние и с этого момента герой не может спокойно спать по ночам. Символическая фраза 

«разбудите меня с рассветом» означает путь нравственного обновления героя. 

В тюрьме герой оказывается в центре борьбы двух группировок: заключенных, встав-

ших на путь исправления во главе с Ядгаровым и заключенных во главе с Курой. Герой 

на протяжении развития действий – работа на раздаче хлеба, работа в бригаде камен-

щиков, воспоминания из детства, драка с Ядгаровым – находится на распутье, пыта-

ется осознать свое место в мире. 

В одном из воображаемых диалогов с Малиной Махмуд рассуждает о свободе: 

«Ты знаешь, я теперь лишь понимаю, что такое по-настоящему свобода. Я бы, наверно, 

по-настоящему убежал, если бы не видел тебя, если бы ты вдруг отвернулась от меня, 

забыла» [2]. С этого момента начинается фаза раскаяния героя. Герой впервые осознал 

ценность отношений: любви, поддержки, памяти. Совершив страшный поступок, ока-

завшись в тюрьме, Махмуд начал ценить родных людей, которые его окружают – мать, 

невесту. Покой в душе ему приносит уверенность, что его ждут, любят, помнят и це-

нят. Свобода – это быть вместе со своими родными и любимыми, а не абстрактное 

существование вне заключения. К такому выводу приходит герой в этом монологе. 

Кульминацией внутреннего конфликта героя является моральная победа над Ку-

рой: «– Стыдно, что ребята там делают настоящую работу, а я в тепле сижу. Сами руки 

тянутся отрезать побольше Юрке, Ульмасу, Владьке, припрятать для них… Прихо-

дится бороться с собой. 

– Это же твоя победа <…> 

– Недавно зашел Кура, просил хлеба и заварки. Сказал, что не хочу грабить ребят. 

Он, конечно, ничего не сказал, только уставился мне в глаза – и веришь, я выдержал, 

не испугался. Впервые не испугался. И он ушел – так мне стало хорошо, легко вольно, 

будто родился заново» [2]. 
Здесь герой впервые за долгое время одержал моральную победу над своим веч-

ным соперником – Курой. Особенно следует обратить внимание в этом монологе на 
концепт глаза. В славянской мифологии символ глаз очень многозначен. Глаза симво-
лизируют душу. Молчаливый взгляд, направленный на другого человека, означает 
стремление подавить противника, поработить его душу. Кура в этом импровизирован-
ном поединке попытался подавить Махмуда взглядом. Махмуд, выбрав путь исправле-
ния, что обусловило его уверенность и силу, сумел противостоять Куре. Так, герой 
одерживает моральную победу, при условии защиты правого дела – справедливое рас-
пределение пайка на всех заключенных. Письмо, присланное профессором, бывшим за-
ключенным, с рецензией на первые литературные опыты Махмуда вселяет в героя уве-
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ренность. Умаров уже не тот трус из сна, в котором Кура его поглотил. Перед читателем 
совершенно другой повзрослевший, уверенный в своей правильной позиции Махмуд. 
Он выбирает путь правды и честности, таким образом, становясь выше своего против-
ника. Этот монолог-диалог доказывает, что Махмуд по мере пребывания в тюрьме при-
ходит к фазе раскаяния и освобождения. 

Основной конфликт повести строится на преодолении внутренних страхов глав-

ного героя. В повести показан герой в кризисный момент своей жизни, который обу-

словливает нравственный выбор. 

Развязкой конфликта повести становится стремление Махмуда Умарова продол-

жить обучение на свободе, о котором он рассказывает в своем воображаемом диалоге 

с Малиной: «− Читать и учиться, обязательно учиться, тогда ты победишь. Ты же спо-

собный, я-то знаю!» [2]. 

Нравственный выбор, перед которым поставлен Махмуд Умаров, реализуется че-

рез различные формы выражения психологизма: сновидения, воображаемые диалоги-

монологи, воспоминания из детства. 

Таким образом, в повести Исфандияра «Разбудите меня с рассветом» представ-

лен хроникальный концентрический тип сюжета. Герой повести, оказавшись в труд-

ной жизненной ситуации – тюремное заключение – проходит путь нравственного воз-

рождения и выбирает правильный жизненный путь. Концентрический сюжет обуслов-

ливает идейно-нравственный тип проблематики, реализуемый через монологи героя. 
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ТЕМА ВОЙНЫ В СБОРНИКЕ РАССКАЗОВ НАРИНЭ АБГАРЯН 

«ДАЛЬШЕ ЖИТЬ» 

А н н о т а ц и я . Данная статья посвящена анализу темы войны в творчестве современной рус-

скоязычной писательницы Наринэ Абгарян. В исследовании рассматривается первый рассказ сбор-

ника «Дальше жить» – «Мерелоц» и его основные сюжетные элементы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : рассказ; тема; сборник; элементы сюжета; ретроспекция. 

Среди ярких имен современного русского литературного процесса особо выделя-

ется творчество Наринэ Абгарян – русскоязычной писательницы армянского происхож-

дения, лауреата премии «Ясная Поляна» и номинанта премии «Большая книга», автора 

знаменитых повестей «Манюня», «Семён Андреич. Летопись в каракулях», «Счастье 

Муры», романов «Манюня пишет фантастичЫскЫй роман», «Понаехавшая», сборни-

ков рассказов «Зулали», «Люди нашего двора», «Молчание цвета» и других. 
Тематика творчества писательницы многогранна – тема воспоминаний о детстве, 

тема дружбы и взаимоотношений в семье, тема преемственности поколений, тема 
войны и многие другие. Тема войны, занимающая особое место в творчестве Наринэ 
Абгарян, рассматривается как разрушающая сила, уничтожающая человеческий род 
и несущая разрыв между настоящим и будущим.Теме войны посвящен сборник расска-
зов «Дальше жить», состоящий из небольших рассказов, повествующих о судьбе мир-
ных горожан Армении, встретившихся с войной и ее последствиями. Открывает сбор-
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ник рассказ «Мерелоц», в основе которого лежат воспоминания армянской немолодой 
женщины Метаксии о личном и одновременно общем горе – так же как и многие другие 
жители пограничного городка Омарбейли, героиня теряет, ставшего ей родным, па-
сынка Размика. Завязкой рассказа становится хронотоп пути главной героини на клад-
бище, который становится временем глубоких размышлений о кровожадности войны 
и ее масштабности: «Кажется, совсем недавно могила Размика была крайней, а теперь 
к ней через три ряда пробираться»/ «Люди уходят так, словно соревнуются» [1, c. 7]. 
Героиню одолевают мысли о быстротечности жизни и о внезапности наступающей 
смерти, поэтому Метаксия выбирает себе место рядом с родными: «…уже договорилась 
и даже деньги вперед могильщику Цатуру отдала» [1, c. 8], о том, что война забирает 
молодых: «Семнадцать лет, жить и жить» [1, c. 9]. Ретроспективный взгляд позволяет 
автору глубже раскрыть события прошлого. Героиня вспоминает о совершенно неожи-
данно-позднем замужестве, о своем самоотверженном поступке: отказе забеременеть 
от мужа, чтобы не отвернуться от пасынка, о смерти мужа среди ночи от инсульта 
и о многом другом. Основным внутренним сюжетом рассказа становится воспомина-
ние Метаксии о непредвиденности военных событий: «Когда случилась война, в при-
граничных деревнях особо не тревожились – люди десятилетиями дружили семьями, 
ездили друг к другу в гости» [1, c. 10] и ее последствиях: «Размика нигде не было, но 
он нашелся, на заднем дворе – наспех закиданный комьями земли и садовым инвента-
рем» [1, c. 10]. Увиденная картина зверского убийства пасынка описывается героиней 
в обобщенной форме, но наполняется символичными деталями: заскорузлое вывешан-
ное белье на улице, вмятина на калитке, горсть земли, съеденного героиней, неприго-
дившиеся ботинки для раздробленных ступней, тележка с мертвым телом. Все перечис-
ленные художественные детали усиливают трагизм темы войны, ее бессмысленность 
и беспощадность. Кульминационным моментом рассказа является, хоть и наполненное 
трагизмом и огромной скорбью, заботливое омовение героиней мертвого пасынка: 
«Мыла осторожно, не дыша – словно боялась разбудить» [1, c. 11], в котором централь-
ное место занимает безответный диалог героини с усопшим: «Сообразив, что никогда 
раньше не видела его голым, заговорила шепотом, скрывая смущение: «Какой ты стат-
ный, мой мальчик, какое у тебя красивое тело. Какое все у тебя ладное – для жизни, для 
радости, для счастья» [1, c. 12]. Именно эти слова героини становятся ключевыми не 
только для рассказа «Мерелоц», но и для всего сборника рассказов «Дальше жить». Ге-
роиня убеждена в том, что человеческому роду сопутствуют жизнь, радость и счастье, 
которое безвозвратно забирает война. Сама война в рассказе как описание отсутствует, 
но имеются последствия: ускоренная наполненность могил на кладбище, опустение 
улиц, описание похорон Размика. Развязкой рассказа являются прощальные слова Ме-
таксии, обращенные к могиле Размика: «Размик-джан, на той неделе снова приду» [1, 
c. 13], произнесенные в одинаковом стиле – безответном диалоге при омовении. Этот 
элемент также усиливает трагизм темы войны и показывает, что люди не могут принять 
смерть родных и близких им людей. Рассказ «Мерелоц» наполнен религиозно-фило-
софскими размышлениями героини о первостепенности посещения могил усопших 
в день поминовения могил или исполнения литургии. Героиня, потерявшая близкого 
человека, осознает, что традиционный порядок ей хочется нарушить: «…к чему им ли-
тургия, когда они находятся в том из миров, где все людское не имеет значения» 
[1, c. 7], отправившись сначала на могилки родных. Для героини путь к усопшим – это 
возможность побыть немного в прошлой жизни, ощутить себя полноценной, нужной. 
Именно поэтому героиня выбирает в первую очередь не литургию по усопшим, а поход 
к могилам. Заметно становится в тексте, что героиня описывает могилу пасынка и об-
ращается к нему, а не могилу мужа. В этом нам видится также несмирение героини пе-
ред тем, что война забирает молодых людей, которым предстояла бы долгая жизнь. От-



 

 78 

метим, что между заглавием сборника и заглавием первого рассказа сборника имеется 
смысловое единство. Слова «дальше жить» являются неким ответом на вопрос простого 
раненого событиями человека: что делать дальше и как быть? Заглавие первого рассказа 
дополняет заглавие самого сборника, уточняя, что необходимо жить дальше, но при 
этом помнить об ушедших родных. Таким образом, мы пришли к выводу о том, что 
первый рассказ сборника «Дальше жить» Наринэ Абгарян – «Мерелоц» – это рассказ 
об огромной человеческой потери, о внезапности и беспощадности войны, о молодых 
погибших людях и поломанных судьбах живых. Рассказ написан в ретроспективной 
форме, что позволяет героине выделить основные, но самые трагичные моменты по-
следствий войны. 
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РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА УЗБЕКИСТАНА 

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

А н н о т а ц и я . Изучение русскоязычной поэзии Узбекистана в контексте понятия «аксио-

сфера» позволяет решать ряд практических и теоретических задач, стоящих перед современным выс-

шим образованием, в том числе осуществлять интегративные процессы, и привить студентам навыки 

аксиологического анализа. В целом такой подход направлен на развитие ценностного понимания про-

изведений искусства, умение вписывать частные случаи литературного процесса в общую парадигму 

культуры. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : парадигма; культура; аксиология; поэзия; инокультурная среда. 

В современных условиях внедрения инновационных процессов ключевое значе-

ние приобретают различные формы интеграции, в частности, в области изучения языка 

и литературы. Концепция высшей школы при получении филологического образования 

предполагает анализ художественного текста с применением таких современных мето-

дик, как аксиологический и герменевтический подход. Практика преподавания дисци-

плины «Русская литература в аспекте аксиологии и герменевтики» в Национальном 

университете Узбекистана в течение последних двух десятилетий показывает, что 

стремление выявить иерархию ценностей, характеризующую эстетическую концепцию 

писателя и отражающую его мировоззрение; интерпретация образной системы, темати-

ческого своеобразия. особенностей пространственно-временной организации и компо-

зиции произведения позволяют не только выявить тему, идею, проблему художествен-

ного текста, но и сосредоточиться реципиентам на эмоциональном уровне постижения 

смысла, осуществить взаимодействие членов триады автор – произведение – читатель. 

В связи с этим представляется продуктивной разработка такого специального курса, как 

«Аксиосфера русскоязычной поэзии Узбекистана», в рамках которого используется 

возможность на практике проиллюстрировать различные типы анализа поэтического 

текста; дать представление о глубине, динамике и закономерностях развития современ-

ного литературного процесса; обучить студентов современным методам анализа поэти-

ческого текста на материале произведений русскоязычных поэтов Узбекистана с при-

менением принципов аксиологического анализа; познакомить на профильном уровне 

с понятием «аксиосфера»; привить студентам навыки аксиологического анализа. В це-

лом курс направлен на развитие ценностного понимания произведений искусства, уме-

ние вписывать частные случаи литературного процесса в общую парадигму культуры. 
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В современной науке создан ряд пособий, развивающих ассоциативное мышление 
детей, с опорой на изыскания Л. С. Выготского, в частности предлагается «алгоритм 
анализа поэтического текста, соотнесенный с психологией его восприятия» [2] на мате-
риале русской литературы XIX–ХХ вв. В литературоведении Узбекистана уделяется 
внимание когнитивно-эмоциональным факторам понимания в контексте переводче-
ской деятельности: «Нам представляется целесообразным понимать переводческую 
стратегию в рамках художественного перевода как программу действий переводчика, 
состоящую из таких значимых частей, как осознанный выбор рода и жанра произведе-
ния, использование одноступенчатой формы перевода, понимание художественно-эс-
тетической ценности произведения» [3, с. 115], а также психологической составляющей 
художественного мира: «Рассматривая героя как «центр единственной ценности», ав-
торы обращаются к психологизму: освоение и изображение средствами художествен-
ной литературы внутреннего мира героя» [1, с. 7]. На наш взгляд, с учетом предшеству-
ющего опыта актуальным является синтезированный, сочетающий научный и ассоциа-
тивно-образный, подход к анализу поэтического текста, ориентированный на студенче-
скую аудиторию. На материале малоизученного творчества русскоязычных поэтов мы 
предлагаем внедрить в практику обучения в высшей школе алгоритмы жанрово-стили-
стического, структурно-герменевтического и ассоциативно-парадигматического ана-
лиза художественного текста. 

Цель специального курса «Аксиосфера русскоязычной поэзии Узбекистана» – 
представить алгоритм жанрово-стилистического анализа; структурно-семантического 
анализа с выделением таких компонентов, как время (историческое эпохальное, кален-
дарное, субъективное), пространство, оппозиции, цветовая символика и ассоциативно-
парадигматического (выстраивание парадигмы посредством ассоциаций с другими об-
разами, представленными в предшествующих художественных произведениях), что 
позволит обеспечить усвоение достижений современного литературоведения в области 
изучения истории литературы и применения различных научных методологий в про-
цессе анализа художественного текста. 

В соответствии с данной целью в программу специального курса «Аксиосфера 
русскоязычной поэзии Узбекистана» включены материалы, дающие теоретические 
представления о таких литературоведческих понятиях, как «парадигма», «ценность», 
«аксиосфера», «онтологические ценности», «локальные ценности», «витальные ценно-
сти», «аксиология литературы», «ценностный подход», «ценностная ориентация персо-
нажей», «ценностная ориентация русской классики», «основная ценностная ось антич-
ности, средневековья, Возрождения, классицизма, сентиментализма, романтизма, реа-
лизма, модернизма, постмодернизма», «иерархия ценностей»; а также информация 
о специфике русскоязычной поэзии Узбекистана: культурно-исторические предпо-
сылки возникновения феномена, существование в инокультурной среде, традиции рус-
ской литературы, хронологические и культурологические границы явления, основные 
источники материала изучения, литературоведческие работы, посвященные исследова-
нию русскоязычной поэзии Узбекистана, в частности, выявлению основных мифоло-
гем, анализу поэтики отдельных произведений, сопоставительным исследованиям. 
Кроме того, предложены схемы анализа таких категорий, как жанр (сонет, трилистник), 
заглавие, образ, стиль (энигматический), художественное сознание эпохи (экзистенци-
альное, метареалистическое). 

В основу практических занятий положены задания творческого характера, позво-

ляющие определить компетентностные характеристики освоивших материал. Так, ос-

новополагающую категорию «аксиосфера» предлагается проанализировать в соотно-

шении с такими понятиями, как «биосфера», «ноосфера», «концептосфера», «семио-

сфера», «антропосфера», что позволит соотнести с общей научной картиной мира 
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и обозначить оригинальные сущностные черты. Далее с использованием структурного 

подхода требуется исследовать метауровень аксиосферы, что обеспечит переход от 

оперирования теоретическими знаниями к практическому анализу текста. В частности, 

при выявлении культурологического контекста аксиосферы русскоязычной поэзии Уз-

бекистана в целом, ценностном анализе жанрового своеобразия творчества А. Файн-

берга, аксиологической значимости интонационного строя его поэзии, ценности стро-

фической организации его поэтических произведений. Также актуальным представля-

ется выделение в поэзии М. Ким типологии ценностей, анализ звуковой отделки его 

стихотворений. Кроме того, продуктивным является анализ аксиосферы поэзии 

В. Осадченко, также интонационного строя ее стихотворений. В целом на заключи-

тельном практическомм занятии необходимо рассмотреть проблемы и перспективы 

изучения современной русскоязычной поэзии, что позволит выйти на общенаучный 

уровень осмысления явлений литературного процесса. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что современная русскоязычная литера-

тура требует синтезированного подхода, интеграции различных областей научного 

знания. В частности, для изучения русскоязычной поэзии Узбекистана продуктивным 

является аксиологический подход, позволяющий учитывать эмоционально-ценност-

ные, когнитивные, философские аспекты художественных образов. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО ЦИКЛА М. А. БУЛГАКОВА 

«ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА» 

А н н о т а ц и я . Данная статья посвящена анализу художественного единства цикла М.А. Бул-

гакова «Записки юного врача». В исследовании рассматривается предметный мир цикла, а именно – 

личные вещи главного героя, которые являются одним из связующих звеньев цикла. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : цикл; рассказ; единство; мотив; герой. 

Единство цикла рассказов заключается по определению А. П. Чудакова в един-

стве художественного мира цикла. А составляющие художественного мира, согласно 

концепции А. П. Чудакова, следующие: «а) предметы (природные и рукотворные), 

расселенные в художественном пространстве-времени и тем превращенные в художе-

ственные предметы; б) герои, действующих в пространственном предметном мире 

и обладающие миром внутренним; в) событийность, которая присуща как совокупно-

сти предметов, так и сообществу героев; у последних события могут происходить как 

во внешней сфере, так только и целиком в их мире внутреннем»[3, с. 8]. 

Данное исследование мы посвятим одной из категорий, выделенных Чудаковым, 

а именно: предметам, расселенным в художественном пространстве-времени. Такими 

предметами в тексте становятся личные вещи героя. 
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Первое упоминание о личных вещах, связанное с внешностью героя, дано уже 

в первом рассказе цикла – это очки, которые герой хотел бы завести, чтобы казаться 

взрослым: «Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Очки мне 

нужно завести, вот что. Но очки было заводить не к чему, глаза у меня были здоровые, 

и ясность их еще не была омрачена житейским опытом» [1, с. 73]. Поэтому герой вы-

работал «особую, внушающую уважение, повадку. Говорить пытался размеренно 

и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают 

люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить» [1, с. 122]. 

В шестом рассказе цикла «Пропавший глаз» дается второе упоминание о зеркале. 

Герой, рассматривая себя в зеркале своей спальни, сравнивает свою внешность год 

назад в вынутом из чемодана зеркале и пытается отметить те изменения, которые про-

изошли в его внешности: «Год назад в зеркале, вынутом из чемодана, отразилось бри-

тое лицо. Косой пробор украшал тогда двадцатитрехлетнюю голову. Ныне пробор ис-

чез. Волосы были закинуты назад без особых претензий. Пробором никого не прель-

стишь в тридцати верстах от железного пути. То же и относительно бритья» [1, с. 73]. 

Зеркало отображает внешнюю трансформацию врача. 

Следующим мотивом является мотив бритвы в том же пятом рассказе цикла. Мо-

тив бритвы предваряется воспоминанием героя об одном прочитанном случае с англи-

чанином, оказавшемся на необитаемом острове, но каждодневно чисто выбритом. Ге-

рой проводит параллель между собой и англичанином: «И когда я ехал сюда, в чемо-

дане у меня лежала и безопасная „Жиллет“, а к ней дюжина клинков, и опасная, и ки-

сточка. И твердо решил я, что буду бриться через день, потому что у меня здесь ничем 

не хуже необитаемого острова» [1, с. 122]. 

Деревня представлялась герою необитаемым островом, сравнивалась с глушью, 

но герой тогда еще не понимал, что столкнется с большой ответственностью за жизни 

людей, следовательно, бритье отойдет на второй план. Например, в момент получения 

известия о скорых родах на мосту, врач даже и не помыслил о продолжении бритья, 

он лишь «вытер левую щеку и выметнулся вместе с Егорычем» [1, с. 123]. И лишь по-

сле успешного принятия родов врач решил добриться. Опять-таки возникает мотив 

зеркала: «Я вышел и в родильной комнате заглянул в зеркало. Зеркало это показало то, 

что обычно показывало: перекошенную физиономию явно дегенеративного типа 

с подбитым как бы правым глазом. Но – и тут уже зеркало не было виновато – на пра-

вой щеке дегенерата можно было плясать, как на паркете, а на левой тянулась густая 

рыжеватая поросль» [1, с. 124]. Затем врач вспоминает свою мысль о необитаемом ост-

рове и подчеркивает про себя разницу: «Какая все-таки оригинальная жизнь у меня на 

необитаемом острове. Нужно идти добриться…» [1, с. 123]. Но и тут герою не удалось 

завершить начатое – привезли мальчика со сломанной ногой, и врач без капли сомне-

ния берется за свою профессиональную работу: «Конечно, у него оказалась перелом-

ленная нога, и вот два часа мы с фельдшером возились, накладывая гипсовую повязку 

на мальчишку, который выл подряд два часа. Потом обедать нужно было, потом лень 

было бриться, хотелось что-нибудь почитать, а там приползли сумерки, затянуло дали, 

и я, скорбно морщась, добрился» [1, с. 124]. 

Врач осознает первостепенность своей врачебной деятельности и не может ото-

двинуть больных. Бритье само по себе превращается в нечто несрочное, но, по-преж-

нему, приятное: «Да… бриться два раза в неделю было ни к чему. Но все же англий-

ские замашки не потухли вовсе на муравьевском необитаемом острове, и время от вре-

мени я вынимал из черного футлярчика блестящую игрушку и вяло брился, выходил 

гладкий и чистый, как гордый островитянин. Жаль лишь, что некому было полюбо-

ваться на меня» [1, с. 125]. 
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Профессиональный долг героя все больше отдаляет его от бритья: «Позвольте… 

да… ведь был и еще случай, когда, помнится, вынул бритву и только что Аксинья при-

несла в кабинет выщербленную кружку с кипятком, как в дверь грозно застучали и вы-

звали меня» [1, с. 121]. А в конце концов герой и сам понимает, что бритье – пустая 

трата времени. Гораздо важнее – жизнь людей и бросает бритье совсем: «Бритва ле-

жала на столе, а рядом стояла кружка с простывшим кипятком. Я с презрением швыр-

нул бритву в ящик. Очень, очень мне нужно бриться...» [1, с. 121]. 

Мотив зеркала, активно взаимодействуя с мотивом бритвы, показывает герою из-

менения, произошедшие с ним за последние годы: «Но вот в зеркале я смотрю и вижу 

след, оставленный им на лице. Глаза стали строже и беспокойнее, а рот увереннее и му-

жественнее, складка на переносице останется на всю жизнь, как останутся мои воспо-

минания. Я в зеркале их вижу, они бегут буйной чередой» [1, с. 121]. Зеркало показы-

вает герою результат его труда – накопленный опыт, пережитые случаи, с которыми 

доктору пришлось столкнуться в деревенской глуши, оказавшегося без помощи и под-

держки – герой изменился и зеркало ему это показало. 

Шестой рассказ заканчивается ностальгическим воспоминанием о годах, прове-

денных в Мурьевской больнице, и вновь упоминается мотив зеркала, но уже в другом, 

метафорическом контексте: «Ах, зеркало воспоминаний. Прошел год» [1, с. 130]. 

Особо выделяющиеся личные предметы доктора – зеркало и бритва – изначально нахо-

дились в привезенном чемодане, который с трудом был вытолкнут: «Чемодан наконец 

поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удер-

жать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой 

спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по 

ногам» [1, с. 72]. Чемодан символизирует самого героя, если быть точнее, то его внут-

реннее состояние – нежелание ехать в глушь с примесью поглощающего страха перед 

предстоящей работой: «Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку 

чемодана и наконец плюнул на мокрую траву» [1, с. 71]. Среди личных вещей героя 

отметим его одежду. В самом начале повествования в первом рассказе цикла «Поло-

тенце с петухом» пальто героя набухло от дождя, и он сильно замерз: «Пальто мое 

набухло, как губка» [1, с. 71]. В отчаянии герой говорит про себя: «Я тулуп буду в сле-

дующий раз надевать… – в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негну-

щимися руками, – я… хотя в следующий раз будет уже октябрь... хоть два тулупа наде-

вай» [1, с. 72]. Но в уже во втором рассказе герой забывает про свои мысли, привыкнув 

к погоде и деревне, носит все то же пальто: «Я оделся, накинул пальто и, мысленно 

надеясь, что все обойдется благополучно, под дождем, по хлопающим досочкам побе-

жал в больницу» [1, с. 84]. 

Но на вызов в другую деревню в четвертом рассказе цикла «Вьюга» врач помимо 

своего пальто, надевает еще кожаную куртку и баранью шубу: «Одевание было непро-

стое: брюки и блуза, валенки, сверх блузы кожаная куртка, потом пальто, а сверху ба-

ранья шуба, шапка, сумка, в ней кофеин, камфара, морфий, адреналин, торзионные 

пинцеты, стерильный материал, шприц, зонд, браунинг, папиросы, спички, часы, сте-

тоскоп» [1, с. 104]. Это «непростое» одевание словно предвещает беду, совмещая 

в себе и мысли о долгой дороге. 

Отметим, что выявленная нами параллель в событийности, между «Вьюгой» «За-

писок юного врача» и «Капитанской дочки» А. С. Пушкина, имеет параллель и в сфере 

предметного мира: «Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спа-

сибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших 

милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на 
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досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем 

тулупе» [2, с. 293]. 

Бараний тулуп возникнет и в следующем шестом рассказе цикла «Пропавший 

глаз», когда врач отправляется в другую деревню на вызов: «И мы с Пелагеей Иванов-

ной уехали в страшную даль, закутанные в бараньи тулупы, пронеслись, как черный 

призрак, состоящий из коней, кучера и нас, сквозь взбесившийся белый океан» 

[1, с. 125]. И здесь, также, как и в четвертом рассказе, во время упоминания о бараньем 

тулупе, врача ждет неудача: младенец умирает в родах. 

Валенки как привычный для деревни предмет обуви стал привычным и для глав-

ного героя. Валенки герой надевает не только отправляясь на вызов в другую деревню: 

«Одевание было непростое: брюки и блуза, валенки, сверх блузы кожаная куртка, по-

том пальто, а сверху баранья шуба» [1, с. 125], но и в пределах больницы: «Не позже 

чем через пять минут я, в надетых наизнанку носках, в незастегнутом пиджаке, взъеро-

шенный, в валенках, проскочил через двор, еще совершенно темный, и вбежал во вто-

рую палату» [1, с. 126]. Мотив белого халата впервые появляется в рассказе «Египет-

ская тьма», символизируя собой образ врача. Но в увиденном сне перед героем возни-

кает его команда: акушерки, фельдшер и все в белых халатах, спеша на помощь людям, 

борясь с болезнями: «Потянулась пеленою тьма египетская… и в ней будто бы я… не 

то с мечом, не то со стетоскопом. Иду… борюсь… В глуши. Но не один. А идет моя 

рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Иванна. Все в белых халатах, и всё 

вперед, вперед…» [1, с. 125]. Но уже в другом последнем рассказе цикла «Звездная 

сыпь» главный герой сравнивает себя с привидением: «Это я, как привидение, про-

мелькнул в своем белом халате» [1, с. 137], словно сомневаясь в своей значимости – 

ведь пациент не поверил в то, что сифилис опасная, заразная болезнь. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что первое упоминание о личных 

вещах, связанное с внешностью героя, дано уже в первом рассказе цикла – это очки, 

которые герой хотел бы завести, чтобы казаться взрослым. В шестом рассказе цикла 

«Пропавший глаз» дается упоминание о зеркале: герой, рассматривая себя в зеркале 

своей спальни, сравнивает свою внешность год назад в вынутом из чемодана зеркале 

и пытается отметить те изменения, которые произошли в его внешности. Следующим 

мотивом является мотив бритвы в том же пятом рассказе цикла. 

Деревня представлялась герою необитаемым островом, сравнивалась с глушью, 

но герой тогда еще не понимал, что столкнется с большой ответственностью за жизни 

людей, следовательно, бритье отойдет на второй план. Мотив зеркала, активно взаи-

модействуя с мотивом бритвы, показывает герою изменения, произошедшие с ним за 

последние годы. Среди одежды героя выделяется бараний тулуп, валенки, белый ха-

лат, который играют определенную роль в произведении. 

Проанализированная категория предметного мира позволяет нам прийти к вы-

воду о целостности цикла рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача». 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР КАК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

А н н о т а ц и я . Цель научной статьи заключается в подробном анализе концептуальных подхо-

дов, направленных на изучение особенностей национального характера. Рассматривается ряд про-

блем, связанных с исследованием данного феномена, анализируются работы философов и культуро-

логов Г. Д. Гaчeва, Г. Лeбoна, H. O. Лoccкого, C. B. Лypьe, Э. Фpoмма, Г. Г. Шпeта, а также два спо-

соба познания национального характера: кyльтypнo-цeнтpиpoвaнный и личнocтнo-цeнтpиpoвaнный. 

Автор в заключении исследования обращает внимание на необходимость уточнения категориального 

аппарата и выявления структурных элементов, специфичных для исследуемого явления. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : национальный характер, феномен, самобытность, индивидуальность, 

структура, парадигма, категория, самоидентификация, культура, этнос, восприятие. 

В последние десятилетия в литературоведении наблюдается всплеск внимания 

исследователей к различным аспектам проявления национального и наднационального 

характера, что объясняется несколькими причинами: глобализацией и стандартиза-

цией мира, с одной стороны, ростом индивидуальной самоидентификации, с другой, 

что в свою очередь породило острую тягу ко всему самобытному и индивидуальному. 

Этническое своеобразие стало признаваться безусловной ценностью. 

Совпавший с этим общемировым процессом развал Советского Союза еще более 

актуализировал интерес к феномену национального. На протяжении многих лет изу-

чение национального было возможно только в том случае, если оно было неразрывно 

связано с интернациональным, которому обычно придавалось более позитивное зна-

чение. После 1990-х гг. ситуация изменилась, интернациональное не только утратило 

свои позитивные коннотации и значения, но и постепенно деактуализировалось, 

и вскоре было заменено концепцией «межэтнической толерантности». И, напротив, 

изучение феномена национального активизировалось в самых различных науках, в том 

числе и в литературоведении. 

Однако, прежде чем «национальный характер» стал объектом научного изучения, 

было множество дискуссий, начавшихся в 80-х гг. ХХ в. на страницах журнала «Со-

ветская этнография». Основной контраргумент заключается в том, что явление «наци-

ональный характер» скорее мифического порядка, и даже если признать его существо-

вание, как его исследовать? 

Анализируя характер представителей различных народностей, Г. Д. Гачев отме-

тил, что различные культуры оперируют национальной логикой, определенной систе-

мой координат, с помощью которой осуществляется восприятие мира. По словам ис-

следователя, это «… oчeнь «xитpaя», и тpyднoyлoвимaя «мaтepия». Oщyщaeшь, чтo 

oна ecть, нo тoлькo пытaeшьcя oпpeдeлить в cлoвa … гoвopишь бaнaльнocти, или 

ycмaтpивaeшь в нeм, тo чтo пpиcyщe нe тoлькo eмy, a вceм нapoдaм» [2, c. 55]. Гачев 

сделал вывод, что восприятие национального характера происходит на сенситивном 

уровне, человек интуитивно фиксирует индивидуальность культур. 

Итогом полемики стало внедрение в пoлитoлoгичecкие, филocoфcкие, кyльтypo-

лoгичecкие cлoвapи и энциклoпeдии термина «национальный характер». Философская 

энциклопедия дает следующую трактовку данного понятия: «Haциoнaльный xapaктep 

– этo coвoкyпнocть нaибoлee ycтoйчивыx пcиxoлoгичecкиx кaчecтв, cфopмиpoвaнныx 

y пpeдcтaвитeлeй нaции в oпpeдeлeнныx пpиpoдныx, иcтopичecкиx, экoнoмичecкиx 

и coциaльнo-кyльтypныx ycлoвияx ee paзвития» [1, c. 677]. Политологический словарь: 

«этo coвoкyпнocть нaибoлee ycтoйчивыx, ocнoвныx для дaннoй нaциoнaльнoй 

oбщнocти ocoбeннocтeй вocпpиятия oкpyжaющeгo миpa и фopм peaкций нa нeгo. 
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Haциoнaльный xapaктep пpeдcтaвляeт coбoй, пpeждe вceгo oпpeдeлeннyю coвoкyпнocть 

эмoциoнaльнo-чyвcтвeнныx пpoявлeний, выpaжaяcь в пepвyю oчepeдь в эмoцияx, 

чyвcтвax и нacтpoeнияx – в cпocoбax эмoциoнaльнo-чyвcтвитeльнoгo ocвoeния миpa, 

a тaкжe в cкopocти и интeнcивнocти peaкции нa пpoиcxoдящиe coбытия… Пo cвoeмy 

пpoиcxoждeнию это явление не тeopeтикo-aнaлитичecкoe, a oпиcaтeльнoe» [9, c. 211]. 
Энциклопедия «Культурология. ХХ век» определяет национальный характер как 

«coвoкyпнocть ycтoйчивыx личнocтныx ocoбeннocтeй, xapaктepныx для члeнoв тoй или 
инoй нaциoнaльнoй (или этничecкoй) гpyппы, пpи этoм иccлeдyютcя дoминиpyющиe в 
гpyппe пaттepны внeшнeгo пoвeдeния, или нeкиe o6щиe, «глyбинныe» пcиxoлoгичecкиe 
мexaнизмы, xapaктepныe для члeнoв дaннoй гpyппы» [5, c. 74]. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что у всех представителей националь-
ных культур можно выделить общие личностные структуры и элементы, которые обес-
печивают общие для всех них формы миропонимания, восприятия, мышления и пове-
дения. Именно личностные и поведенческие качества отличают членов одной нацио-
нальной группы от представителей других групп. 

Фундаментальное понимание этого явления невозможно без анализа двух спосо-
бов познания национального характера: кyльтypнo-цeнтpиpoвaнного и личнocтнo-
цeнтpиpoвaнного. 

В рамках культурно-центрированной парадигмы исследований национальный ха-
рактер определяется как специфический механизм, регулирующий внутреннее распре-
деление ценностей и поведенческих образцов внутри определенной культуры. 
Э. Фромм, один из выдающихся представителей этого подхода, использовал концеп-
цию «социального характера» и рассматривал национальный (или групповой) характер 
как феномен, имеющий историческую изменчивость. При этом в качестве основных 
факторов, влияющих на изменение национального характера, выделялись социально-
экономические условия. 

В своем философском трактате «Имeть или быть?» Фpoмм отмечает, что «paзныe 
oбщecтвa или клaccы внyтpи oбщecтвa – имeют cпeцифичecкий xapaктep, т. е. тe oбщиe 
ocoбeннocти, кoтopыe cвoйcтвeнны бoльшинcтвy людeй дaннoй гpyппы, где характер 
формируется под влиянием образа жизни». Сам же характер Фромм истолковывает 
психоаналитически, как «cпeцифичecкую фopму чeлoвeчecкoй энepгии, вoзникaющую 
в пpoцecce динaмичecкoй aдaптaции чeлoвeчecкиx пoтpeбнocтeй к oпpeдeлeннoмy 
oбpaзy жизни в oпpeдeлeннoм oбщecтвe… Cтpyктypa личнocти бoльшинcтвa члeнoв 
гpyппы пpeдcтaвляeт coбoй лишь paзличныe вapиaции paзвития oднoгo и тoгoжe „ядpa“, 
cocтoящeгo из oбщиx чepт xapaктepa» [10, с. 156]. 

«Социальный характер» представляет собой совокупность черт характера, прису-
щих большинству представителей определенной культуры. У Э. Фромма понятие «ха-
рактер» является результатом адаптации человека к социальной среде, он настаивает на 
взаимосвязи культуры и «социального характера». 

Личностно-центрированный подход является методом, который используется 

для описания национального характера путем сбора характеристик личности, пред-

ставляющих собой черты характера, которые присущи подавляющему большинству 

взрослых людей, принадлежащих к определенной нации. Данный подход представляет 

собой исследование распространенности определенных личностных характеристик 

в рамках конкретной нации или культуры. Компоненты национального характера яв-

ляются относительно постоянными личностными характеристиками, включающими 

черты характера, способы проявления эмоций и прочие факторы. Поведенческие реак-

ции человека определяются социокультурными рамками и требованиями конкретной 

ситуации, что необходимо учитывать при проведении исследования. Следовательно, 

поведение, которое кажется разнообразным внешне, может отражать единую внутрен-



 

 86 

нюю позицию. Поэтому необходимо проводить психологический анализ поведения, 

а не только перечислять его особенности. Представители данного подхода, A. Инкельс 

и Д. Левинсон, в своем труде «Национальный характер. Исследование модальной лич-

ности и социокультурных систем» [12, с. 114], для описания и изучения этнических 

особенностей используют термин «модальная личность». Это позволяет выявить об-

щие психологические черты, присущие определенной этнической группе. Они выска-

зывают предположение, что «нaциoнaльный xapaктep cooтвeтcтвyeт cpaвнитeльнo 

пpoчнo coxpaняющимcя личнocтным чepтaм и личнocтным мoдeлям (типaм личнocти, 

являющимиcя мoдaльными для взpocлыx члeнoв дaннoгo oбщecтвa)» [8, c. 136]. 

В своих исследованиях А. Инкельс и Д. Левинсон подчеркивают, что националь-

ный характер должен быть описан в терминах модальных (статистически преоблада-

ющих) черт личности, и не должен включать черты, связанные с социально-экономи-

ческой структурой общества. Разделяя «социально обусловленную» и «модальную» 

структуры личности, они настаивают, на том, что степень их совпадения/несовпадения 

является основным показателем состояния общества. В изучении крупных наций они 

считали более адекватным «мyльтимoдaльнoe (плюpaлиcтичecкoe) пoнимaниe 

xapaктepa: в кaждoм o6щecтвe cyщecтвyют 5–6 мoдaльныx личнocтeй, pacпpocтpaня-

ющиxcя кaждaя нa 10–15 % нaceлeния» [5, c. 76]. 

Альтернативная концепция, получившая название «базовая личность», была раз-

работана американским ученым А. Кардинером. Эта модель сосредоточена на изучении 

культурно обусловленных первичных влияний социальной среды (семейного окруже-

ния) на развитие личности в различных культурах: «чeлoвeк зaнимaeт oпpeдeлeннoe 

мecтo в paзвитии coциaльныx пpoцeccoв и дoлжeн быть изyчeн гeнeтичecки в eгo cпeци-

фичecкoй кyльтypнoй cpeдe… кyльтypныe инcтитyты нaклaдывaют нa нeгo oпpeдeлeн-

ный oтпeчaтoк. Этoт oтпeчaтoк нaзывaeтcя бaзиcнoй личнocтью, и oн измeняeтcя 

в зaвиcимocти oт инcтитyтoв» [5, с. 78]. Каждая культура имеет свой собственный «ба-

зовый тип личности», причем культура и личность находятся в относительном соответ-

ствии друг с другом. В данной модели основным объектом изучения является индивид, 

а основной задачей становится выявление и описание мотивационных основ личности, 

а не поверхностных мимезисных тенденций, предопределенных текущими социаль-

ными обстоятельствами. 

Базовая структура личности рассматривается как базовая психодинамическая 

матрица, проявляющаяся в различных внешних поведенческих проявлениях как сово-

купность основных предпосылок, представлений и способов обращения с другими 

людьми в межличностных отношениях, которые отражают доминирующие социаль-

ные институты (прежде всего институты воспитания). Индивид в условиях существу-

ющего культурного порядка становится максимально восприимчивым к ценностям 

и нормам, что обеспечивает наиболее благоприятные возможности для удовлетворе-

ния духовных потребностей. «Базовая структура личности является источником фор-

мирования вторичных (проективных) институтов, таких как религия, фольклор, искус-

ство и т. д.» [4, с. 273–274]. 

Следовательно, в рамках парадигмы, основанной на личностно-центрированном 

подходе, описана аналитическая функция, способная выявить роль психологического 

фактора в создании и изменении социальных моделей. Важно отметить, что эти фак-

торы должны быть определены как доминантные влияния на поведение, а не в виде 

конкретных форм поведения. Такое понимание позволяет лучше понять влияние ос-

новных предпосылок и мотиваций на формирование культурных норм и ценностей. 

Эти доминантные факторы составляют существенные компоненты личности и опре-

деляют ее взаимодействие с другими индивидами и обществом в целом. Таким обра-
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зом, в научной литературе доступно несколько работ, посвященных познанию уни-

кальных психологических особенностей того или иного народа через понятие «душа 

народа». Это позволяет исследовать национальный характер в рамках концепции лич-

ности, рассматриваемой как относительно стабильной и организованной системы дис-

позиций и способов функционирования. 
В своем труде Г. Лебон «Пcиxoлoгия мacc» aнaлизиpyет такие понятия как «дyша 

pac», «дyша нapoдa», «иcтopия нapoдoв кaк cлeдcтвиe иx xapaктepa» [6, c. 48–50]. 
Г. Г. Шпeт в paбoтe «Bвeдeниe в этничecкyю пcиxoлoгию» апеллирует понятиями 
«дyxoвный yклaд», «кoллeктивный xapaктep» нapoдa. По мнению автора, каждое сооб-
щество обладает своеобразной формой восприятия окружающего мира, характерной 
реакцией на события, которая проявляется в «характерных чертах поведения народа». 
Философия этого подхода заключается в том, что характер и коллективность имеют об-
щие черты в типичных переживаниях и реакциях на происходящее. Характерные черты 
поведения народа, которые постоянно существуют и объективно проявляются в его ре-
акциях, можно считать народным характером [12, с. 473]. 

H. O. Лoccкий в своем исследовании «Xapaктep pyccкoгo нapoдa», определил свое 
видение национального характера как «метафизики иерархического индивидуализма»: 
«xapaктep – этo coвoкyпнocть cтoйкиx cвoйcтв индивидa выpaзимыx в cиcтeмe 
oтвлeчeнныx пoнятий, кoтopыe cocтaвляют пpиpoдy личнocти» [7, с. 54]. Однако сле-
дует отметить невозможность установления прямого соответствия между индивидуаль-
ным характером и характером народа, хотя возможно выявление диалектической взаи-
мосвязи между их душевным состоянием и характерными чертами. Характер народа, 
как целостность, налагает необходимость проведения исследования, освещающего его 
положительные и отрицательные качества. 

На данный момент в культурологии и литературоведении сохраняется стабиль-

ный интерес к изучению явления национального характера. Heoбxoдимocть yтoчнeния 

кaтeгopиaльнoгo aппapaтa, выявлeниe cтpyктypныx элeмeнтoв пoзвoляeт oпpeдeлить 

пpoблeмy кaк нyждaющyюcя в дaльнeйшeм иccлeдoвaнии. Этo пoдтвepждaют зaщи-

щeнныe диccepтaции: П. И. Гнaтeнкo «Пpoблeмa нaциoнaльнoгo xapaктepa» (Л., 1987); 

A. B. Ceливepcтoв «Haциoнaльный xapaктep pyccкиx и eгo влияниe нa cтaнoвлeниe 

coвpeмeннoй poccийcкoй гocyдapcтвeннocти: этнocoциoлoгичecкий acпeкт» (M., 1997); 

A. Kpaxep «Пoзнaвaтeльныe вoзмoжнocти кaтeгopии нaциoнaльный xapaктep в этнo-

кyльтypныx иccлeдoвaнияx» (M., 1999); З. Б. Пpыткoвa «Coциaльнo-филocoфcкиe ac-

пeкты иccлeдoвaния xapaктepa pyccкoгo этнoca в coвpeмeнныx ycлoвияx» (Cтaвpoпoль, 

2001); T. B. Tyчкoвa «Пpoблeмa нaциoнaльнoгo xapaктepa в филocoфии pyccкoгo 

зapyбeжья» (Mypмaнcк, 2002); Ж. B. Чeтвepтaкoвa «Kyльтypoлoгичecкий cтaтyc pyc-

cкoгo нaциoнaльнoгo xapaктepa» (Taмбoв, 2004); И. В. Храмов «Национальный харак-

тер и его ментальные основания» (Ставрополь, 2004); Н. А. Моисеева «Национальный 

характер как проблема социально-философского анализа» (М., 2012); Л. А. Поломош-

нов «Национальный характер как проблема самосознания русской культуры» (Волго-

град, 2021) и др. 

Таким образом, изучение темы национального характера остается актуальным и 

на сегодняшний день, а категории «cтpyктypа xapaктepa» и «aкcиoлoгичecкий acпeкт 

характера» требуют проведения дальнейших исследований. 
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Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (г. Ташкент, Узбекистан) 

ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УЗБЕКИСТАНА 

А н н о т а ц и я . Статья посвящена актуальной проблеме – основным тенденциям развития дет-

ской литературы в Узбекистане. Среди признаков узбекской детской литературы выделяются появле-

ние совершенно новых жанров, синтез жанровых форм, смешение возрастных границ, подражатель-

ность, увеличение произведений массовой литературы, трансформация системы персонажей, рожде-

ние нового героя. На современные этапы развития детской литературы Узбекистана автор статьи от-

мечает такие специфические черты как, синтез принципов восточного воспитания и национальной 

педагогики, устного народного творчества и современного сюжетосложения за счет использования 

национальной картины мира и современных реалий. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : детская литература, синтез жанровых форм, подражательность, транс-

формация системы персонажей, рождение нового героя, узбекская литература, детская книжная ин-

дустрия. 

За последние 30 лет в Узбекистане сформировалась качественно новая детская 

литература. Её отличительные особенности – появление совершенно новых жанров, 

синтез жанровых форм, смешение возрастных границ, подражательность, увеличение 

произведений массовой литературы, трансформация системы персонажей, рождение 

нового героя. 

После обретения Узбекистаном независимости до середины 90-х гг. ХХ в. 

в стране в основном публиковались детские книги узбекских писателей, ставшими 

классиками и вошедшими в школьную программу – Гафур Гулям, Айбек, Хаким Назир, 

Шукур Садулла, Худойберди Тохтабоев, Ходжиакбар Шайхов, Анвар Обиджон, Латиф 

Махмудов, Фарход Мусаджон, Хабиб Пулатов, Мукимжон Ниязов, Рустам Рахмонов, 

Ибохон, Шукымджон Хольманджалдирза, Джукеджондырза Охангилдирза1. Новые ху-

дожественные произведения не появлялись, на наш взгляд, по ряду причин. Во-первых, 

некое замешательство и растерянность поэтов и писателей в связи с новой реальной 

                                                           
1 Перечисление фамилий авторов из учебника «Детская литература». Ташкент: Изд-во «Ўқитувчи», 

2013. С. 264. 
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действительностью. Однако следует отметить, что некоторые поэты создают ряд сти-

хотворений, прославляющих независимость Узбекистана и новый строй, в частности, 

стихи для детей Абдуллы Арипова, Анвара Обиджана, Камбара Утаева, Зульфии Му-

миновой и др. Во-вторых, отсутствие материальной поддержки со стороны государства. 

Многие талантливые поэты и писатели бросали своё ремесло и уходили в другие сферы 

в поисках хлеба насущного. В-третьих, неспособность маститых и начинающих дет-

ских писателей быстро переключаться на новые темы и потеря связи с современным 

ребёнком. В-четвертых, неактуальность в силу нерентабельности детской литературы 

среди творческой молодежи и ориентированность издателей на «взрослый» рынок. 

К 2010 г. ситуация стала несколько начинает меняться в связи с выходом прави-

тельственного постановления о создании фонда «Ижод». При Союзе писателей Узбе-

кистана стали проводиться семинары «Дни детской литературы», поощряться творче-

ство начинающих детских писателей, активизировал свою деятельность Совет по ли-

тературе для детей и юношества. 

С проведением реформ в Узбекистане начиная с 2016 г. наблюдается активное 

содействие со стороны государства. В 2018 г. правительственное постановление 

«О мерах по государственной поддержке и дальнейшему совершенствованию системы 

издания детской и подростковой литературы» позволило обратить внимание на дет-

скую книжную индустрию. Детские поэты и писатели Дилшод Ражаб, Зулфия Мўми-

нова, Ориф Тўхташ, Муҳаббат Ҳамидова, Шукрулла Абдуллаев, Равшан Исоқов, Му-

хабба Йулдошева получают государственные заказы и публикуют свои книги. К этому 

времени формируется целая плеяда молодых поэтов и прозаиков, пишущих для детей. 

В частности, Кавсар Турдиева, Худойберди Комилов, Дильшод Ражаб, Ориф Тухташ, 

Одилбек Латипов, Муниса Йулдошева, Неъмат Душаев, Саъдулла Куронов, Гульноз 

Тожиева, Умидахон Рахматуллаева и др. Помимо этого, современные прозаики – пред-

ставители «взрослой» литературы также создают произведения для подростков и юно-

шей: А. Юлдашев, У. Рузиев, С. Унар, М. Шариф и др. 

Сегодняшняя детская литература в Узбекистане синтезирует принципы восточ-

ного воспитания и национальной педагогики, устного народного творчества и совре-

менного сюжетосложения за счет использования национальной картины мира и совре-

менных реалий. 

Одним из главных свойств современной детской литературы – это попытка изба-

виться от излишней нравоучительности, слащавости и фальши. В этом отношении по-

казательны стихотворения Анвара Обиджана, Неъмата Душаева, Нурилы Астанова, 

где авторы используют приемы нравоучений «от противного». Антимораль восприни-

мается как игра в перевёртыши, и ребёнок должен сделать усилие, чтобы разобраться 

- кто прав, а кто виноват. Причем стихи поэтов преисполнены мягкого юмора и иро-

нии, интересной языковой игрой, школьными жаргонами, что делает эти тексты не-

скучными и легко запоминающимися. 

Темы смерти, преодоления всевозможных страхов, нравственности активно осва-

ивается детскими писателями. Если М. Шариф знакомит читателя со сверстниками, 

жизнь которых – это борьба со смертью, то М. Йулдошева и А. Юлдашев предлагают 

преодолеть страх, отсутствие воспитания посредством смеха. С. Унар и У. Рузиев ис-

пользуют в качестве основного композиционного приема – прием сравнения, что поз-

воляет читателю самому сделать вывод без излишнего морализаторства. 

Интересны поиски детских писателей в жанрах литературной сказки, фэнтези 

и научной фантастики. Саъдулла Куронов является ярким представителем, работаю-

щим как в жанре фэнтези, так и в жанре научной фантастики. Причем молодой фантаст 

очень умело соединяет научные факты, историю узбекского народа и приключенческий 
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сюжет в иных мирах и времени. Повествование от имени подростка делает текст реа-

листичным и захватывающим, где читатель может примерить на себя роль главного 

действующего лица. Гульноз Тожиева, Мухаббат Йулдошева, Умидахон Рахматуллаева 

активно работают в жанре литературной сказки. Примечательно то, что героями сказок 

писательниц становятся не идеальные принцессы, принцы или несчастные девочки 

и мальчики, а смелые, ловкие, смекалистые и рассудительные Тыковки, Мыши, 

Ослики, Ягнята, Птицы. А если персонажами сказки становятся люди, то они обычные, 

ничем не примечательные. Герои не так прекрасны и идеальны, мало того, зачастую 

некрасивы и имеют много недостатков. Их желание стать счастливыми становится 

главным фактором, цементирующим сюжет литературной сказки. Так постулируется, 

на наш взгляд, очень правильная идея – счастливым может стать любой человек вне 

зависимости от внешности и обстоятельств, если он следует по дороге Добра. Измене-

ние типа героя, думается, является яркой тенденцией современной детской литературы. 

Следует отметить, что детская литература в Узбекистане только начала набирать 

свои обороты, думается, что в скором времени она будет ярким явлением современ-

ного литературного процесса в Узбекистане. 

Е. М. Каминская 
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (г. Ташкент, Узбекистан) 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ САДРИДДИНА АЙНИ 

(К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ) 

А н н о т а ц и я . Представлен анализ влияния Садриддина Айни на творчество С. Бородина, рас-

крывается специфика формирования его стилевой характерологии. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : очерк; генезис; автобиография; генезис; «психологически обусловлен-

ное». 

Одной из важных составляющих творческой деятельности С. П. Бородина были 

переводы. Среди наиболее известных – произведения таджикского писателя Садрид-

дина Айни. О том, какую роль Садриддин Айни сыграл в творческом становлении Сер-

гея Бородина, мы узнаем из очерка «Айни», датированного 8 апреля 1958 г. (т. е. очерк 

был приурочен к 80-летию со дня рождения таджикского писателя, родившегося 

в 1878 г. 15 апреля) [2, с. 194–199]. Место первой, случайной и одновременно судьбо-

носной встречи Садриддина Айни и Сергея Бородина – Бухара 1923 г., бывшая в тот 

период местом средоточия исторических и культурных перемен. Двадцатые годы для 

восточного региона и для «матушки-Бухары» (роман С. П. Бородина «Египтянин) 

были временем неспокойным, исполненным противоречивости и трагизма. 

Первая встреча с Садриддином Айни была «заочной», но вполне в восточном 

духе – она свершилась на базаре: «Летом 1923 г. я приехал в Бухару на студенческую 

практику и поселился в одном из переулочков около Регистана. Тогда почти в каждом 

квартале был свой хауз-водоем, а на его берегу – своя чайхана. Сюда собирались все 

мои соседи – в полуденные часы переждать зной под сенью деревьев, выпить чайник 

зеленого чаю, вечером – поделиться накопившимися за день впечатлениями и ново-

стями… С первыми лучами солнца начиналась пестрая и шумная жизнь городских ба-

заров, скотопригонных дворов, ремесленных рядов, зеленных и овощных рынков. Ка-

залось, все жители большого древнего города, где бы они ни жили, хотя бы на короткое 

время, но каждый день заглядывали на бесконечный крытый базар, пройтись в его по-

лутьме, пропитанной запахами всевозможных товаров; здесь можно было встретиться 

с любым человеком, перекинуться новостями обо всем на свете, разыскать все, чего 
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душа хочет. И все эти новости, отстоявшиеся и достоверно проверенные или чудо-

вищно преувеличенные, вечером пересказывались и обсуждались у нас в чайхане на 

краю безмолвного темного водоема» [2, с. 194–195]. 

Далее следует описание самой встречи: «Здесь (на базаре. – Авт.) я впервые 

узнал не очень достоверную, но подробную, местами яркую, местами искаженную 

повесть о жизни бухарского поэта Садриддина Айни, о его друзьях, о различных об-

стоятельствах его жизни, но почти ничего не мог узнать о его произведениях, – мои 

многочисленные соседи и собеседники читал мало, да и не все были грамотны: лите-

ратурное чтение им заменяли длинные, неторопливые, тихие беседы у края молчали-

вой воды…» [2, с. 195]. Несколько позже один из бухарских знакомых Сергея Боро-

дина принес ему русский альманах, изданный в Самарканде, где жил Садриддин 

Айни, содержащий фрагменты ранних произведений таджикского писателя, переве-

денные на русский язык. 

«Лично» познакомиться с Садриддином Айни Сергей Бородин смог лишь год 

спустя – в 1924 г. Но это была уже не Бухара, а Самарканд. Во время студенческой 

практики Сергей Бородин работал десятником на раскопках городища Афрасиаб, ко-

торые вел археолог В. Л. Вяткин. Встреча с Садриддином Айни в Гур-Эмире, во время 

игры в шахматы: «В те годы у шахматистов Самарканда был обычай собираться по 

пятницам в Гур-Эмире у шейха Абу Джалиля, хранителя мавзолея. Обычай играть 

здесь в шахматы шел из глубины веков: по народным преданиям, Тимур был выдаю-

щимся шахматистом, и в его память в узеньком коридоре, через который проходили 

тогда, да и доныне проходят внутрь мавзолея, у высокого решетчатого окна стелили 

войлоки или коврики и усаживались за шахматные доски» [3, с. 196]. 

Во время шахматной игры в Гур-Эмире, в одну из осенних пятниц 1924 г. Сергей 

Бородин произошла встреча с Садриддином Айни: «…я увидел небольшого человека 

в черном тесноватом камзоле, с большой часовой цепочкой на груди. Он сидел в глу-

бине оконной ниши, у самого окна. На нем была туго повязанная белая чалма. Пере-

бирая четки, он наблюдал из своего уголка за отважной игрой Мулло Шарофа, одного 

из славных самаркандских шахматистов тех лет… Маленький человек с небольшой 

подстриженной бородкой, взмахивая четками, раскрасневшись от смеха, смеялся над 

попавшим в беду Мулло Шарофом. Он смеялся с таким почти детским увлечением, 

что даже тяжелая цепочка часов раскачивалась у него на груди…» [3, с. 196]. 

Первая встреча с Садриддином Айни настолько четко и ясно, с помощью не-

скольких штрихов – художественно значимых образов, описана Сергеем Бородиным, 

что хочется еще раз представить этот образ уже в форме живописного портрета: одна 

из оконных ниш Гур-Эмира, в глубине ниши – человек, в руках человека четки, на 

груди – часы на цепочке, в некотором отдалении от человека в нише – группа людей 

играет в шахматы, вокруг несколько наблюдающих за игрой (среди них и Сергей Бо-

родин): «Он (Садриддин Айни. – Авт.) часто приходил по пятницам в Гур-Эмир. Все-

гда устраивался в том же уголке в нише около окна, откуда следил за игрой, откликаясь 

шутками на шутки, но сам редко играл. Время от времени он доставал из бокового 

кармана большие плоские часы, запрятанные в круглый суконный чехол, вынимал 

часы из чехла, смотрел время и снова бережно убирал их в чехол, опускал в боковой 

карманчик, поднимал с коврика четки и снова неторопливо, часами наблюдал за иг-

рой» [3, с. 196–197]. 

Еще много раз встречал Сергей Бородин Садриддина Айни и в Самарканде, 

и позже в Ташкенте, «но все эти встречи бывали краткими, а разговоры мимолетными» 

[3, с. 197]. Значит ли это, что некая судьбоносная творческая встреча между писате-

лями еще не состоялась? Отнюдь. В 1932 г. будет опубликовано первое крупное про-
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изведение Сергея Бородина – роман в новеллах «Последняя Бухара», где в сложном 

художественно-философском переплетении предстанут перед читателями Бухара 

и Самарканд, мотив шахматной игры будет связан с эпохой, трагизм и противоречи-

вость которой определят и судьбу поэта с четками в руках, а финал романа останется 

открытым именно благодаря мотиву времени (главный герой захочет стать часовых 

дел мастером). Считаем, что указанные выше элементы поэтики, имеющие отношение 

и к художественной концепции писателя, появились, в том числе, благодаря той маги-

ческой творческой силе, которая даже в молчаливых диалогах передавалась наблюда-

тельному начинающему писателю Сергею Бородину. 

Портретная характеристика Садриддина Айни создана как бы на контрасте. Чув-

ствуется некоторая отчужденность поэта от происходящего, кажется, что молчали-

вость подчеркивает одиночество («…он предпочитал слушать…» – скажет о нем Сер-

гей Бородин). Символический образ времени лишь более наглядно демонстрирует 

факт пребывания героя в «своем времени и пространстве». Но это не означает, что он 

равнодушен к происходящему. Сергей Бородин особо выделяет и некую «детскость» 

(«…он смеялся с таким почти детским увлечением…»), которая чувствуется в Садрид-

дине Айни и связана с той непосредственной, неравнодушной, живой реакцией на про-

исходящее вокруг него. 

Вводная часть автобиографического очерка «Дороги» Сергея Бородина постро-

ена на размышлениях: «Автобиография неизбежно включает в себя воспоминания. По-

этому писать ее и просто, ибо не следует ничего выдумывать, и сложно: ведь надо 

определить, что именно является главным среди тысячи событий и происшествий, со-

ставивших целую жизнь. Сложность в том, что и главное тоже неравноценно, нерав-

нозначно и неоднолинейно: одно было главным и поворотным для личной жизни, но 

прошло бесследно для работы; другое - главным для работы, но ничего не изменило 

в личной жизни; третье – неразрывно связало работу и личную жизнь. (1) Поэтому 

продумывать автобиографию столь же сложно, как продумать основу предстоящей по-

вести. Разница лишь в том, что в автобиографию нельзя внести вымысла, а действую-

щих лиц надлежит вводить из реальной, хотя и минувшей жизни. Правда, в повестях 

вымышленные герои тоже не вполне вымышлены, - обычно они являются отражением 

тоже реальных встреч и существований, обобщенных, творчески преломленных (2). 

В книгу герои приходят из авторской догадки, что когда-то они были, не могли не 

быть…» (3) [2, с. 218]. 

Данный фрагмент автобиографического очерка мы разделили на три части, 

чтобы подчеркнуть каждую теоретически значимую мысль Сергея Бородина. Ведь все 

сказанное им не только итог сложного творческого пути (очерк «Дороги» был опубли-

кован в 1975 г., в журнале «Дружба народов», через год после смерти писателя). 

Например, в третьей (по-своему кульминационной) части много провидческого: «ко-

гда-то они были, не могли не быть…». Сергей Бородин признает силу не только лите-

ратурных традиций, но и их незримое, молчаливое влияние на последующие поколе-

ния творцов. Может показаться странным и удивительным, что вводная часть очерка 

Сергея Бородина, пусть и в общих (несколько отвлеченных) чертах, но характеризует 

его отношения с Садриддином Айни. На самом деле, в этом больше закономерного, 

чем случайного. Причем к понятию «закономерное» мы бы предложили сочетание 

«психологически обусловленное». Говоря о творческой связи между Садриддином 

Айни и Сергеем Бородиным, закономерным, как нам кажется, является и выход на 

проблему генезиса «Последней Бухары», включая, пожалуй, самый интересный во-

прос о том, кто из творческой интеллигенции начала XX в. послужил прообразом для 

главного героя романа в новеллах. 
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ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА ПОВЕСТИ АЛЕКСАНДРА КАНА «ВЕК СЕМЬИ» 

А н н о т а ц и я . Данная статья посвящена анализу образной системы в повести Александра Кана 

«Век Семьи». В статье анализируется характер главного героя Шина, его отца, матери, сестры, соседа; 

идейно значимый образ боксёрской груши. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : образ; семья; отец; мать; сестра; метафора; резонёр; боксёрская груша. 

В заглавии повести с говорящим названием «Век Семьи» (1992) заявлена одна из 

актуальных для художественной системы Александра Кана тем, раскрывающаяся на 

примере одного рода, переживающего драматический период своего распада. Цен-

тральным образом, организующим повествование, является потерявший смысл жизни 

«тридцатилетний балбес» [1] с корейской фамилией Шин, которого современный ис-

следователь О. Ч. Хегай определяет как «человека-капсулу» [4], этот психотип героя 

присущ по мнению О. Ч. Хегай разным национальным культурам, объединённых 

постсоветским пространством 90-х гг. На наш взгляд, в подтверждении тезиса «чело-

век-капсула» говорит замкнутость герой в самом себе, неприятие и отграждение от 

внешнего мира, застывшее «закапсулированное» время-мгновение внутри героя. По-

иски героя себя как личности, рефлексия по поводу своего существования и возвраще-

ние в «золотой век» семьи составляют основу сюжета [2, с. 131]. Он – бывший боксёр, 

вынужденный из-за травм покинуть спорт, поставленный в типичные для художе-

ственной системы писателя непростые обстоятельства: отсутствие отца в семье послу-

жило триггером для мучительного осознания распада семьи, как воплощения надёж-

ной защиты, любви, тепла, уюта, понимания и поддержки близкими людьми, духов-

ного единения родственных душ, и как следствие - ощущение своей неполноценности, 

отчуждённости от членов семьи, одиночества, усугубившегося после вынужденного 

расставания с боксом. Зловещей метафорой, символизирующей пустоту в доме, кото-

рую необходимо было чем-то восполнить, после вынужденного ухода отца, проиграв-

шего всё в карты, и даже оставившего семью под залог, стала боксёрская груша, казав-

шаяся Шину центром мироздания, находящимся между небом и землёй, подпираю-

щим потолок-«небосвод» и ставшая своего рода «громоотводом» для выхода отрица-

тельных эмоций. Обращение к такому жёсткому виду спорта как бокс, неслучайно – 

возникла психологическая потребность выплёскивать злость на то, что увело отца из 

дома. По свой природе Шин не злой и не агрессивный, никогда не бил первым, как 

тому учил тренер, поэтому всегда был изрядно поколачиваем, что в итоге привело его 

к разрыву с боксом. Все противники на ринге были для него безликими, ни к кому он 

не питал ненависти, его воспалённое воображение нарисовало абстрактный образ зла, 

разлучившего семью с отцом, аллегорически воплотившегося в облике боксёрской 
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груши. Размышляя о груше, о необходимости защиты матери и сестры, мысленно пе-

реносясь из спортивного зала в свою комнату, где висит злосчастная груша Шин в по-

лузабытьи исступлённо мечтает «… гадина, я тебя всё равно догоню, достану, пока ты 

– и кто же ты есть на самом деле? – не вырвался из этой комнаты, не обидел мать 

и сестру, пока не увёл ты их из дома, как сделал ты это с моим отцом» [1]. 

О незлобивости его характера и изначальной не предрасположенности бить кого-

то или что-то можно также судить и по следующей характеристике повествователя: 

«Конечно, если бы от них не ушёл отец, Шин всё равно бы занимался спортом, но 

каким-нибудь другим – лёгким и подвижным» [1]. То есть Шин не был создан для 

бокса, бокс никогда не был его призванием, хотя сам он был уверен в обратном, нахо-

дясь на ринге он жил в мире своих фантазий, будучи оторванным от реальности, но 

при этом ощущая внутреннюю потребность нанести удар по тому, что разрушило его 

семью, разлучило его родителей, оставив мать и его самого глубоко несчастными, за-

мкнутыми в себе, крепко-накрепко закрытыми для внешнего мира людьми. Однако са-

мому себе страшно признаться в своей психологической и социальной ущербности, 

поэтому романтизируя и идеализируя этот рискованный травмоопасный вид спорта, 

Шин рисует радужную картину: «…о, мама, о сестра, знали бы вы, что такое бокс! Это 

светлый просторный зал, люди в кожаных перчатках, которые двигаются по жизни, 

как по рингу, изящно и грациозно. Что же касается мордобития, то это совсем не так, 

– говорил сам себе Шин перед зеркалом, замазывая на жилице первые ссадины и си-

няки, – это в первую очередь мужское общение, если хотите, обмен приветствиями 

в мягких перчатках, танец силы и уверенности в жизни и джентльменский уговор – не 

калечить друг друга [1]. 

Как отметил ещё М. В. Ломоносов в «Кратком руководстве к красноречию»: ме-

тафора – основа поэтического мышления [3, с. 20]. На наш взгляд «Век семьи» можно 

назвать поэмой в прозе, так как произведение отличается повышенной метафорично-

стью, лиризмом повествования, где главным предметом изображения являются пере-

живания, рефлексии, ассоциации главного героя. Так, в повествовании образ боксёр-

ской груши разрастается и несёт в себе сразу несколько метафорических значений: это 

и заполнение «неподъёмной пустоты», это и символ страха, боли, отчаяния. Будучи 

выброшенным из жизни, оказавшись оторванным от внешнего мира, усугубляется 

одиночество Шина, он ведёт затворнический образ жизни в своей квартире с преста-

релой матерью, общение с которой сведено на нет, изредка выходя на улицу за про-

дуктами, отгораживаясь от всего и вся стенами и дверьми, служащими ему метафизи-

ческой защитой от превратностей и опасностей для его маленького замкнутого мирка, 

центром которого является боксёрская груша. В сознании Шина внешняя опасность 

воплощается в бездуховном обезличенном существовании людей, метафорически 

сравниваемых с дверьми, выискивающих в социуме слабое звено, ведущих безжалост-

ную борьбу за своё жизненное пространство: «…когда выходишь из дома на улицу, 

где на твою плоть глядят десятки и сотни ходячих дверей – дверными глазками, оце-

нивают и толкают тебя, проверяя на прочность, и наконец, отталкивают – вы занимаете 

слишком много места…» [1]. 

Разум Шина затуманен, оп постепенно погружается во тьму в прямом и пере-

носном смысле: «…зрение его стало ухудшаться, точнее, как бы плавало – то гасло, 

то вновь загоралось, словно кто-то включал в нём и выключал маленькую лампочку: 

во тьме становилось страшно, и вдруг отчётливо выявлялось его заблуждение: не 

было, значит, в боксе никакого общения, – одно мордобитие. И если в каждом своём 

противнике он яростно искал кого-то одного, яростно опустошавшего их дом, то 

именно он, невидимый и неизвестный, теперь мстил ему, бродил вокруг его дома 
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и тела, погружённого во тьму, подстерегал его, держа свои цепкие пальцы на невиди-

мом электрическом проводе и ждал своего победного часа – выключить его насовсем» 

[1]. Выйти из дома «смертельно опасно» [1], так как для Шина это равносильно было 

выходу души из тела. Так метафорические соотносится дом с телом. Люди-двери 

и зловещий образ мстительного хитрого врага, погрузившего Шина в мрак, жажду-

щего с ним окончательно расправиться, мотивируют стремление героя отрешится от 

внешнего мира и прочно закрыться в своей скорлупе, связать себя оковами собствен-

ного изготовления [2, с. 134]. 

Вспышки сознания, сравниваемые с маленькой лампочкой, дают ещё одно допол-

нительное метафорическое объяснение привязанности к боксу и перчаткам и абсолют-

ной неприспособленности к неспортивной жизни – это своего рода психологическая 

защита от жестокости мира людей: «… а в жизни люди мучили друг друга, истязали 

и ласкали только обнажёнными до безобразия руками – так было больнее. – Ничего не 

поделаешь, на всех людей мягких перчаток не сошьёшь, – думал Шин, одна надежда 

оставалась на дверь, – единственное, что отделяло его от их мира» [1]. 

Через закрытую входную дверь осуществляется единственный социальный кон-

такт Шина с внешним миром в виде общения с соседом по лестничной площадке – 

Головановым. Писатель использует композиционный приём подстановки к главному 

герою резонёра – в общении с ним раскрываются философско-этические установки 

занимаемой жизненной позиции Шина. Своими исповедальными монологами, имею-

щими философско-экзистенциальное звучание, Голованов заставляет задуматься 

Шина о семье, о своей роли в семье и в мире, даёт острее почувствовать всю горечь 

одиночества. Голованов будучи резонёром Шина, в чём-то является его духовным 

двойником, эта близость подчёркивается не только их непосредственным соседством, 

но и отчасти общей циклической судьбой: «Так-то с нами обошлись, — жаловался 

при встрече Голованов Шину, — из одного с тобой пункта вышли, в один и верну-

лись: в наличии полное отсутствие отцов и бокса, твой-то может быть, ещё и жив, 

возится где-нибудь, так зачем ты запираешься на все замки, однажды появится, 

а дверь заперта» [1]. Однако, в другом отношении, Голованов является антиподом 

Шину: от Голованова не уходил отец, хотя боксом он тоже начал заниматься из-за 

отца, как и Шин, при этом мотивы были у него совершенно другие - нейтрализовать 

отцовскую агрессию в семье и карьера у него складывалась совсем по-другому, до 

поры до времени вполне успешно, и в отличие от Шина у него есть семья: жена, тёща, 

ребёнок, поэтому он вынужден работать своими кулаками, обслуживая бандитскую 

среду. Его тяготит такая жизнь и в семье он себя чувствует одиноким, несчастным, 

ощущая себя тенью, а не человеком, задаваясь вопросом, где он, где его личность. 

Голованов, очевидно сам мечтая вести такую затворническую жизнь как Шин, не мо-

жет себе этого позволить из-за семьи, всячески поддерживает Шина в его стремлении 

отгородиться от внешнего мира. 

Под воздействием монологов Голованова, бывшего боксёра с философским 

складом ума, Шин под предлогом плохого физического состояния матери вызывает 

из другого города сестру. Очень медленно, тяжело и болезненно восстанавливаются 

в семье родственные отношения. В холостяцкой берлоге сестра наводит порядок, 

квартира преображается. Сестра и брат общаются, вспоминая детство, постепенно 

крепнут семейные кровные узы, в домашнем очаге загорается слабый огонёк былой 

любви, когда вся семья была вместе, когда был «золотой век» семьи. Так начинается 

духовное возрождение героя, его обретение самого себя как личности и важным эта-

пом на пути внутренней трансформации Шина стало снятие боксёрской груши, сим-

волизирующей прошлую жизнь, одинокую и несчастную. «Шин был уверен, сразу же 
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после торжественного снятия снаряда вокруг стало ярче, словно небо всё-таки отце-

пили, и оно поплыло, но вместо чёрной дыры появилось другое новое небо, казалось, 

державшееся на плаву уже само по себе, без всяких грузов, – новая крышка на новый 

сосуд» [1]. В семье восстанавливается родовой статус матери, теперь она становится 

центром мироздания для Шина. Герою ещё предстоит проработать свой страх внеш-

него мира, от которого он также настойчиво пытается отгородиться, закрывая окна 

и двери, но первый шаг на пути к настоящей жизни уже сделан. В конце повествова-

ния умирает мать, но Шин успел заново прочувствовать свою сыновью любовь и осо-

знать свой сыновий долг и его уже не покидает ощущение «золотого счастливого вре-

мени», его существование теперь не пустое и бессодержательное, он обрёл новый 

смысл жизни – в заботе о своей младшей сестре. Сценой семейного покоя завершается 

повествование, утверждая семью и любовь в семье как наивысшие ценности в жизни 

человека. 

Повесть «Век Семьи» имеет широкий культурный контекст: мотивы этого про-

изведения перекликается с рассказом И. Шмелёва «Пугливая тишина», стихотворе-

нием З. Гиппиус «Пауки», с альбомом британской арт-рок группы Pink Floyd «The 

Wall». Эти типологические связи отчётливо проявляются при рассмотрении прежде 

всего образа Шина, потом – его матери и Голованова. 

Необходимо отметить, что писателем для обозначения членов семьи использу-

ются опорные родовые понятия: отец, мать, сестра, муж сестры, собственные имена 

имеют только Шин и Голованов. Семантика фамилий реализуется в тексте. Голованов 

в ходе своих монологов генерирует метафизические и философские идеи. При обра-

щении к этимологии фамилии Шин выясняется, что она означает «вера» или «душа». 

Действительно, герой живёт своей внутренней духовной жизнью, будучи полностью 

отрешённым от всех благ материального мира. Другой же смысл фамилии связан с её 

происхождением в древнекитайском языке и обозначает «передвижение», «путь», 

«дорогу». Под воздействием сестры, и отчасти Голованова герой прошёл свой слож-

ный путь от тьмы к свету, от безверия и одиночества к любви и вере в семью, её «зо-

лотой век» [5]. 
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ТЕМА ЛЮБВИ В ПОЭЗИИ ЭРЛА МАРТОВА 

А н н о т а ц и я . Данная статья посвящена анализу некоторых символов, используемых поэтом 

в раскрытии темы любви, дана характеристика поэзии Эрла Мартова. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : образ; символ; тема; любовь; природа; мифология; ориентализм. 

Начало творческого пути Эрла Мартова, тогда ещё известного под именем Ан-

дрея Бугона было положено в 1894 г. В августе этого же года происходит знакомство 

предводителя русских символистов Валерия Брюсова и Андрея Бугона, который в двух 

последующих выпусках «Русских символистов» публиковал свои стихи под псевдони-

мом Эрл Мартов. Его недолгую литературную судьбу прекрасно описывает дневнико-

вая запись Брюсова 18 января 1898 г.: «Был Мартов-Бугон, который теперь сотрудни-

чает в «Русском листке», – автор стихов: 

Луна полна 

Любви блаженства. 

Теперь он пишет городскую хронику». 

Поскольку Андрей Бугон публиковался в сборнике Брюсова «Русские символи-

сты» под псевдонимом, слава «русского символиста» обошла его подлинное имя. Дру-

гих стихов он, видимо, вообще не печатал, хотя в письме к Брюсову упоминал о наме-

рении издать сборник. Вдобавок он довольно рано умер, в примечании Брюсова, отно-

сящемся к 1914 г., он назван в числе умерших. 

Известно письменное обращение Бугона на имя вымышленного издателя Мас-

лова, написавшего предисловие к первому выпуску «Русских символистов», в котором 

раскрывается его взгляд на поэтическое искусство: «Многоуважаемый Владимир 

Александрович! – писал он. – Великое дело вы предприняли! Пробивавшееся и прежде 

сквозь лёд отживающих представлений о задачах поэзии, могучее течение, которому 

предстоит наводнить весь мир, нашло в Вас союзника, смело поднявшего знамя новых 

заветов искусства… Я… прибегаю (так!) к Вам, чтобы дать возможность… моей душе 

взглянуть смело и гордо в лицо дрожащей и бледнеющей рутины!» [1]. 

Стихотворений у поэта-символиста немного, всего лишь несколько поэтических 

жемчужин, соединённых между собою одной яркой нитью – темой любви. Любовь для 

него – высшее чувство, полное страсти, которому следует поклоняться и следовать. 

Примечательно, что в своих стихотворениях автор практически не использует 

слово «любовь», прибегая к описательному характеру этого чувства. Слово «любовь» 

использовано им лишь в стихотворении «Взгляни…», в котором Эрл Мартов превос-

ходно отобразил своё понимание этого чувства: «Служи любви! Смотри ей в очи! Со-

мненья ночи сними с себя!» [2]. 

Для раскрытия этой романтической темы автор использует весьма необычные 

символы, так, например, в стихотворении «Посвящается М. В. И-ой» мы читаем: 

«Тень ароматная чары ночной // К розе прильнула горящей; // Месяц ей шлёт поцелуй 

голубой // С трелью, о счастье молящей. // Роскошь природы одела весь мир // В белый 

батист и алмазы; // Свадебным факелом светят на пир, // Блещут рубины, топазы» [3]. 

Сопоставление чувств лирическое героя, переживающего счастье любви с миром при-

роды само по себе отнюдь не ново, это устоявшаяся литературная традиция, но данные 

поэтом в едином художественном контексте метафорические образы ночи, месяца, 

розы, звуков, тонкого материала, драгоценных каменьев, факела, свадьбы и пира зву-

чат необычно и поэтически оригинально. 
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Попытаемся понять символический подтекст приведённых выше стихов: в суевер-
ных представлениях тень отождествляется с душой человека; роза – это весьма распро-
странённый в восточной и ориентальной поэзии символ любви, страсти, красоты, автор 
называет её горящей, обозначая тем самым жар любви; месяц – символ удвоения, 
изобилия; поцелуй, сопровождаемый мелодичными звуками, окрашенный в чистый 
небесный цвет, – символ чистоты, красоты, искренности чувств, божественной при-
роды самой любви. Далее поэт пишет «Роскошь природы одела весь мир в белый батист 
и алмазы» [3]. Батист – тонкий, белоснежный материал, часто используемый в свадеб-
ном декоре, передаёт ощущение праздничного торжества в душе героя, а под алмазами 
здесь очевидно подразумеваются снежинки, ярко блещущие на лунном свету. Образы 
батиста и алмазов в сочетании с розой говорят о первом раннем снеге, который ассоци-
ируется с чистотой, невинностью, новизной и свежестью романтического чувства ге-
роя. Драгоценные камни в этом поэтическом фрагменте символизируют богатство 
любви, драгоценность чувства двух любящих сердец, ценность поцелуя влюблённых 
приравнивается красоте и роскоши этих драгоценностей, где рубин и топаз органично 
дополняют друг друга, передавая мужское и женское начала, создавая яркую картину, 
наполненную волшебным сиянием любви. 

В жанрах пейзажной и любовной лирики часто используются образы луны 
и солнца, и это не случайно, поскольку ещё в мифологической символике луна наряду 
с солнцем является наиболее значимым из всех небесных светил, содержащим в себе, 
как и всё материальное, вещное определённый энергетический потенциал. Конечно, 
один из самых мощных таких потенциалов – солнечный – символ мужского начала. 
Дневное светило олицетворяет активность, напор, движение, жизнь, её тепло и разви-
тие. Луна является воплощением женского начала. Это делает ночное светило симво-
лом огромной силы, скрытой под обманчивым умиротворением и спокойствием. 

Луна всегда притягивала людей своей загадочностью. Поклоняясь ей, они верили 
в могущество, которое способно затмить даже само Солнце [4]. Луна в произведениях 
Эрла Мартова «полна любви блаженства. Всё совершенство природы в ней» [2]. В об-
разе луны автор передаёт образ пленительной девушки, перед чьей привлекательно-
стью лирический герой не в силах устоять: «при лунном свете от страстной сети уйти 
нельзя» [2]. 

Образ луны получает своё дальнейшее развитие в стихотворении «Я жду!»: де-
вушка, вскружившая голову юноше, чьё «сердце звонкое бьётся в груди, освещённое 
лаской луны» [5]. Этот образ обаятелен и притягателен для поэта, служит для него мощ-
ным источником лирического вдохновения. 

Сквозным, «кочующим» из стихотворения в стихотворение в поэтической си-
стеме Эрла Мартова является образы феи. Луна и феи – излюбленные образы поэта. 
Фея символизирует волшебство любови, изящество, очарование красотою [6]. Так, 
в стихотворении «Взгляни…» лунные лучи «ласкают фей» [2], а в стихотворении «По-
свящается С. П. Л-О» образ фей присутствует лишь для того, чтобы раскрыть красоту 
ночных цветов, которые открывают свои бутоны лишь при свете луны: «Там при конце 
аллеи ночной красавицы раскинулись кусты… Их образ приняли весенней ночи феи…» 
[7]. Соединяя образы материальной луны и сказочных фей, поэт говорит о единстве 
и гармоничности реального и мистического миров, легко перетекающих друг в друга 
силой поэтического воображения. 

Любовная лирика Эрла Мартова, объединяющая в себе земное и небесное, воспе-
вающая космическое торжество любви, с гармонично вплетёнными в поэтическую 
ткань элегическими мотивами, наполненная ощущением волшебства происходящего, 
изобилует мифологическими и ориентальными символами, помогающими поэту рас-
крыть и передать всю непостижимую полноту счастья любви. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ: 

ЖАНР СЕМЕЙНОЙ САГИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА Н. АБГАРЯН 

«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА СО МНОЙ») 

А н н о т а ц и я . Современная литература весьма разнообразна и богата своими жанрами, тема-

тикой. Не смотря на совершенно новую систему координат, в которой она развивается, есть незыбле-

мое: семья, семейные и религиозные ценности и пр. На фоне повышенной агрессивности в обществе, 

падения духовности жанр семейной саги является последним оплотом тех вечных ценностей, которые 

теряются в мире денег и искушений. Данная статья посвящена анализу некоторых аспектов романа 

Наринэ Абгарян «Люди, которые всегда со мной», на причастность его к жанру семейной саги и ак-

туальности данного жанра сейчас. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : семейная сага; семейная хроника; современная литература. 

Современная русскоязычная литература продолжает своё развитие, что проявля-

ется в жанровом многообразии. Большая эпическая форма активно используется авто-

рами. Советский Союз распался больше 30 лет назад и народы, которые некогда были 

едины, разрознились. И благодаря авторам из бывших союзных республик происходит 

новое знакомство с теми, кто были когда-то близкими, но стали очень далёкими. Од-

ним из таких авторов является Наринэ Абгарян. Она прекрасная рассказчица, шутница 

и стилист. На это указывает мозаичный тип композиции произведения. Полифонизм, 

за которым стоит один человек – автор, позволяет окунуться в прошлое и познако-

миться с очень древним армянским народом, чья самобытность сохранилась, пройдя 

сквозь тысячелетия и тяжёлые испытания, выпавшие на его долю. Семейная сага 

«Люди, которые всегда со мной» вышла в свет в 2014 г. Само название подразумевает, 

что речь пойдёт о близких, любимых и дорогих сердцу людях. История нескольких 

поколений одной семьи представлена в 13 главах. 

История людей, переживших немало тяжёлых испытаний, но сохранивших 

в сердце доброту, человечность и любовь друг к другу. Роман о старших, о близких, 

которые всю жизнь поддерживают нас – даже уже уйдя, даже незримо – и делают нас 

теми, кто мы есть. 

«Каждая поездка домой – возвращение в детство. Только там каждая улочка, каж-

дый овраг, каждый шершавый камень напоминают о сказках, которые никто и никогда 

тебе больше не расскажет. Ушли рассказыватели. Ушли. 
Осталась ты. Остались тихие закаты. Остались звезды – в городке твоего детства 

они крупные, яркие и совсем рядом – до сих пор тебе кажется, что, если вскарабкаться 
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на макушку холма Хали-кар, можно зачерпнуть целую горсть. Рассыпал ее по подокон-
нику – и любуешься всю ночь сквозь ресницы. Оттуда, с плеча Хали-кара, когда придет 
время, отпустят твой прах на свободу. Пусть его подхватит ветер, пусть его убаюкают 
птицы, пусть он смешается с цветочной пыльцой. 

Пусть всё, что останется после тебя – это родные и их память о тебе. Пусть» [1]. 
Абгарян удаётся передать не только цвета, которыми так ярко бушует Берд, осо-

бенно весной, но и вкусы, и запахи, и звуки. 
Суть романа раскрывается через глаза восьмилетней девочки, которая ведет нас 

в маленький городок, затерянный в высоких горах Армении. Мы видим мир через ее 
восприятие и переживаем все, что происходит вокруг нее. Общая светлая грусть, про-
низывающая каждую страницу, напоминает о скоротечности времени, его необратимо-
сти и тоске по тем, кто уже покинул этот мир. 

«Люди, которые всегда со мной» одна из немногих, но при этом классических се-
мейных саг в новой русской литературе. 

Как отмечал исследователь данного жанра А. Гуревич, «человек в саге – звено 
в цепи поколений» [3, с. 70]. Это наблюдается в «Людях». Девочка (так героиня просит 
называть себя так, впоследствии мы узнаём, что имя Нина) является не последним зве-
ном. Как сложится будущее нам неизвестно, но откуда идут корни рода мы узнаём от 
Девочки в том числе. 

Однако необходимо внести ясность и представить опорное определение жанра се-
мейной саги, которое лежит в основе нашего исследования. Семейная сага – это мас-
штабное произведение, вязанное с описанием семейных историй нескольких поколений, 
эпичность повествования, где вымышленные персонажи, нередко имеющие реальных 
прототипов, функционируют в пространстве романа рядом с историческими фигурами. 

Признаками саги (семейной саги) исследователи считают следующие ее характер-
ные черты: эпопейный хронотоп, представление темы генеалогии, семейные истории 
нескольких поколений, осмысление судеб героев на фоне истории, нравственность рода 
и моральные ценности героя в качестве ориентиров в выборе жизненного пути. Если 
семейную сагу, по Е. В. Никольскому, считать синонимом семейной хроники, то отли-
чительной чертой саги является и линейный принцип развертывания событий, благо-
даря которому четче прослеживаются причинно-следственные связи, хотя в хрониках, 
созданных в рамках постмодернистского направления, наблюдаются и сбои в хроноло-
гии [4, с. 240]. 

Оговоримся, что в литературоведении пока не сложилось общепринятых опреде-
ления и типологии жанра семейной хроники, равно как и терминологического обосно-
вания жанровых разновидностей, как семейная сага, однако синонимически близкие 
определения функционируют в научной литературе более полувека [2, с. 206–219]. 

Мы придерживаемся мнения, что жанр семейной саги в русской литературе суще-
ствует и является отдельным от семейного романа и семейной хроники. Мы не считаем 
эти понятия абсолютно синонимичными, хотя объединяет все их «семья». 

Сбои в хронологии как раз указывают на мозаичный тип композиции, о котором 
мы говорили выше. Сначала кажется, что фрагменты прошлого, разбросанные и несвяз-
ные, постепенно соединяются в единое повествование. Оно выдвигает на передний 
план историю семьи, страны и ее жителей, которые до определенного момента живут 
как одно целое, как большая дружная семья. В их жизни есть радость и горе, добро 
и зло, доброта и зависть. Однако среди повседневной суеты всегда найдется место для 
любви к близким, почитания родителей и предков, искренней привязанности к своей 
стране и ее традициям, а также уважения к своим корням. 

Через всю историю пронизываются наиболее значимые и важные события в исто-
рии страны, которые имели огромное значение для дальнейшего развития и существо-
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вания как отдельных людей, так и нации в целом. Особое внимание заслуживают гено-
цид армян в начале прошлого века и армяно-азербайджанский конфликт в конце 
1980-х гг. Важно отметить, что автор не ставит перед собой задачу оценки этих собы-
тий; она просто рассказывает историю своих героев, предоставляя читателю возмож-
ность самостоятельно сделать выводы и осознать их значение. 

Главной движущей силой в сагах является судьба. Сага, как правило, рассказывает 
о тех моментах жизни героев, когда они вплотную сталкиваются с судьбой и когда пе-
ресекаются и вступают в конфликт судьбы разных индивидов. Это испытание судьбой 
нередко ставит героев перед лицом смерти. Идея судьбы объясняет смысл конфликта 
между людьми и показывает неизбежность тех или иных поступков и их исхода. Судьба 
выступает как взаимосвязь, как логика человеческих поступков, продиктованных нрав-
ственной необходимостью. Эта концепция, прежде всего, сообщает повествованию 
огромную напряжённость и динамичность. Возвращение армян на историческую Ро-
дину как раз здесь носит судьбоносный характер для описываемых семей, которые 
столкнулись с большими трудностями в покорении гор, которые приняли многостра-
дальный народ, но ему не подчинились. 

Смерть – один из существенных элементов семейной саги. Она неизбежна. Смерть 
приносит с собой важные изменения в личном, социальном и историческом контексте 
любого поколения. Она радикально перекраивает жизнь всех персонажей, связанных с 
умершим человеком. Однако Абгарян смогла сделать невозможное, её герои живы, так 
как память о них жива, потому что живы носители этой памяти, а также рассказы по-
томкам об их легендарных предках. Сага заставляет задуматься о том, как история фор-
мирует жизнь и как важно помнить и ценить свои корни. 

Поэтому для семейной саги вообще и для «Люди, которые всегда со мной» весьма 
важен мотив взросления. Девочка, от лица которой рассказаны некоторые главы саги, 
к концу повествования является старшей из детей в семье. Одной из последних, застав-
ших в живых свою прабабушку нани Тамар. Она будет той самой носительницей па-
мяти о своих предках и тех заветов, которые она получила от них, и непременно пере-
даст всё своим потомкам. 

На всём протяжении сага оставляет светлое чувство грусти ускользающего вре-
мени, его невозвратности и расставания с теми, кто уже покинул этот бренный мир. 
Читатель словно тоже проживает здесь: слышит запахи города и домов, трав, фруктов; 
купается в речке, гуляет под солнцем, чувствуя любовь и поддержку семьи. 

На страницах саги сменяются живописные пейзажи, войны, шумные праздники, 
похороны, хлопотные будни и уютные семейные вечера. Наринэ Абгарян написала по-
трясающую историю одной семьи, большим фундаментом которой является любовь. 
Та самая любовь, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится. 
Та любовь, про которую автор так метко отметила, что она есть то, ради чего стоит 
жить. Это книга, которая одновременно царапает душу и обнимает её. Данная семейная 
сага о том, чего многим так не хватает. В этом и заключается её актуальность. Помнить 
о своих корнях, знать историю своей семьи должны не только армяне. 
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«ПОХВАЛА ВЫМЫШЛЕННОЙ КНИГЕ» 

(О РОМАНЕ Л. ЗАРУБИНА «ПОВЕСТИ Л-СКИХ ПИСАТЕЛЕЙ») 

А н н о т а ц и я . Статья посвящена анализу реализации традиций русской и мировой фантасти-

ческой прозы в романе Л. Зарубина. Роман стал событием в современной русской фантастической 

прозе и рассматривая его, можно сделать некоторые выводы об образе «сообщества книгочеев» и «ли-

тературоцентричной цивилизации» в современной русской нереалистической прозе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : «смысловой горизонт»; фантастическая проза; ложное истолкование 

текста; литературоцентризм. 

Роман «Повести л-ских писателей» [3] – дебютное произведение; однако необ-

ходимо отметить, что живущий в Швеции ученый-филолог, преподаватель англий-

ского языка в университете Константин Зарубин пошел по пути таких известных ав-

торов, как В. Пелевин, К. Букша, З. Прилепин, и уже несколько лет размещает свои 

произведения – научные исследования, полемические статьи, а главное – художе-

ственную прозу на авторском сайте. Автор рецензии на роман, известный литерату-

ровед, автор исследований в области современной русской фантастической прозы Ва-

силий Владимирский отмечает: «…на разных интернет-площадках можно найти как 

минимум шесть книг Константина Зарубина в электронном формате – однако об их 

существовании мало кто знает: это не литРПГ, не истории о «попаданцах», не эроти-

ческие фантазии о любви красавицы и чудовища, в общем, совсем не та литература, 

которая мгновенно обрастает толпами поклонников во Всемирной Паутине: «Аф-

фтар, давай проду!» [2]. 

Нам представляется, что помимо высоких художественных достоинств прозы 

Константина Зарубина, следует отметить, что произведение, первым опубликованное 

в книжном формате, является попыткой продолжить интересные традиции; причем 

первую из них, в дальнейшем называемую «лемовской» (от фамилии польского писа-

теля Станислава Лема), можно определить как попытку создать особый стилевой ка-

нон условно-фантастической сатирической прозы; вторую традицию, уже достаточно 

закрепившуюся в русской фантастической прозе грани веков, и касающуюся некото-

рых сюжетных «традиций» или даже стереотипов, можно назвать «елизаровской» (от 

фамилии писателя Михаила Елизарова, автора романа «Библиотекарь»). 

В современной русской фантастической литературе немало произведений, в ко-

торых фантастическим артефактом, способным изменить картину мира, становится 

книга, а люди, прочитавшие её обретают паранормальные способности. Естественно, 

на память немедленно приходит получивший достаточно неоднородную оценку со 

стороны критики, но неоднократно переизданный и недавно экранизированный роман 

М. Елизарова «Библиотекарь» (2007). Подобный сюжет, с присутствием образа «зна-

ковой» книги и «сообщества книгочеев», в мировой литературе не нов, неоднократно 

повторяется; но именно текст романа Михаила Елизарова задает в 2000-е гг. своеоб-

разный, не «жанровый», а повторяющийся «сюжетный канон» (так, несомненно влия-

ние сюжета романа Елизарова на цикл юмористических фэнтези Ольги Лукас «Трина-

дцатая редакция», 2011–2014). 

Однако помимо влияния творчества М. Елизарова, в романе «Повести л-ских пи-

сателей» можно выделить влияние ещё одного знакового автора. В начале 1970-х гг. 

польский писатель и ученый-философ Станислав Лем, чей авторитет в мировой лите-

ратуре в тот момент был уже непререкаем, и который уже не рассматривался литера-

туроведами исключительно в качестве автора «развлекательной» фантастической 
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прозы, создает два сборника оригинальной сатирической прозы – «Абсолютная пу-

стота» («Абсолютный вакуум», Doskonała próżnia, 1971) и «Мнимая величина» 

(Wielkość urojona, 1973). Рассказы из сборников начали переводиться на русский язык 

с 1975 г., и постепенно стали для русскоязычных читателей своеобразной «визитной 

карточкой» позднего сатирического творчества писателя из Польши. 

В чем особенность рассказов из этих сборников? Они стилизованы под рецензии 

на никогда не существовавшие книги – самые разнообразные: художественные произ-

ведения, документальную прозу (non-fiction), научные монографии и, собственно, рас-

сказы являются пародией – как пародией на произведения, созданные исключительно 

на потребу «массовому читателю», но и как пародии на разные формы рецензий – псев-

донаучные, непозволительно панибратские, сплошь состоящие из газетных штампов. 

Мы никогда не прочитаем вымышленные книги, но Лем через текст буквально воссо-

здает образы «рецензентов», нередко навязывающих потенциальному читателю одно-

значно ложную оценку. 

Примеры ложной оценки текста, а вернее «заниженного смыслового горизонта» 

читателей (по Д. Баку [1]) мы встретим и в романе Константина Зарубина. По сюжету 

романа, взрослые люди, наши современники (основное действие романа происходит 

в 2020 г.) вспоминают некую книгу, прочитанную в детстве или в ранней юности – 

книгу, даже название которой они вспомнить не могут, но которая оказала на каждого 

из них невероятное, формирующее личность воздействие. Исследователи (расследова-

тели) истории полумифической книги (которая является сборником фантастических 

повестей первой половины 1980-х гг.), опрашивают десятки «приобщенных к зна-

нию», и обнаруживают что прочитавшие книгу могут путаться в сюжетах (пересказы-

вая их порой диаметрально противоположно), не помнят имен героев и фамилии авто-

ров (кто в двенадцать лет акцентирует на этом внимание): но, будучи «восхищенно 

захваченными» книгой, спустя десятилетия помнят некое ранее не испытанное ими 

«щемящее» чувство «восхищения и тоски»: «…они (повести) оставляли в душе чув-

ство тревоги (зачеркнуто) грызущее предчувствие чего-то неотвратимого, чувство об-

реченности (зачеркнуто) печали (зачеркнуто) тоски (зачеркнуто) щемящей (зачерк-

нуто) пьянящей какой-то горечи, вызванной нечеловеческой мудростью (зачеркнуто) 

нечеловеческим знанием о какой-то нечеловеческой тайне. Ничего даже отдаленно по-

хожего я в советской литературе потом не встречала» [3, с. 257–258]. 

Роман К. Зарубина при всей своей оригинальности близок к традиции русской 

фантастической прозы – прежде всего, близок традициям русской философской фан-

тастики 90-х гг. ХХ в. Также необходимо отметить, что в романе «Повести л-ских пи-

сателей» нашли отражение некоторые традиции так называемой филологической 

прозы». Помимо того, что по сюжету герои романа не видят себя вне «литературного 

пространства», стремятся создать некую «литероцентричную цивилизацию», текст ро-

мана насыщен прямыми и косвенными цитатами из литературной классики. Важно, 

что в фантастическом романе рассматривается и весьма интересное явление: влияние 

фантастической прозы и движения энтузиастов – любителей фантастики – вокруг пе-

риодических изданий и разнообразных КЛФ («клубов любителей фантастики») на по-

коления читателей 1960–1980-х гг. 

Роман Константина Зарубина опубликован в 2023 г. и можно утверждать, что 

роман, написанный на стыке фантастической прозы, детектива и прозы филологиче-

ской, уже привлек к себе внимание читательской аудитории и современных исследо-

вателей. 
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ПУТИ И ФОРМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 

В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 

А н н о т а ц и я . Современное общество прочно вошло в период глобализации, и результатом 

этого процесса стали широкие возможности общения носителей разных культур друг с другом. В кон-

тексте взаимодействия культур сегодня функционируют фактически все международные, межгосу-

дарственные, а часто и внутригосударственные институты. Как показывает опыт, чтобы эффективно 

поддерживать эти разнообразные и многоуровневые контакты, уже совершенно недостаточно только 

владение соответствующим языком, а необходимы знания норм, правил, традиций, обычаев и т. д. 

другой культуры. И поэтому изучение проявлений некоторых особенностей межкультурного диалога 

в литературе отдельной страны или ряда литератур является безусловно востребованным. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : культура народа; художественное произведение; многонациональная; 

интернациональная; речевые формы; межкультурный диалог. 

Литература является важнейшей частью культуры народа, она отражает своеоб-

разие национального культурно-философского дискурса, включающего в свой состав 

метафоричность языка и поэтичность мышления, формирование концептов, отражаю-

щих всю систему ментальных особенностей тех или иных народов. 

Если вникнуть в особенности любого художественного произведения той или 

иной национальной литературы, то обязательно найдется ссылка на культуру другого 

народа или другого времени. Очень часто литературоведы и критики, фольклористы 

и культурологи изучают литературные произведения на предмет того, каким образом 

явления одной культуры проникают в пространство другой, как этот феномен прояв-

ляется в литературе и в целом влияет на поликультурную панораму современного ли-

тературного процесса. 

Интерес к культуре другой нации, создание литературы многонациональной 

и интернациональной – это уже реалии XX в., когда появился и стал активно исполь-

зоваться новый термин «русскоязычная литература», ибо после 1917 г. в русской ли-

тературе и литературах народов, входящих в состав новой империи, называемой Со-

ветский Союз, возникли произведения «пограничного» характера, когда «писатель 

мыслит в координатах одной национальной культуры, но на языке, в речевых формах 

другой национальной культуры» [9, с. 50]. 

Русскоязычная литература начала ХХ в. на территории бывшей Российской им-

перии создавалась в окружении «разноуровневых» литератур. Именно это «окруже-

ние» стало одной из причин процесса формирования «пограничной» русскоязычной 

литературы, процесса зарождения межкультурного диалога в рамках русского языка 

и русской литературы. 
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Литература XX века (особенно 1920–1930-х гг.) вплотную обратилась к созданию 

образа «чужих» национальных миров. Б. Лавренев, Н. Никитин, Л. Сейфуллина, 

Л. Леонов, И. Бабель, М. Шолохов, Вс. Иванов, В. Шишков, А. Веселый, А. Неверов 

и многие другие писатели на страницах своих произведений отобразили героя из 

народа, который «ворвался» в литературу со своим мировоззрением, со своим уровнем 

культуры. 

Русские писатели и писатели национальных окраин начала XX века в чем-то ин-

туитивно, а в чем-то и осознанно пришли к пониманию возможностей и настоятельной 

необходимости межкультурного диалога в рамках русского языка и способов отраже-

ния «инокультуры» в эстетическом поле новой, как она называлась, многонациональ-

ной литературы. Поэтому сегодня мы имеем большое количество произведений, про-

демонстрировавших в своё время возможности поликультурной литературы. 

В довольно интересном и основательном исследовании проблем межкультурного 

диалога в литературе ХХ века доктора филологических наук А. В. Подобрий сформу-

лированы базовые принципы анализа произведений литературы, в которых шел «диа-

лог» культур. Создав методику анализа поликультурных текстов, автор диссертации 

получила возможность выяснить семантику диалога национально-культурных тради-

ций на страницах произведений Л. Леонова, М. Шолохова, И. Бабеля и Вс. Иванова 

как на уровне внешней (лексический уровень, уровень языковых средств), так и на 

уровне внутренней формы. Система маркеров, использованная писателями, позволила 

исследовательнице достаточно четко реконструировать способы построения диалого-

вых межкультурных отношений в литературе 20-х гг. XX в. 

«Мы пришли к выводу, – пишет А. В. Подобрий, – что, независимо друг от друга, 

писатели 1920-х гг. стремились «нащупать» способы создания образа «иного» мира на 

страницах русскоязычного произведения, сделать «чужие» миры достоянием русского 

читателя. Каждый из авторов строил «разноуровневый» диалог культур» [13]. 

Первый вариант диалога, по утверждению А. Подобрий, когда в диалог включа-

лись субкультура и культура-домен, например, казацкая и русская, одновременно шло 

противостояние патриархальной казацкой субкультуры и новой культуры. И Шоло-

хов, и Иванов зафиксировали разрушение субкультуры казачества в самом сердце этой 

субкультуры – в семье. Писателям удалось на разных уровнях – от лексического до 

уровня внутренней формы произведения – показать и самобытность культурного мира 

казака, и его патриархальность, не нашедшую в вихре гражданской войны жизненных 

сил, чтобы устоять. 

Второй вариант диалога, по мнению исследовательницы, когда, например, в но-

веллах И. Бабеля в рамках русского языка в диалоговые отношения включаются мир 

самобытной, древнейшей еврейской культуры (а в некоторых новеллах – польской) 

и мир казацкой субкультуры. 

В работе очень достоверно и убедительно излагается и третий вариант диалога. 

А. Подобрий анализирует новеллы Вс. Иванова и Л. Леонова и приходит к выводу, что 

эти писатели в своих произведениях пытались на русском языке создать образ «чужой» 

культуры, где в своеобразный диалог включались русский язык как язык автора, язык, 

закрепивший в себе тип национальной культуры, и содержание рассказа, его образ-

ность, тропика. 

Одной из постоянно действующих в историческом процессе форм трансфера яв-

ляется конструктивный диалог культур, уходящий корнями в глубокую древность. 

В определенной мере способствовал этому феномен двуязычия (билингвизма), зако-

номерно ведущий к появлению писателей, объединяющих в своем творчестве дости-



 

 106 

жения по крайней мере двух национальных культур1. Объективная и довольно полная 

картина развития классической литературы Узбекистана, представленная в трудах та-

ких исследователей, как И. Султан, Н. Рахмонов, А. Ходжаев, У. Норматов, Н. Кари-

мов, Г. Расулова и многих других, позволила сделать выводы о том, что, к примеру, 

уникальное творение З. М. Бабура «Бабур-наме» стало не только эталоном историче-

ской хроники для многих поколений, но и мостом, соединившим узбекскую и миро-

вую культуры. 

В культурных памятниках, доставшихся в наследство узбекскому народу, кро-

ется важнейшая черта, характерная для всей классической узбекской литературы. Бу-

дучи у своих истоков «двуязычной», она всегда тяготела к языковому плюрализму 

и одновременно к уникальной открытости, что позволяло ей на протяжении веков не 

только заимствовать лучшее из соседних культур, но и обогащать их. Творчество по-

этов-билингвов Лутфи, Навои, Бабура, Машраба, Нодиры, Фурката, Айни в полной 

мере считается достоянием культур народов центральноазиатского региона, так орга-

нично они смогли впитать в себя всё лучшее из классического литературного наследия 

на «фарси» и тюркском языках [11]. 

В силу исторических причин в начале ХХ века на территории нынешних стран 

СНГ русский язык, являвшийся официальным государственным языком, определил 

тогда тенденцию литературного подъема на шестой части суши, вовлекая соседние 

культуры и давая мощный толчок их развитию. Русский язык перестал совпадать 

только с русской языковой культурой как в геолингвистическом, так и в культурно-

духовном пространстве [4]. 

Развитие русской и сопряженных с ней на основе русского языка национальных 

культур выдвигало посредников, создававших образ своей национальной культуры на 

русском языке, что способствовало ее адекватному восприятию носителями русской 

культуры. Достаточно назвать самые громкие имена представителей Центральной 

Азии: киргиз Чингиз Айтматов, казах Олжас Сулейменов, узбек Тимур Пулатов, та-

джик Тимур Зульфикаров и др. 

В то же время, надо отметить, что в ХХ веке восточная тематика оставалась в фо-

кусе осмысления русских писателей, придавая новые импульсы развитию собственно 

русской литературы. Как заметил в своё время известный литературовед В. Оскоцкий, 

«Повесть о Ходже Насреддине» Л. Соловьева и «Звезды над Самаркандом» С. Боро-

дина принадлежат русской прозе, но, если их лишить «незаемного восточного коло-

рита», они «потускнеют, как потускнела бы … проза Ф. Искандера без ее органичной 

погруженности в мир абхазской жизни» [10]. 

Практически в каждом художественном произведении писателей разных нацио-

нальностей, пишущих на русском языке, читатели обнаруживают словообразователь-

ную модель, где к словам, означающим те или иные национальные реалии, добавля-

ются русские окончания. Как ни странно, именно эти языковые модели представляют 

собой особую ценность и служат одним из элементов создания национального образа 

и адекватного его восприятия русскоязычным человеком. Например, в произведениях 

Чингиза Айтматова, в частности в первом его романе «Буранный полустанок» 

(«И дольше века длится день»), встречаем: Сары-Озек+и, Сары Озек+ские земли, 

озек+цы, найман+ы, баракбай – баракбаи (названия родов), найман+ское кладбище, 

торкун+ы (родственники по девичеству) атан+овская зрелость (атан – самец вер-

                                                           
1 Ярким примером феномена билингвизма является творчество великого узбекского поэта, мыслителя 

и государственного деятеля, классика узбекской литературы Алишера Навои, для которого персидский 
(фарси) и узбекский (тюрки) языки были одинаково близки и органичны. 
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блюда, вожак) и др. Автор изменяет казахские слова согласно словообразовательным 

моделям русского языка или дает авторские комментарии непосредственно в тексте: 

манкурт – человек, не помнящий прошлого; аргамак – скакун чистых кровей [12]. 

По мысли Г. Д. Гачева, художественные тексты Ч. Айтматова на русском языке 

выполняют иную функцию, нежели переводные сочинения, так как «айтматовская» 

художественная система и стилистика скорее служат русскому литературному языку. 

Практически «изобретенный» Айтматовым «нейтральный, прозрачный „классицисти-

ческий“ стиль повествования, есть особый стиль и интонация уже в русском литера-

турном языке, а из истории русской художественной литературы уже неизъемлемы 

образы и сюжеты Джамили, Дюйшена, Гульсары, Белого парохода, Ранних журавлей 

и т. д.» [4]. Не вся действительность родной культуры и общественного сознания мо-

жет уложиться в рамки русского литературного языка. И тогда рождается художе-

ственный текст с новыми качествами, которые носитель языка может оценивать как 

отклонение от нормы, но которые на самом деле являются особым видом психомен-

тальной деятельности со своими нормами и «технологией». 

Благодаря художественным текстам писателей-билингвов, таких как Владимир 

Набоков, Чингиз Айтматов, Фазиль Искандер и др. мир культуры и искусства не замы-

кается в своих национальных границах. Ему не страшны никакие железные занавесы, 

идеологические барьеры, политические конфронтации, социально-экономические раз-

личия. Художественные полотна писателей, по очень верной мысли профессора 

Н. Лейдермана, «объединивших в своем творчестве две культуры, неизбежно будут 

способствовать формированию личности с широким взглядом на мир, гордой за свою 

национальную литературу <…>, способной впитывать в себя всё богатство духовной 

культуры человечества» [8]. 

Проблемы взаимодействия и синтеза искусств, диалога культур, межкультурной 

коммуникации – находятся сегодня в центре внимания практически всех гуманитар-

ных наук. Несмотря на достаточно огромный накопленный опыт и довольно широкий 

круг концептуальных подходов к изучению вопроса, ученые разных стран находятся 

в состоянии постоянного научного поиска. 

Зашифрованность культуры различными текстами вызвала к жизни понятие меж-

культурной диффузии, которая позволяет изучать каналы художественной коммуни-

кации между различными видами искусства, стилевыми тенденциями, художественно-

эстетическими парадигмами. Принято считать, что межкультурную диффузию харак-

теризуют и внутритекстовые связи разных искусств, и целые метапространства, и ме-

таязык культуры. По мнению российских исследователей, это и есть линия связи раз-

нородных научных дискурсов (см. об этом подробнее [1; 2; 3; 5; 6; 7]). 

Межкультурная диффузия есть специфический механизм диалога культур. 

Культурологический аспект феномена межкультурной диффузии особо четко выяв-

ляется при исследовании процесса развития художественной культуры, в котором 

огромную роль играет коммуникация между творцом и потребителями искусства, 

принадлежащими к различным культурным общностям. Межкультурная диффузия 

в художественном творчестве есть выражение не только взаимовлияний различных 

художественных систем и стилей, но и взаимопроникновение иных культур. Исто-

рико-культурологический контекст этого феномена необычайно широк, он предпола-

гает обращение к широкому кругу научно-теоретических вопросов и их практических 

воплощений. 

На протяжении многих веков литературоведы, лингвисты и культурологи иссле-

дуют пути развития языков, культур, литератур; ученые пытаются понять, как и по 

каким законам искусства проникают образы одной культуры в другую, видоизменя-
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ясь под воздействием законов другого языка, иного менталитета, как происходил 

«диалог» культурных традиций в эстетическом пространстве той или иной литера-

туры. 

Изучение диалога культур сегодня становится особенно актуальным, так как диа-

лог в области гуманитарного знания, культуры в целом раздвигает границы общения 

между народами, государствами и цивилизациями. Это способствует лучшему позна-

нию и обогащению национальной культуры, самоидентификации нации, цивилизации 

и человека. 

Огромная роль в решении этих задач принадлежит литературе. Художественный 

текст – это одновременно способ передачи и хранения художественной информации, 

познания действительности и способ познания национального мира. 

Художественная литература аккумулирует и канализирует все национально-

культурные доминанты, в ней отражается самосознание народа, его менталитет, наци-

ональный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, ми-

роощущение, видение мира. 

И поэтому изучение проявлений тех или иных особенностей межкультурного 

диалога в литературе отдельной страны или ряда литератур является безусловно вос-

требованным. 
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МИФОПОЭТИКА В ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА 

А н н о т а ц и я . Данная статья представляет собой анализ существующих представлений в со-

временном литературоведении о жанровых модификациях мифа и мифопоэтических поисках литера-

туры рубежа XIX–XX вв. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : мифопоэтика; символико-мифологический контекст; мифологизм; ми-

фологема. 

В науке уже стали традиционными рассуждения о том, что на рубеже XIX–XX вв. 

кризис социальной характерологии классического романа, и исторической эволюци-

онности вообще, предопределил «пафос мифологизма» – свойственное ему «обнару-

жение постоянных и вечных принципов, скрытых под обыденной поверхностью и со-

храняющихся неизменными при любых исторических изменениях» [3, с. 129], его 

связь с психоанализом Фрейда и Юнга, свидетельствующую об эмансипации индиви-

дуума от общественного контекста. В результате личность в литературе универсали-

зируется, «что позволяет ее интерпретировать в терминах символико-мифологиче-

ских» [3, с. 130]. 

Исследование мифологизации как одного из центральных устремлений русского 

модернизма в последние десятилетия превратилось не только в весьма популярный 

литературоведческий сюжет, но и породило массу филологических курьезов. Безмер-

ное расширение сегодня понятия миф (как и соответствующих дериватов: мифоло-

гизм, мифопоэтика, мифологема и т. п.) и производная от этого экспансивность в по-

пытках его приложения в качестве универсального интерпретационного инструмента 

к самому разнообразному кругу явлений заставляют вспомнить предложенное в свое 

время Максом Мюллером классическое определение мифа как «болезни языка». 

Но при этом наполнить это определение не научно-дескриптивным, а, так сказать, ме-

тафорическим смыслом: миф, действительно, стал в «мейнстриме» нынешней фило-

логии болезнью, зачастую разрушающей и дискредитирующей сам научный язык. 

В наши задачи не входит исследование основательности мифологической кри-

тики (Дж. Л. Уэстен, М. Бодкин), Р. Чейз и др.) как таковой с ее уязвимой установкой 

на восприятие мифа в качестве тотальной порождающей структуры всякого художе-

ственного творчества. Достаточно констатировать, что постановка проблемы, засвиде-

тельствованная этой установкой, очень актуальна если и не для всей русской литера-

туры конца XIX – начала XX века, то по крайней мере для ее наиболее ориентирован-

ной на новаторство части – для модернизма. Причем актуальна в том числе и в контек-

сте жанровых вопросов, пусть и понимаемых достаточно широко. Для символистской 

эстетики принципиально важно напряжение между расположением искомой универ-

сальной структуры, признаваемой сегодня проблематичной, и вариантами ее реализа-

ции в различных видах искусства. Во многом это напряжение возникает именно 

в связи с кризисом канонической жанровой системы в конце века и, как будет показано 

ниже, приводит к формальному образованию с его неизбежной проекцией на неизмен-

ные мифологические механизмы. Поиск универсальной мифологической инвариант-

ности в литературных формах отчасти определялся логикой развития русской исто-

рико-культурной мысли второй половины XIX в. На рубеже веков размышления рус-

ских символистов на эту тему воскресили вопрос, поставленный А. Н. Веселовским 

еще в 1870 г.: «...не ограничено ли поэтическое творчество известными определен-

ными формулами, устойчивыми мотивами, которые одно поколение приняло от 

предыдущего, а это от третьего, которых первообразы мы неизбежно встретим в эпи-
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ческой старине и далее, на степени мифа, в конкретных определениях первобытного 

слова? Каждая новая поэтическая эпоха не работает ли над исстари завещанными об-

разами, обязательно вращаясь в их границах, позволяя себе лишь новые комбинации 

старых, и только наполняя их тем новым пониманием жизни, которое собственно и со-

ставляет ее прогресс перед прошлым?» [1, с. 51]. 

Эта реализация диахронической памяти в литературных формах сопоставлялась 

в модернистской литературе с попытками комбинаторного структурирования генера-

тивных механизмов в терминах синхронии. Отсюда – характерное для современной 

науки осмысление наследия символизма как «гипертекста», или «пратекста», что, как 

замечает А. Ханзен-Леве, «вполне соответствует символистскому самопониманию» 

и «представляет собой весьма интересную аналогию тезису о том, что каждый отдель-

ный мифологический текст является «развертыванием» единого и единственного 

«мифа» [4, с. 11]. 

Наиболее целостно процессы смыслопорождения такого рода были описаны 

в программной статье З. Г. Минц как феномен символистского «неомифологизма» 

[2, с. 59]. Концепция, предложенная этим исследователем, характеризуется редким 

в истории литературы сочетанием комплексность и точность в понимании языковых 

явлений, охватывающая самые разные уровни – от лингвистикии языкознания до ху-

дожественных «моделей мира». Именно этим объясняется его интуитивная ценность 

и популярность в современном литературоведении, а также привлекательность для 

описания всех явлений модернистской эстетики в «мифопоэтическом» ракурсе. 

Поскольку предметом нашего обозрения становятся именно жанровые следствия 

мифопоэтических поисков литературы рубежа XIX–XX вв., большая часть проблем, со-

пряженных с понятием «неомифологизма», окажется вне нашего поля зрения. Равно как 

за скобки выводятся любые транскрипции мифов и мифологических категорий в худо-

жественный текст, если они не подразумевают значимой перестройки жанра и жанровой 

системы. Тут, однако, мы сталкиваемся с серьезной методологической сложностью. 

Тотальность мифопоэтической структуры модернистской эстетики «серебряного 

века» обусловлена парадоксальным сочетанием «пантемпоральности» и «вневремен-

ности», когда «течение исторического времени прерывается мессианским актом все-

общего обновления, в котором все предыдущие эпохи предстают в новом идеальном 

синтезе», а «понятие культурной традиции, доминировавшее в сознании в прошлом 

веке, сменяется понятием культурной мифологии», а «историческая последователь-

ность уступает место мифологической симультативности» [5]. Это означает не только 

радикальный пересмотр всех систем культурной преемственности, включая канониче-

ские жанровые системы. Это означает также, что граница между традиционным кано-

ном и новаторским экспериментальным становится прозрачной и рефлексируемой, что 

приводит к симбиозу археологического и авангардного футуризма. Следовательно, 

в одном и том же тексте может присутствовать ориентация на определенные канони-

ческие формы, реализация архаических «воспоминаний» о первозданных жанрах (на 

мифической или ритуальной стадии) и мифологизация экспериментальных актов за-

счет личного авторства. В таких случаях становится очень трудно провести четкую 

границу между жанровым и внежанровым аспектами мифопоэтики. И подобное объ-

емлет едва ли не большую часть литературного материала «серебряного века», кото-

рый может проходить по филологическому ведомству мифопоэтики. В связи с этим 

мы будем, за редким исключением, ограничиваться обозначением в основном только 

тех литературных фактов, в которых ориентация на мифологизм (причем по преиму-

ществу в его «чистом виде») более или менее явственно у автора сопрягается с рефлек-

сией по поводу жанровой формы. 
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Вторая – и не менее важная – проблема связана с дискуссионностью понятий миф 

и мифологема как элементов поэтики художественного текста. В перспективе пробле-

матизации жанрового аспекта мифопоэтики сразу укажем, что такой очевидный сю-

жет, как «литература рубежа XIX–XX вв. и фольклор», при всей его важности, объем-

ности и близости – в основном, правда, опосредованной – к нашей теме, предметом 

пристального обозрения не станет. Это совершенно самостоятельная проблема, требу-

ющая применения особой филологической методологии. 

Беспрецедентное значение мифотворчества/неомифотворчества для литературы 

рубежного периода, его проникновение в различные литературные пласты, чрезвычай-

ная продуктивность соответствующих моделей, чрезвычайно широкий спектр порож-

денных ими текстов, а также ограниченность рамок данной работы заставляют отка-

заться от претенциозного желания изучить его с возможной полнотой. Данная работа 

представляет собой общий очерк основных векторов жанровой эволюции и система-

тизации самых разнообразных и многочисленных вариантов мифологических переги-

бов в поэтике литературного жанра. Это связано с тем, что, во-первых, эти явления, 

уже в 1920-е гг. окончательно расцветшие в значительной части своего потенциала, 

относятся к следующему этапу литературного развития, как в системном, так и в эсте-

тическом плане, а во-вторых, они гораздо более проблематичны с точки зрения ана-

лиза жанровых аспектов художественных фактур. 
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РЕШЕНИЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА И ТВОРЦА 

В РОМАНЕ А. С. БАЙЕТТ «ДЕТСКАЯ КНИГА» 

А н н о т а ц и я . В статье рассматривается решение темы искусства, взаимоотношений искус-

ства и действительности в романе «Детская книга» современной английской писательницы А.С. Бай-

етт. Анализ романа позволяет уточнить эстетические взгляды Байетт, ее понимание места и роли ис-

кусства в жизни общества и судьбе творческой личности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : природа искусства; тема; творческий процесс; мотив; художественный 

вымысел; А. С. Байетт. 

Тема творчества, творческой личности постоянна в произведениях английской 

романистки и литературоведа Антонии Сюзанн Байетт (р. 1936). По мнению Байетт, 

изучение мастерства писателя не должно сводиться лишь к созданию научных теорий, 

комментированию его произведений: «Я пишу о литературе, в основном потому, что 

хочу понять, что такое творчество и писательское мышление… – признавалась она 

в интервью Д. Дроздовскому. – Цель моих исследований – понять, как и почему было 

написано то или иное произведение. Больше всего я люблю писать о книгах, которые 
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пока еще не поняла до конца, чтобы по окончании работы лучше в них разобраться» 

[2, с. 241]. Уже в первых романах «Тень солнца» (1964) и «Игра» (1966) героями про-

изведений Байетт стали писатели, художники, ученые, исследующие природу искус-

ства и творчества. Изучению творческого процесса, «лаборатории творца» посвящены 

и критические работы Байетт по теории и истории искусства: монографии «Степени 

свободы» (о ранних романах А. Мердок, 1965), «Неспокойные времена» (о творчестве 

В. Вордсворта и С. Т. Колриджа, 1970), эссе-биографии художников А. Матисса, 

У. Морриса, М. Фартуни и др. Органичное сочетание художественного вымысла и до-

кумента, мемуаров отличает самое известное произведение писательницы, роман «Об-

ладать» (2002), воспроизводящее процесс исследования современными литературове-

дами творчества поэтов викторианской эпохи. 

Романом о писательской деятельности является «Детская книга» (2009) Байетт, 

насыщенная реминисценциями из произведений У. Шекспира, немецких романтиков, 

авторов конца XIX–ХХ вв. – О. Уайлда, В. Вулф, Д. Г. Лоуренса, Т. Манна и др. В «Дет-

ской книге» соединились черты семейной саги, исторической хроники начала ХХ в., ро-

мана об искусстве и художниках. Прототипом образа героини романа, талантливой ска-

зочницы Олив Уэллвуд стала Эдит Несбит, автор литературных сказок, пользовавшихся 

в начале ХХ в. большой популярностью у английских читателей всех возрастов. 

Действие «Детской книги» охватывает значительный промежуток времени – 

с  конца XIX в. и до окончания Первой мировой войны, и, как обычно автор указывает 

точное время: 19 июня 1895 г. – май 1919 г. Собственно военным событиям посвящена 

последняя, четвертая, часть книги «Свинцовый век». Названия глав романа – 

«Начала», «Золотой век», «Серебряный век» – по замыслу автора, говорят о конце 

«старого доброго века» и наступлении нового, жестокого времени. 

Несмотря на название «Детская книга» – не книга для детей, хотя наравне со 

взрослыми дети выступают главными героями. Олив Уэллдон любит своих детей, каж-

дому ребенку она сочиняет его собственную сказку, делая его главным героем, но 

сказки оказываются для нее важнее живых детей. Искусство целиком захватывает пи-

сательницу, отодвигая на второй план родительскую заботу. Байетт признавалась, что 

нередко задавалась вопросом: как часто авторы сказочных историй оказываются не-

удачными родителями? В качестве примера Байетт вспоминает драматичные истории 

детей Д. Барри, А. Милна, К. Грэма. Счастливая, наполненная светом и радостью 

жизнь семьи Уэллдонов, детей – Тома, Дороти, Филлис, Флориана, Гедды – заканчи-

вается накануне войны самоубийством Тома и попыткой Гедды украсть из музея Вик-

тории и Альберта Глостерский канделябр. Сюжетные линии, начинающие и заверша-

ющие «Детскую книгу», таким образом связаны с историями детей Олив. В то же 

время сюжетные линии прежде всего связаны с произведениями искусства: роман 

начинается с эпизода экскурсии детей в музей, их первого знакомства с искусством 

английского Возрождения, а Том уходит из жизни после потрясшего его представле-

ния театра марионеток. Преклонение перед искусством, идея создания необыкновенно 

произведения свойственно многим персонажам романа. Помимо Олив, всю себя отда-

ющей творчеству, это талантливый мастер по фарфору Бенедикт Фладд и его ученик 

Филипп Уоррен, ставшие затворниками, чтобы создать непревзойденный шедевр; ди-

ректор музея Виктории и Альберта, страстный ценитель искусства Пейн; режиссер те-

атра марионеток Август Штейнинг, кукловод Ансельм Штерн. Помимо вымышленных 

персонажей в романе появляются и реальные лица, деятели искусства – Оскар Уайлд, 

Роден, Гарри Гудини – с образами которых связана идея всепобеждающей силы искус-

ства, противостоящего несущей смерть братоубийственной войне; последнее подчерк-

нуто тем, что ближайшие родственники Уэллвудов – немцы. 



 

 113 

Одним из ведущих мотивов романа, связанным с немецким романтическим ис-

кусством, является мотив куклы. В начале романа рассказано о представлениях театра 

марионеток Ансельма Штерна (его имя заставляет вспомнить героя «Золотого 

горшка» Э. Т. Гофмана). Август Штейнинг, развивая мысль Г. фон Клейста о том, что 

«марионетка и Бог представляют собой две точки окружности. Самые ранние марио-

нетки – театр теней – символизировали присутствие богов», объясняет отличие мари-

онетки от перчаточных кукол: они «создания воздушные, которые едва касаются 

земли» [1, с. 107]. Утверждение Штерна о том, что «воображаемое гораздо живее ре-

ального», а «чтобы фигуры ожили, нужен художник» [1, с. 509] поднимает в романе 

проблему взаимоотношения искусства и реальности и получает свою реализацию 

в спектаклях домашнего театра Уэллвудов. Первый из них, по мотивам «Золушки» 

братьев Гримм, маленьким зрителям очень понравился: «Гедда захлопала в ладоши… 

Гризельда ощущала, что в ином мире, внутри ящика, есть свобода, там все живее, кра-

сивее и ужаснее, чем в обыденной повседневности». Стихия разрушения, господство-

вавшая во втором спектакле, по новелле «Песочный человек» Гофмана, испугала их, 

особенно в сцене, когда отец Натаниэля и доктор Коппелиус рвут на части куклу 

Олимпию: «Вдруг случилось ужасное: она разорвалась на куски у них в руках, и куски 

разлетелись по всей сцене – голова с развевающимися волосами взмыла вверх, тело, 

ощетинившись пружинами, отскочило вбок» [1, с. 108]. Жестокость происходящего на 

сцене проецируется романисткой на реальную действительность. Как отмечает 

Н. С. Бочкарева: «Парадоксальность восприятия спектакля обнаруживает гротеск не 

только на сцене, но и в жизни» [3, с. 110]. Старшие дети, интуитивно ощущая угрозу, 

идущую от спектакля, с опаской относятся к кукольнику, дергающему кукол за нити: 

«любой контроль такого рода опасен, и ему следует противиться» [1, с. 109]. 

Во время путешествия по Германии герои имеют возможность посмотреть спек-

такли в настоящем театре, в Мюнхене. И вдруг зрители осознают: Ансельм Штерн 

«выглядел как одна из его марионеток – кланялся с рассчитанной грацией, не улыба-

ясь, поднимая руки, жестом отдавая дань почета невидимой труппе за кулисами, как 

дирижер – оркестру» [с. 507]. Эти слова раскрывают двойственное отношение Байетт 

к искусству и творцу. С одной стороны, она убеждена в великой силе искусства, что 

подтверждают слова Штерна: «Я полагаю, что все мы – осколки огромной души, что 

земля – единое живое существо и что глина, дерево, кетгут, из которого состоят эти 

куклы, – также форма жизни, как и движение, которым я с ними делюсь» [с. 515]. В то 

же время писательница вынуждена признать бессилие искусства и творца перед лицом 

жестокого «свинцового века», в котором торжествуют насилие и разрушение. 

Дыхание «свинцового века» коснулось и семьи Олив, и ее пьес «Замок фей» 

и «Том-под-землей», которые были поставлены на сцене театра Ансельма Штерна. 

Для первого спектакля Том мастерит куклу, соломенного человечка, совсем не похо-

жего на доброго Страшилу, персонажа «Волшебника из страны Оз». Человечек полу-

чился «пустоглазым, разбухшим, угрожающим» – отражением внутреннего мира 

Тома: сначала он управлял куклой, а затем сжег ее. В спектакле, как в окружающем 

мире, побеждает разрушение. 

Не в силах помочь сыну, Олив переделывает сказку, которую несколько лет пи-

сала о нем и для него, в пьесу о мальчике, искавшем свою тень. Здесь очевидна пере-

кличка с повестью А. фон Шамиссо «Удивительная история Петера Шлемиля». Герой 

романтика Шамиссо приспособился к миру филистеров, но Том не может ни принять 

окружающий мир, ни противостоять его жестокости и гибнет. 

Самоубийство Тома и мастера Фладда свидетельствует о неразрешимости кон-

фликта между искусством и действительностью. 
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КОНТИНУУМ СИМУЛЯКРОВ В РОМАНЕ В. ПЕЛЕВИНА 

«НЕПОБЕДИМОЕ СОЛНЦЕ» 

А н н о т а ц и я . Статья посвящена рассмотрению проблемы симулякра в оккультном романе 

В. Пелевина «Непобедимое солнце». Предпринята попытка проследить реализацию в художествен-

ном тексте особой модели мира в сознании героя. Особое внимание в статье уделяется рассмотрению 

роли древних артефактов (масок луны и солнца), выступающих симулятивным порталом. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : симулякр; проектор; код; копия; континуум; генератор. 

Понятие симулякра является важным для постмодернистской философии. Он 

представляет собой копию, изображение, некий дубликат того, чего на самом деле 

нет, т. е. это особое понятие культурного сознания, которое копирует форму исход-

ного образца каких угодно вещей и смыслов. Еще в древности в своей философской 

мысли Платон говорил о так называемом двойном искажении, псевдовещах, возника-

ющих уже копией и порождающих копии копий. В широкое употребление данный 

термин был введён французским философов Жоржом Батаем, а его отношение при-

менительно к постмодернизму через социальную реальность принадлежит француз-

скому социологу Жану Бодрийяру [1]. Говоря подробнее о содержании понятия «си-

мулякр», можно отметить, что это псевдовещь, псевдообъект, изображение без ори-

гинала, т. е. репрезентация чего-то, на самом деле не существующего, его симуляция 

(например, фотошоп – цифровое изображение демонстрирует что-либо, чего никогда 

не было на самом деле). Обращаясь к социокультурным реальностям, симулякр обра-

зует двусмысленный неподлинный характер, переориентируясь с онтологии на соци-

альную действительность, где симулякры трактуются уже «порождением гиперреаль-

ного» [1, с. 48] посредством «модели реального, не имеющего собственных истоков 

и реальности» [1, с. 67]. 

В постмодернизме симулякр соотносится с целым рядом нравственных, культур-

ных, философских проблем, решаемых писателями современности самобытными спо-

собами (знаки, символы, образы). Постмодернистская литература раскрывает симуля-

тивность важнейших нравственно-эстетических категорий бытия, осуществляет поиск 

каналов выхода за пределы симулякра, побуждает читателя задуматься над абсурдно-

стью жизни, социума, довлеющими стереотипами, девальвацией ценностей. Поэтика 

постмодернистского текста обусловлена множеством приёмов: интертекст, диалогизм, 

игра, особый хронотоп, авторские маски, метафоризация, однако одним из значитель-

ных средств авторского метода писателей-постмоденистов является симулякр. Особо 

часто к изображению разнообразных симулякров бытия обращается Виктор Пелевин 

(«Чапаев и Пустота», «Generation «П», «Непобедимое солнце» и др.). Рассмотрим по-

дробнее один из его романов – «Непобедимое солнце». 
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Роман В. Пелевина «Непобедимое солнце» – одно из последних произведений 

писателя, увидевшее свет в 2020 г. В основу сюжета легло повествование о бесконеч-

ном поиске главной героиней способа перерождения мира, явившее собой континуум 

(т. е. непрерывную совокупность сменяющих друг друга явлений и процессов) симу-

лякров гибридной реальности. 

Весь роман насыщен множеством знаков, символов, шифров, меток, в стиле пи-

сателя, которые намекают на скрытый смысл каждого эпизода произведения. Повест-

вование начинается от первого лица обычной девушки, ищущей себя, смысл жизни, 

свой «правильный коктейль, составляемый для нас где-то там» [2, с. 401], желающей 

определить свою нишу в социуме и обрести счастье, удовлетворение, гармонию. Она 

отчаянно пытается обозначить свою «духовную сферу», тщетно увлекаясь буддизмом 

и размышляя о религии в целом, заключая, что все духовные практики – это «генери-

рование специфических эффектов в потоке восприятия» [2, с. 338], и эти эффекты 

в каждой традиции свои, сфабрикованные заранее. Развитие действия складывается 

таким образом, что Саша (главная героиня), путешествуя, постигает тайну мирозданья, 

которая рушит все её представления и планы на жизнь. Такой резкий контраст жизни 

«до» и «после», определяет мнимость, иллюзорность окружающего мира «мир с его 

кажущимися обитателями подобен проекции на экране, создаваемой неким боже-

ственным устройством» [2, с. 210]. 

Весь роман строится по принципу континуума симулякров, разбивающих дей-

ствие на две сюжетные линии, сливающихся воедино в конце. «Мир – это симуляция» 

[2, с. 36], где центральным образом является Солнце. Оно – особый генератор миро-

зданья. Переход между бесконечными симуклярами осуществляется за счет масок 

луны/солнца и сна, указывающего на контрапункт в реальности. Такая неразрывность 

меняющихся сегментов хронотопа, порождает кросс-культурный трансэпохальный 

контакт: время правления Каракаллы и современность. Реальная действительность 

представляется героине как фикция, подлог, крамола «все происходящее в мире есть 

единый бесчеловечный заговор» [2, с. 121]. Эта фальсификация мешает воедино жизнь 

и смерть, истину и притворство: «– Разве можно соединить жизнь и смерть? – спросила 

я. – Конечно, – ответил мальчик. – Жизнь – это иллюзия. Смерть тоже иллюзия. Двум 

иллюзиям не надо соединяться. Они и так одно и то же» [2, с. 147]. Переход от одного 

симулякра к другому образует цикл, замкнутый круг. Даже во снах героев, автор обра-

щается к цикличности «следом снова появилась ворона, и все стало повторяться: диа-

дема, панцирь, венок, меч, маска и чаша» [2, с. 162], изображая поиск истины посред-

ством спуска по бесконечным лестницам, которые на самом деле были замкнутым 

кольцом «некий огромный и скрытый во тьме механизм постоянно переносит прой-

денные мною сегменты лестницы вниз и беззвучно соединяет их с остальными. А тот 

участок, по которому я спускаюсь, тем временем плавно движется вверх, и вся кон-

струкция, соединенная с невидимыми машинами, остается на месте…» [2, с. 164]. Та-

ким образом, автор показывает тщетность поисков смыслов, отправных и конечных 

точек, истины «человек» и «истина» – это антонимы» [2, с. 20], так как мир, вселенная 

– это лишь условная модель, формирующаяся в экзистенциальном сознании личности. 

Маски Луны и Солнца – особый портал, дверь от одного симулякра к другому. Эти 

древние артефакты наделены особой силой: надев маску, погружаешься в иное про-

странство и проживаешь жизнь иного человека, поклоняясь культу Луны или Солнца. 

Герой растворяется в «экзистенциальной бездне», возникает подобие компьютерной 

симуляции «Я или переживала его жизнь как свою, когда засыпала в маске Солнца, 

или смотрела что-то вроде фильма с закадровыми комментариями, когда надевала 
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маску Луны…» [2, с. 20], порождающей две «параллельные памяти», истинность ко-

торых подлежит сомнению. 

Своеобразной кодом в романе является танец. Он представляет собой особый 

язык, на котором можно говорить с Солнцем, обращаться к нему с просьбой или вопро-

сами, генерировать судьбоносные эпизоды жизни, составлять калейдоскоп событий, 

менять будущее «он прославил Солнце, а оно научило его род небесному языку. Это не 

язык слов, Варий, а язык танца» [2, с. 189]. Танец трактуется как мир отдельного чело-

века «весь мир – его танец» [2, с. 194], у каждого свои мир и свой танец, своя молитва 

«танец – это высшая из молитв» [2, с. 241], обеспечивающая осуществление желаемого 

«Бог видит танцующего человека и принимает его за свое отражение. Желание бога 

и желание человека должны совпасть» [2, с. 194]. Но не каждому дано постичь тайну 

танца, не каждый может станцевать так, чтобы его заметили «твое искусство – сделать 

так, чтобы из всех людей бог заметил именно тебя» [2, с. 195], это удел избранных – 

soltator. Только он «подобен богу, танцующему перед зеркалом» [2, с. 194]. 

Героиня романа становится soltator, т. е. тем, кто может «говорить с богами через 

свой танец» [2, с. 194], управлять всей силой камня «Бог жил в треугольном черном 

камне, стоявшем во дворе храма… Считалось, что этот камень и солнце на небе суть 

одного» [2, с. 188]. Этот таинственный камень в романе постоянно наталкивает геро-

иню на раздумья о том, что есть Бог – «единая информационная сеть», «квантовый 

сознательный фактор» [2, с. 211], «герой комикса» [2, с. 417] и т. п. Погружение созна-

ния героини в катарсис, его отрешенность, обусловленная экзистенциальным кризи-

сом, способствует духовному слиянию с «центральным проектором», т. е. объектом 

«создающим всю нашу реальность» [2, с. 399]. Таинственный треугольный камень, 

именуемый Sol Invictus, «камень философов», «фонарь Платона», «шарнир реально-

сти», проектор «Непобедимое Солнце» создает некий разрыв в истории, «после кото-

рого ее направление непредсказуемо меняется» [2, с. 498]. Он является не просто кам-

нем Солнца, а «божественной машиной, которая рисовала наш мир таинственным 

и неизъяснимым способом. Вернее, не всей машиной, а видимой ее частью» [2, с. 394]. 

Танец перед камнем уничтожает прежний мир, и создает новый, желаемый «проектор 

«Непобедимое Солнце», одушевленная машина, порождающая человеческий план ре-

альности, делает то, что ни один из земных проекционных аппаратов не в силах совер-

шить: выбирает одну из иллюзорных фигурок и дает ей пульт управления иллюзией» 

[2, с. 511]. Но этот новый мир так же условен и непрочен, как и предыдущий. 

Таким образом, переход героини из одного мира в другой определен симулятив-

ным принципом гибридной реальности. Ансамбль симулякров вскрывает метакуль-

турные коды оккультного романа, порождая новую социально-виртуальную модель 

Вселенной «Наш мир – игра, и судьба нашего мира – тоже. То, что кажется нам вели-

ким выбором, для богов подобно тому, чтобы метнуть игральную кость» [2, с. 659]. 

В свойственной для автора ироничной и провокационной манере изображается симу-

лятивный мир, похожий на ткань, где люди – нити, а все нити есть одна единая сущ-

ность проектора «Непобедимое Солнце». 
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ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОРАНИЧЕСКИХ 

МОТИВОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются вопросы интерпретации коранических мотивов 

в русской литературе. Многоаспектное исследование проблем художественной интерпретации сур 

Корана способствует освещению развития религиозно-философских подходов в решении общечело-

веческих вопросов. Именно художественная интерпретация сур Корана помогает понять концепту-

альный подход автора рассматриваемой проблемы в аспекте Восток и Запад. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Коран; художественная интерпретация; «Подражания Корану»; меж-

культурная коммуникация. 

Обращение к Корану, как святой книге Ислама, было характерно творчеству мно-

гих классиков русской литературы, таких как Г. Р. Державин, В. А. Жуковский, 

Я. П. Полонский, А. Н. Апухтин, А. Н. Майков, А. С. Пушкин, А. А. Шишков, 

А. Ф. Вельтман, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. Н. Муравьев, П. К. Ободовский, 

Л. А. Якубович, И. А. Бунин, К. Д. Бальмонт, Н. С. Гумилев и др. Само обращение 

к Корану, трактовка его сур настолько интересовало их значимостью мэтров литера-

туры, несмотря на религиозные принадлежности. 

Интерпретация сур Корана в художественной литературе расматривалась мно-

гими исследователями, трактовки были с разных точек зрения. Исходя из разноаспект-

ных структур литературоведческих анализов, мы пришли к выводу, что исследование 

данной проблемы является не только аспектом взаимодействия литератур, так как 

суры Корана являются священными писаниями. 

Считаем целесообразным, что художественная интерпретация сур Корана в твор-

честве представителей иноверований следует рассматривать исходя из методов аль-

тернативного литературоведения, так как в таких случаях интерпретация сур Корана 

относится к транскультурации. 

Многоаспектное исследование проблем художественной интерпретации сур Ко-

рана способствует освещению развития религиозно-философских подходов в решении 

общечеловеческих вопросов. Именно художественная интерпретация сур Корана помо-

гает понять концептуальный подход автора рассматриваемой проблемы в аспекте Во-

сток и Запад. В этом отношении следует отметить исследования С. Л. Коганович («Не-

которые особенности русской ориентальной поэзии первой трети XIX века: (формиро-

вание стилевой традиции)»; «Восточный романтизм» и русская романтическая поэзия», 

«Концепция Востока в эстетике романтизма и «восточный стиль» русской поэзии». 

Немаловажный интерес представляют исследования Н. Чалисовой и А. Смир-

нова «Подражания восточным стихотворцам: встреча русской поэзии и арабской поэ-

тики», К. Кашталевой «Подражания Корану» Пушкина и их первоисточник», Х. Г. Ко-

роглы «Стихотворение «Пророк» А. С. Пушкина и арабская легенда о пророке мусуль-

ман Мухаммаде», А. А. Пичхадзе «Подражания Корану», Н. Я. Соловей «Особенности 

использования мотивов Корана в «Подражании Корану» Пушкина», Л. Гроссмана 

«Лермонтов и культуры Востока», Ю. Лотмана «Проблема Востока и Запада в творче-

стве позднего Лермонтова», В. Захарова «Лермонтов на Кавказе и проблемы ориента-

лизма», П. В. Алексеева «Восточный текст в поэтике М. Лермонтова», М. Мирза-

Авакян «Работа И. А. Бунина над темой Востока», «Образ Востока в «путевых поэмах» 

И. А. Бунина «Тень Птицы». 
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Как видим, в русском литературоведении достаточно и разноаспектно было изу-

чена художественная интерпретация Корана. 

Следует констатировать, в этом отношении особый интерес представляет иссле-

дование А. Х. Рахмановой на тему: «Коранические мотивы в русской литературе как 

явление межкультурной коммуникации (А. Пушкин, М. Лермонтов, И. Бунин)». Док-

торская диссертация А. Х. Рахмановой посвящена исследованию коранических моти-

вов в русской литературе как явление межкультурной коммуникации. Так как, в насто-

ящее время в мировой филологической науке проблемы развития межкультурной ком-

муникации и ее перспективы представляют особый интерес. Актуальность темы дис-

сертационного исследования определяется насущной потребностью в решении 

проблем изучения Корана и коранических мотивов в русской литературе как явления 

межкультурной коммуникации, раскрытия сущности заложенного в Коране куль-

турно-знакового текста как квинтэссенции вечных духовных ценностей, феноме-

нально сочетающих в себе исламскую духовность и общечеловеческие идеалы, в опре-

делении универсальных ценностных координат Корана и их рецептивного преломле-

ния в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и И. А. Бунина. Как отмечает дис-

сертант, именно в творчестве этих трех представителей разных литературно-

эстетических систем через определение универсальных ценностных координат Корана 

и их рецептивного преломления в творчестве, произошла унификация онтологиче-

ского культурно-смыслового контента Корана, приведшего к выявлению в творчестве 

этих представителей русской литературы процесса удвоения культурных кодов чело-

вечества: коранического материала и переработанных на этой базе ценностных доми-

нант русской литературы. Это удвоение культурных кодов в творчестве этих поэтов, 

происходит через соприкосновение русской литературы с новым культурным и мен-

тальным кодом арабского Востока, приобщением к его духовным и нравственным ори-

ентирам, вследствие чего произошло восприятие и воссоздание новых ценностных ко-

ординат, оказавшихся новыми для понимания Востока в целом. 

Как констатирует исследователь: «Взгляд на коранические компоненты художе-

ственных текстов русской литературы сквозь парадигму системы межкультурной ком-

муникации весьма продуктивный подход, который позволит объединить в едином ис-

следовательском поле русско-европейские и русско-восточные литературные связи. 

Определяя национальную неповторимость пушкинского гения, В. Белинский, а вслед 

за ним Ф. Достоевский в своей знаменитой «пушкинской» речи говорили о так назы-

ваемом «протеизме» Пушкина (Белинский), о «всемирной отзывчивости» (Достоев-

ский) русского поэта, о его способности к перевоплощению «своего духа в дух чужих 

народов» [32]. 

Одна из особенностей диссертации – на материале конкретных произведений 

А. Пушкина, М. Лермонтова и И. Бунина выявлены коранические мотивы в творчестве 

русских писателей и доказаны восточные (мусульманские) традиции в условиях удво-

ения культурных параметров их творчества, представлен и обозначен ряд доминант 

художественного осмысления Востока в рецептивной эстетике русской литературы 

в аспекте удвоения культурных параметров. 

Акцентируя литературоведческий анализ русской поэзии, как особой художе-

ственной системы, несущей в себе наиболее характерные и яркие закономерности про-

цесса межлитературного и шире - межкультурного- взаимодействия Востока и Запада, 

автор работы на новой концептуальной и методологической основе рассматривает та-

кие творения, как «Подражания Корану» и «Пророк» А. С. Пушкина, «Демон», «Про-

рок» и «Ашик-Кериб» М. Ю. Лермонтова и путевые очерки И. Бунина «Тень птицы». 
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Научная концепция А. Х. Рахмановой основана на утверждение литературоведа 

П. Гринцера, который в работе «Теоретические аспекты сравнительного изучения ли-

тератур Востока и Запада» констатирует, что «основой сравнительного изучения ли-

тератур Востока и Запада является представление о единстве мирового литературного 

процесса, обусловленном единством социально-исторической эволюции человече-

ства» [2]. 

Исходя своей научной концепции, литературовед исследует творчество класси-

ков русской литературы в контексте мировой литературы, как неотъемлемая часть об-

щемирового литературного процесса. «Ускорение формирования одной всемирной ли-

тературы, происходящего в форме национальных литератур и посредством их все бо-

лее интенсивного общения между собой, делает изучение этого процесса первоочеред-

ной задачей современного литературоведения» [4, c. 112]. 

Следует отметить один из аспектов научной значимости результатов исследова-

ния – содействие развитию узбекского литературоведения в аспекте исследования ак-

сиологические ценности Корана в цивилизационном диалоге культур «Подражаний 

Корану» А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова в концептуальном аспекте коранического 

мышления, богатство и многомерность понимания Корана И. А. Буниным. 

Каждая глава посвящена конкретной проблеме в рамках темы исследования. 

Начиная с первой главы и заканчивая четвертой главой, вопросы коранических моти-

вов в русской литературе как явление межкультурной коммуникации исследуются на 

примере творчества А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и И. А. Бунина. 

Первая глава работы «Коранические мотивы: межкультурное взаимодействие 

и межкультурная коммуникация» посвящено рассмотрению некоторых базовых тео-

ретических аспектов в сложной проблеме осмысления коранических мотивов и их вли-

яния на русскую литературу как явления межкультурной коммуникации. Данная глава 

состоит из следующих параграф: «Проблемное поле межкультурной коммуникации 

и перспективы её развития», «Вопросы специфики развития коранических мотивов 

в понимании проблем межкультурной коммуникации», Историко-литературный про-

цесс в восприятии Корана в контексте развития русской литературы. 

Во второй главе «Аспекты коранических мотивов в творческом наследии 

А. С. Пушкина» исследуются особенности «всемирной отзывчивости» А. С. Пушкина 

и его подходы к ориенталистике, соотношение аксиологических аспектов Корана в ци-

вилизационном диалоге культур, раскрываются особенности субъектной организации 

цикла и средств выразительности в «Подражаниях Корану» А. С. Пушкина, синтези-

руются особенности эксплицитно-имплицитных проявлений библейских и кораниче-

ских мотивов в стихотворении «Подражаниях Корану», анализируются коранические 

истории и образы в лирике поэтов пушкинской эпохи. Проблема данной главы иссле-

дуется в следующих параграфах: «Концепция Востока в творческом восприятии 

А. С. Пушкина», «Аксиологические аспекты Корана в цивилизационном диалоге куль-

тур (субъектная организация цикла и средств выразительности в «Подражаниях Ко-

рану» А. С. Пушкина)», «Синтез библейских и коранических мотивов в стихотворении 

«Пророк» и «Отражение коранических сказаний и образов в лирике поэтов пушкин-

ской эпохи». 

Следует отметить суждения автора: «Каждая сура Корана, выбираемая поэтом, 

безусловно, несет в себе особую смысловую данность, помогая трансформировать цен-

ность поэтической идеи. Репрезентация коранических сказаний в „Подражаниях…“ яв-

ляется представлением глубокого взгляда поэта на историю из Священного Писания 

мусульман и этим особенно ценны стихотворения цикла. Пушкин понимает, что, от-

крывая правду об иных формах бытия и другом мироздании, он постигает иную фор-
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мулу жизни, явно противоположной северному менталитету своего народа. Как вели-

кого поэта его не только удивляют иные формы бытия, его влекут, окрыляют, потря-

сают и поражают другие формы жизни арабов. Вот откуда столь проникновенные 

стихи, оригинальные и необычные образы, клятвы, переложения: „клянусь четой и не-

четой, клянуся утренней молитвой, клянусь вечернею молитвой“ и др.» [4, с. 90]. 

В третьей главе «Ориентальные коды в диалогическом пространстве творчества 

М. Лермонтова» исследуются проблемы лермонтовского ориентализма, содержащего 

философскую глубину и готовность к восприятию инокультурных форм мышления, ана-

лизируются сюжетно-композиционные структуры восточных произведений Лермонтова 

и парадигма Кавказа в решении проблемы «Восток-Запад-Россия». В четырех парагра-

фах: «Парадигма Кавказа в решении проблемы „Восток-Запад-Россия“ в творчестве 

Лермонтова», «Демон» Лермонтова в концептуальном аспекте коранического понима-

ния судьбы», «Пророк» Лермонтова как продолжение пушкинской темы пророчества» 

и «Коранические мотивы сказки «Ашик-Кериб» в рецептивной эстетике Лермонтова» 

исследуется прослеживается эволюции образа демона Лермонтова через восприятие эс-

тетики мифологемы коранического понимания судьбы, прослеживаются аспекты има-

гинативного воспроизведения пушкинской темы в рецепции «Пророка» Лермонтова, 

анализируется коранический нарратив в турецкой сказке Лермонтова «Ашик-Кериб». 

В четвертой главе «Художественное восприятие ценностных координат Востока 

в творческом наследии И. Бунина» прослеживаются проблемы символов коранической 

духовной культуры в поэзии И. Бунина, раскрывается богатство и многомерность по-

нимания Корана Буниным, прослеживается традиционность и новаторство писателя в 

репрезентации образа Пророка Мухаммада, представляются аксиологические ценности 

коранического наследия Бунина. Глав состоит из следующих параграфов: «Символы 

коранической духовной культуры в поэзии И. Бунина», «Использование коранических 

мотивов в путевых очерках Бунина «Тень птицы», «Образ Пророка Мухаммада в кон-

цепции мусульманского Востока Бунина», «Концепты коранического наследия в твор-

честве Бунина». 

Следует отметить один из аспектов научной значимости результатов исследова-

ния – содействие развитию узбекского литературоведения в аспекте исследования ак-

сиологические ценности Корана в цивилизационном диалоге культур «Подражаний 

Корану» А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова в концептуальном аспекте коранического 

мышления, богатство и многомерность понимания Корана И. А. Буниным. 

Методология данного исследования определяется совокупностью сравнительно-

исторического, культурно-исторического, сравнительно-типологического и герменев-

тического методов, позволяющие выявить эксплицитность использования кораниче-

ских образов и сюжетов в аспекте анализируемой проблемы; структурно-семиотиче-

ский метод как основа репрезентации Коранических сур и аятов, представленных 

в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Бунина. 

Скрупулезная работа проделана диссертантом для научного исследования 

и обоснования художественной интерпретации коранических мотивов в русской лите-

ратуре как явление межкультурной коммуникации. Широкие знания помогают диссер-

танту манипулировать всеми аспектами многоуровневого рассмотрения коранических 

мотивов в русской литературе. 

Наши суждения по поводе художественной интерпретации коранических мотивов 

в русской литературе можно аргументировать выводом исследователя: «Соприкасаясь 

с культурными шифрами и кодами Корана, перерабатывая и создавая новый текст, ха-

рактеризующийся художественным своеобразием и глубиной смыслового наполнения, 

русская литература приобретает специфический параметр художественности в усвое-
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нии Востока: удвоение культурных кодов… Через соприкосновение, приобщение, вос-

приятие и воссоздание происходит взаимодействие разных культурных и ментальных 

кодов арабского Востока и русской культуры и литературы, что позволяет нам конста-

тировать, что эти общечеловеческие компоненты взаимодействия культур становятся 

регулятивами межкультурного общения, являются основным моментом универсализа-

ции в прочтении и усвоении коранических истин русской литературой» [4, с. 275]. 

Заслуга литературоведа А. Х. Рахмановой заключается в том, что она на примере 

творчества А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и И. А. Бунина сумела исследовать про-

блему влияния священной книги Корана на русскую и другие мировые литературы. 

Тем самым расширила возможности сравнительного и сопоставительного литературо-

ведения, обозначила стратегию дальнейших исследований коранических мотивов в со-

временной компаративистике, определила важнейшие принципы взаимодействия 

национальных литератур по отношению к мировому литературному процессу. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛИЧНОГО ВЫБОРА 

В РОМАНАХ О НАРОДОВОЛЬЦАХ 

А н н о т а ц и я . Романы Ю. Трифонова, Ю. Давыдова и В. Савченко повествуют о лидерах 

народовольческого движения на различных этапах его деятельности. Романы этих писателей обра-

зуют единый тематический ряд, в котором присутствует несколько ключевых подтем, таких как нрав-

ственная оценка революционной деятельности народовольцев, личный выбор трагического пути ге-

роев-жертвенников, тема предательства, тема личной ответственности героя перед судьбой и его ис-

торией, специфика их реализации будет рассмотрена в данной статье. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : роман; трагический путь; герой; жертвенность; литературный характер. 

Шесть романов названных авторов о народовольцах- это взволнованное фило-

софское и художественное исследование жизни «пламенных революционеров», героев 

второй половины ХIХ в., постижение познания характеров и психологии характеров 

конкретных личностей, действующих в конкретных исторических обстоятельствах, по 

зову души, выбравших дорогу героической обреченности во имя будущих побед буду-

щих поколений. Общая концепция всех авторов свидетельствует, что народовольцы не 

есть массовое движение, а дело определенной группы людей-руководителей исполни-

тельного комитета «Народной воли». Члены этого комитета принимали достаточно 

жестокие решения и тщательно их выполняли, при этом осознанно были готовы нести 

за свои поступки нравственную ответственность и перед своей совестью, и перед гря-
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дущими поколениями. Все романы представляют художественное исследование темы 

роли личности в историческом процессе, темы осознанного личного выбора полити-

ческой доктрины, личного участия или неучастия в ней. 

Актуализация вопроса о причинах особого интереса к эпохе «народовольческого 

движения» и нравственности великих жертвенников определяется потребностью пе-

реосмысления, понимания роли личности в истории. 

Сегодня, в контексте переоценки ценностей прошлого, предмет художественного 

познания, поэтического осмысления героической нравственности можно рассматри-

вать как важную составляющую этической системы. На страницах каждого из романов 

разворачивается картина мучительного размышления о взаимоотношениях человека 

и обстоятельств, личности и истории. Разрабатывая аксиологическую тему, писатели 

нравственную оценку деятельности народовольцев оставляют на суд читателя, кото-

рый сопоставляет эти оценки с реальными результатами их деятельности, побуждая 

его определиться в своих симпатиях и антипатиях к происходящему в истории. Такой 

подход правомерно рассматривать как типологический прием показа нравственного 

отношения самого писателя к народовольческому движению. 

Деятельность «народовольцев-жертвенников», в первую очередь, действие ло-

кальной группы, сознательно изолировавшее себя, это не массовое народное движение. 

Члены данной группы сознательно отрешились от понятий христианской морали, они 

приняли решение – радикальным образом изменить устои действующего строя. Период 

создания романов достаточно продолжителен – четверть века. Первым писателем, под-

нявшим эту тему, стал Ю. Давыдов с романом «Март», потом был написан роман «Но-

вое небо» и следом «Глухая пора листопада», в котором прослеживается трагическая 

судьба героев «Народной воли», время заката деятельности, практически распад. А за-

тем достаточно долгий период работы над романом «Две связки писем» (Соломенная 

сторожка), в котором главным героем является Герман Лопатин – яркая историческая 

личность. Ю. Трифонов создает в 1973 г. роман «Нетерпение» об одном из лидеров 

народовольческого движения – Андрее Желябове, а в 1979 г. выходит роман В. Са-

вченко «Тайна клеенчатой тетради», посвященный Николаю Клеточникову. 

Во всех романах разрабатываются характеры наиболее талантливых деятелей 

народовольческого движения, акцентируется внимание на раскрытие их внутреннего 

миропонимания, анализируется психологическое движение души, что позволяет по-

новому увидеть эпоху «героической нравственности». Единой доминантой всех рома-

нов является событийная основа – борьба за преобразование жизни в России. 

Однако траектория характеров одних и тех же исторических личностей, художе-

ственное освоение фактов и событий фактологической общности имеют значительные 

расхождения. Так, набор биографических фактов Н. Клеточникова достаточно скуден: 

провинциал, приехал из Ялты, болен туберкулезом, осознанно пошел служить в Третье 

отделение. Остальное дорисовывается авторами: неуверенность, боязливость, невзрач-

ная внешность. У Давыдова он осторожен, осмотрителен, обладает великолепной памя-

тью на тексты. У Савченко он более психологичен: его поступки мотивированы и взве-

шены, он обладает цельностью характера и нестандартностью мышления. Но единство 

темы и материала позволяет говорить о наличии большого количества параллельных 

эпизодов, которые у каждого писателя трактуются с задачами создания образа. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В ПОНИМАНИИ ПРОБЛЕМ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

А н н о т а ц и я . В статье поднимаются вопросы интереса русской литературы к художествен-

ным ценностям Востока, определяется сущностная универсальность русской культуры и литературы, 

как важного фактора взаимного сотрудничества и взаимодействия культур. 

К л ю ч е в ы е  п о н я т и я : онтология; протеизм; культурные коды; культурные шифры челове-

чества; взаимопонимание; взаимодействие; глубина замыслов мира; межкультурная коммуникация. 

Несмотря на серьезное количество работ по проблемам межкультурной комму-

никации, посвященных взаимоотношениям и связям разных лингвокультур, объясня-

ющих и представляющих своеобразие той или иной культуры человечества, на сего-

дняшний день остается много нерешенных вопросов, рассматривающих специфику 

ценностных приоритетов взаимокультурного сотрудничества. Необходимость пред-

ставления восприятии инокультурного пространства мировой литературой, выработка 

критериев, помогающих понять и принять новые данности пространственных взаимо-

отношений мира, представить особенность национальных культур, понять специфику 

кодов культурных взаимоотношений человечества, одна из важнейших проблем со-

временной литературоведческой мысли. Современные литературоведческие концеп-

ции, утверждающие, что «основой сравнительного изучения литератур Востока и За-

пада является представление о единстве мирового литературного процесса, обуслов-

ленном единством социально-исторической эволюции человечества» [1, с. 109] явля-

ются, с нашей точки зрения, важной частью большого литературного процесса, где 

«ускорение формирования одной всемирной литературы, происходящего в форме 

национальных литератур и посредством их все более интенсивного общения между 

собой» [4, с. 112], делает изучение этого процесса первоочередной задачей современ-

ного литературоведения. 

Необходимость поисков философско-исторического осмысления места России 

первоначально в дихотомии Восток – Запад, а затем в триаде Запад – Россия – Восток, 

долгое время оставались значимыми аспектами в исследовании важнейших историко-

литературных процессов. Эти поиски подталкивали к изучению философского и куль-

турного наследия стран Востока, пониманию важности и необходимости выявления 

его верований и многофакторного подхода к религиозным ценностям. Интерес «совре-

менного литературоведения к проблемам русско-восточных связей в контексте меж-

культурной коммуникации важен тем, что концептуальные понятия Востока и Запада, 

неоднократно рассмотренные в мировом и отечественном литературоведении, обре-

тают новое наполнение благодаря выявлению специфических проблемно-тематиче-

ских ракурсов» [5, с. 62]. В проблемное поле данного литературного взаимодействия 

помещается весь сложный комплекс готовых клише о Востоке: «наряду с джиннами 

Шехеразады, мудрыми дервишами Саади и любовно-винными песнями Гафиза, гор-

дыми бедуинами и внушающим конфессиональный ужас лжепророком Магометом, 

сюжеты хорошо знакомых библейских сказаний» [6, с. 260]. Все это было скопировано 

романтиками, увидевшими в этом особый «ориентальный» стиль, позволяющий пред-

ставить экзотичность и необычность ракурса. «Восточный стиль», ввиду своего осо-

бенного экзотического наполнения, стал возможностью для романтического героя не 

принять условий своего мира, критически отнестись к нему, был благосклонно встре-

чен русской публикой, тем более что он органично вписывался в объяснение сложных 

романтических характеров. «Обращение романтиков к Востоку обусловлено типоло-
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гической близостью европейской романтической литературы и восточной поэтики» 

[3, с. 59], – считает С. Л. Каганович, видя в этом чистейшее проявление романтизма. 

Важность Востока в представлениях романтиков наполнена еще и пониманием зарож-

дения их эстетических рецепций, определения места обитания их эстетических кон-

цепций. В этом плане, Священные Писания человечества: Библия, Авеста, Евангелие, 

Коран, всегда были интересны русской литературе, как высокая степень образцов для 

романтического подражания. Важно отметить, что Восток и его поэтика всегда была 

важна для русской литературы. Интересными в этом плане представляются произве-

дения, где восточные мотивы восходят к интересной для представителей иной мен-

тальной культуры глубине и экзотике мусульманской цивилизации. 

В пределах этого дискурса вопрос о выявлении национального и художествен-

ного своеобразия произведений русской литературы заключается в том, что данные 

проблемы осложняются еще и необходимостью творческого подхода к главной книге 

мусульманского Востока – Корану, посредством которого происходит процесс осозна-

ния материала, нового для русского человека и очень важного для всего человечества. 

Рассматривая коранические истории и сказания, русская литература относится к ис-

следуемому материалу, как к высшей ценностной составляющей всего человечества, 

и, следовательно, соприкасаясь и приобщаясь к высшим духовным идеалам Востока, 

русская культура воссоздает новый мир этических установок, которые значительно 

расширяют границы ценностной категориальности русской поэзии о Востоке. 

Взгляд на восточные компоненты художественных текстов в русской литературе 

сквозь парадигму системы межкультурной коммуникации весьма важен тем, что соче-

тает в себе исследовательский подход, позволяющей объединить в единое целое мно-

гогранные подходы к русско-восточным литературным связям. Важность русской ли-

тературы определяется не только сильнейшими именами и ее художественными от-

крытиями, а тем, что она всегда заявляла о своей открытости к восприятию и воспро-

изведению других форм бытия. Это позволило Белинскому обозначить специфичность 

русской культуры и выделить в ней творчество и «протеизм» Пушкина. В своей зна-

менитой «Пушкинской речи» Ф. Достоевский, определяя свойство таланта русского 

поэта, его способность к перевоплощению в культуру собственных героев, отметил 

«всемирную отзывчивость» поэта, выделив ее, как национальную черту и свойство 

русского характера, «ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление 

её в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности» [2, с. 145]. 

Эта восприимчивость русской литературы и, в частности, творчество А. С. Пуш-

кина, отсылающее нас к фигуре Протея в древнегреческой мифологии – бога морей 

и зыбей, способного принимать облик различных существ, в конкретных условиях сво-

его прохождения через арабско-восточную среду, представлен как символ всеизменяю-

щегося мира, который может принимать вид квантового взаимодействия культур. 

В контексте современной литературоведческой науки данное взаимодействие, велико-

лепно прослеживающееся и в творчестве М. Лермонтова, представляет особую интен-

сивность восприятия инонациональных художественных импульсов в художественном 

наследии Ф. Достоевского и Л. Толстого, поэтов пушкинской поры, представляющих 

вслед за поэтом «своё» прочтение Священного Писания – Корана. Творчество И. А. Бу-

нина замыкает эпоху формирования русского ориентализма в силу главного критерия 

– «всеобщности» и онтологической универсальности. Именно в творчестве И. Бунина 

свое логическое завершение находят концептуальные и жанрово-тематические поиски 

«нового» в исследовании главного Священного Писания мусульман – Корана. 

Необходимо отметить, что увлечение Востоком и представление этого взаимо-

действия – особое явление в русской литературе и культуре, связанное с ярко выра-
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женной символикой и метафоричностью. За всем этим необычным планом скрывается 

глубокий смысл тайны бытия. Именно в этом взаимопроникновении и взаимодействии 

двух разных по ментальности культур, прослеживается особая аксиологическая сущ-

ность русской литературы, секрет особого обаяния лучших образцов лирики поэтов, 

сумевших подняться над суетой «своего» видения мира и коснуться истин «чужого» 

воспевания общечеловеческого. 

Важнейшие аксиографические концепты, представленные в русской культуре, 

обозначили свое видение мира, где прослеживаются главнейшие идеи восточного су-

физма в русском контексте. В творчестве уникальных для русской культуры поэтов 

и писателей А. Пушкина, М. Лермонтова, Я. Полонского, И. Бунина и др. произошло 

важное соединение культурных кодов, где обозначение поэта как пророка, через слово 

несущего правду о мире, накладывались на христианские постулаты правды, обрете-

ние всепрощения и божественного через страдание. Так, именно в творчестве этих по-

этов синтерферировались два мотива: суфийско-коранический – пророк приближен 

к Богу через служение Словом и христианский – пророк приближен к Богу через стра-

дание, телесное и духовную исповедальность. Это понимание открыло необычайно 

широкие возможности для русской литературы, с одной стороны, это поэзия любви 

к жизни, а с другой, провозглашение стремления к познанию божественной истины, 

являющейся важным источником особой нравственной чистоты. 

Необходимо отметить, что, перенося в русскую литературу новое видение мира, 

русская литература не делала это механически. Данный процесс становился творче-

ским, когда на первое место выходили сложные моменты творческого переосознания, 

глубокой переработки и контаминации, введения в сюжеты и мотивы своего видения 

мира, что говорило и говорит о сложнейшем процессе сотворчества и созидания. 

Именно это творческое созидание откроет яркие перспективы расширения границ меж-

культурного взаимодействия народов мира. Это невероятно важно еще и потому, что 

мир изменился и научное осмысление, и выявление закономерностей процесса взаимо-

действия культур, выявление его истоков, обозначение важнейших архетипов и типо-

логических единств оказывается достаточно серьезным и актуальным. Очень важным 

аспектом в этом плане нам представляются проблемы межкультурной коммуникации 

в ракурсе влияния Священного писания мусульман Корана на русскую литературу. 

Русская литература, относясь к странам Востока как особой цивилизационной си-

стеме, предполагает интегративное видение восточной культуры как единого целого, 

наряду с составляющими частями. Изучая особенности проявления восточных мотивов 

в русской литературе, мы отмечаем цивилизационные типы Востока и Запада, считаем, 

что процесс осмысления классиками русской литературы Востока находится в диапа-

зоне универсума и индивидуализации, когда межкультурная коммуникация выступает, 

с одной стороны, как фактор разграничения русской (шире – европейской культуры), 

а с другой, как интегрирующий фактор, способствующий объединению в художествен-

ное целое. Восприятие и переработка идей Востока, который на протяжении последних 

полутора тысяч лет играл и продолжает играть особую роль не только в становлении 

и развитии арабо-мусульманской цивилизации, но и всего человечества, впечатляет со-

зданием особого текста русской литературы, где через соприкосновение с ним, воспри-

ятием его духовных идей и направлений, происходит воссоздание нового и оригиналь-

ного материала. Соприкасаясь с культурными шифрами и кодами Востока, перераба-

тывая и создавая новый текст, характеризующийся художественным своеобразием 

и глубиной смыслового наполнения, русская литература приобретает специфический 

параметр художественности в усвоении Востока: удвоение культурных кодов. 
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Это удвоение культурных кодов происходит через соприкосновение русской ли-

тературы с новым культурным и ментальным кодом арабского Востока, приобщением 

к его духовным и нравственным ориентирам. Важность этого подхода позволяет нам 

констатировать ценностные доминанты общечеловеческих компонентов взаимодей-

ствия культур, становящихся регулятивами межкультурного общения, являющимися 

основными моментами универсализации в прочтении и усвоении важных ментальных 

истин русской литературой. 
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СПЕЦИФИКА ХАРАКТЕРОЛОГИИ 

В ПЬЕСЕ А. ВОЛОДИНА «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

А н н о т а ц и я . Проведен анализ характерологии в пьесе А. Володина «Осенний марафон», 

в частности, определены истоки противоречивости его характера. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : драма; герой; характер; мотив; пьеса; конфликт; битийность. 

В историю русской драмы А. Володин вошел как драматург, принадлежавший 

к поколению «шестидесятников», противостоявших в своем творчестве идеям коллек-

тивных интересов, официозу, вычурности лозунгов, его интересовал живой человек, от-

сюда и выбор сюжетов, – простых в своей обыденности. Через них он обнаруживал 

и исследовал социальные, нравственные и психологические конфликты современного 

ему общества. Исследователь Громова отмечает, что пьесы данного драматурга харак-

теризуются «обращением к внутреннему миру рядового человека, поэтичностью, ли-

ризмом, исповедальностью. Володинский герой конфликтен, неудобен, но борется 

прежде всего с самим собой» [1, с. 4]. И это проявляется и в авторской стилевой манере, 

– от «от первого лица», сближая тем самым авторское мировидение и психологию ге-

роя. Так, в одном из интервью драматург отметил: «Чем больше ты черпаешь из своей 

души, тем, может быть, больше заденешь другие, чем откровеннее о себе – тем точней 

о других» [4]. Характеризуя своего традиционного героя, драматург отмечал: «Мне 

трудно сказать. Ведь все они идут изнутри меня самого, а я себе не нравлюсь, всю жизнь 

с собою не в ладу. Потому и сочувствую своим героям, стыжусь за них и в то же время 

понимаю: ну, что же, значит так тебе суждено жить…» [4]. Его персонажи чаще всего 

напрочь лишены «героического начала», способности к решительному действию. Ис-

следователь О. В. Журчева указывает, что «для драмы понятия «герой» и «поступок» 

тесно связаны друг с другом. Собственно говоря, герой в драме и начинался с поступка. 
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Он своими поступками индентифицирует себя как личность, противостоит оппонентам 

в борьбе или моральном конфликте, отвечает за свою вину или ошибку <…> Человек в 

XX веке «демонтирован, низведен до состояния индивидуума, может быть, внутренне 

противоречивого» [2]. Эта противоречивость – характерная черта многих героев А. Во-

лодина, свойственна она и герою драмы «Осенний марафон», вышедшей в 1979 г. 

Сюжет пьесы достаточно прост. Вся система событий укладывается в одну фразу 

– «бегущий Бузыкин. Бег его суетный и нескончаемый: ненавистная ему «оздоровитель-

ная пробежка» с гостем из Англии Биллом по утрам, постоянная «унизительная поспеш-

ность», «он то трусил перебежками, то припускался стремглав» [4]. И всё это сопровож-

дается неизменными опозданиями, невыполненными обещаниями, наскоро придуман-

ной «утешительной» ложью. Его буквально разрывают на части постоянные телефонные 

звонки и «дребезжащий звоночек» будильника наручных часов. Причина этого очень 

проста – герой «не умеет сказать «нет», боится кого-то обидеть и постоянно испытывает 

чувство вины: перед женой, любовницей, дочерью, бездарной переводчицей Варварой, 

постоянно его использующей, англичанином Биллом, с которым он, тихо чертыхаясь, 

бегает по утрам, несмотря на то, что «ему хотелось спать» и что «в его жизни сейчас 

было столько неприятностей, что обретение спортивной формы ничего не решало» [4]. 

Таким образом, конфликт внутренний и внешний в пьесе переплетаются между собой. 

Безотказность, неспособность отстоять свои интересы, страх обидеть окружающих 

– приводит к усилению и нарастанию внутреннего напряжения, и, кажется, что герой 

готов на бунт, против сложившихся обстоятельств, готов занять активную позицию. Но 

трансформации не случилось. В последней сцене Базыкин «вновь бежит по кругу», про-

должая свой «марафон». Идея пьесы вполне очевидна – герой бежит по жизни, но этот 

бег можно рассматривать, как бег от самой жизни, он не позволяет ему наслаждаться 

семьей, творчеством, его стремление к «цельности»: «я тоже простой и цельный человек 

<…> и прошу вас привыкнуть к этой мысли», – терпит крах. Противоречивость Базы-

кина проявляется, в первую очередь, в том, что весь он движем лучшими побуждениями, 

он, по профессии переводчик, как никто другой, понимает важность слов. «Его челове-

ческое и профессиональное кредо звучит в разговоре с нерадивым студентом Лифано-

вым: «В хартии переводчиков говорится, что перевод в современном мире должен спо-

собствовать лучшему пониманию между народами!» [2, с. 48], но играя словами, он сам 

теряет себя, он плут и простак поневоле. Эта противоречивость и определяет экзистен-

циальную трагичность главного персонажа. Значимым становится в пьесе и образ «за-

мусоренной земли» как метафоры внутреннего мира Базыкина и мира, окружающего 

его. Постоянная отсылка к классической литературе, звучащая в пьесе расширяет само 

понимание этого героя, – он страдающая рефлексирующая натура, подобно героям До-

стоевского, находится в вечном поиске гармонии и красоты, чем обуславливается его 

стремление улучшить перевод бесталанной Варвары и студента Лифанова, он настолько 

боится причинить боль другому, видя его страдающую душу, что еще больше запутыва-

ется в собственном «беге», и тем самым причиняя страдания себе. Ощущение несво-

боды, трагичности мира в пьесе передано почти по- достоевски глубоко. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРИ АДАПТАЦИИ ФОЛЬКЛОРНОГО МАТЕРИАЛА 

(НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ «СКАЗКИ ГАМАЮН» А. УТКИНА) 

А н н о т а ц и я . Рассматриваются особенности композиционно-повествовательного устройства 

литературно-художественного издания А. Уткина «Сказки Гамаюн», в которой была реализована 

адаптация квазифольклорных образов и сюжетов под современную читательскую рецепцию. Худо-

жественный текст рассматривается на архитектоническом и композиционном уровне, простран-

ственно-временного пласта, специфике графического нарратива. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : комикс; сказки Гамаюн; квазифольклорный образ; графический нарра-

тив; волшебная сказка. 

Немаловажная роль в трансляции культуры и ценностей, их закреплении и взра-

щивании в человеке отводится именно литературе, особенно в русской, до сих пор 

литературоцентричной, культуре. Одним из важных факторов в понимании культуры 

народа является актуальность его фольклорного наследия, способность звучать 

и быть понятым для каждого нового поколения. В связи с этим особую привлекатель-

ность приобретают авторы, которые обращаются в современную эпоху к сюжетам 

и образам народного искусства, пытаются их «оживить», сделать интересными для 

своего поколения. 

В рамках данной статьи хотелось бы поговорить об особенностях нарратива 

книги Александра Уткина «Сказки Гамаюн» [1]. Читательский адрес данного литера-

турно-художественного издания достаточно широк: издательская пометка отсылает 

книгу к возрастной категории «6+», что подразумевает семейное чтение книги. Архи-

тектоника «Сказок Гамаюн» строится по линейному принципу сквозного объединения 

мотивов и сюжетов. В общей сложности, в книге помещено три истории: «Царь птиц», 

«Водяной» и «Белый хохолок», – которые в свою очередь распадаются на небольшие 

озаглавленные главы. 

На композиционном уровне автор сохраняет тенденцию традиционного фольк-

лорного нарратива, однако подчиняет их более привычным для современного читателя 

повествовательным приемам. Так, в истории «Царь птиц» можно выделить приска-

зку – глава «Ссора», зачин: «А в небольшом доме на опушке леса жили-были купец 

с купчихою. И вот как-то утром…» [1, с. 23] и основное сказочное повествование. Как 

видно выше, под зачин автор отдает целую главу, выступающую в качестве экспози-

ции: битва льва – царя зверей – и орла – царя птиц описана в жанре притчи. В дальней-

шем, в конце истории «Царь птиц» автор использует эту историю для формирования 

объемности временного пласта, когда в главе «Еще не конец» буквально в двух стра-

ницах художественного текста рассказывает о событиях, которые шли в царстве зве-

рей параллельно с основным повествованием о Царе птиц и купце. 

Помимо этого, автор прибегает к традиционным повествовательным приемам 

сказочного нарратива. К ним можно отнести прием «отраженного действия» в эпизоде 

«купец спасает змейку из огня – змейка награждает купца способностью понимать 

язык зверей» и в сюжетной линии «купец спасает орла – орел дает награду купцу». 

При этом автор использует его и в обратном, негативном, ключе: «– Ну что купец, 

сильно испугался? / – Аж душа в пятки ушла! Думал, конец мне! / – Вот и я так думал, 

когда ты трижды на меня стрелу наводил! Ну, за зло мы с тобой рассчитались, теперь 

давай за добро расплачиваться!» [1, с. 34]. 
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Использует автор и прием ретардации. Так, события глав в Медном и Серебряном 

царстве повторяют друг друга по единой схеме: «встреча гостей – радость хозяев дома 

– обещание награды – просьба о ларце – проявление жадности хозяина – наказание 

орла – отлет орла и купца». И лишь в главе «Золотое царство» схема изменяется в по-

зиции «жадность хозяина» на «покрытие просьбы согласием». 

Не забывает автор и про троекратное повторение: три раза купец поднимал 

стрелу на орла [1, с. 26–27], три года купец кормил и выхаживал орла [1, с. 28–29], 

трижды орел проверял свою силу богатырскую [1, с. 30–32], «три дня и три ночи про-

должалась битва» [1, с. 20] зверей и птиц. 

Работает автор и с пространственно-временной настройкой сказочного нарра-

тива. Так, в притче про орла и льва обширность пространства передается через полет 

воробья: «долго летел воробей… пока не оказался… в самом центре звериного цар-

ства» и «полетел воробей через города и леса в птичье царство» [1, с. 14, 16]. А исполь-

зованный прием парцеллированного описания при трехпанельной передаче полета че-

рез панорамное повествование усиливает эффект пространственной широты и на ви-

зуальном уровне (см. рисунок). 

 

Этапы формирования пространственной широты 

в художественно-литературном издании А. Уткина «Сказки Гамаюн» 

Накладывается композиция «Сказок Гамаюн» и на теорию В. В. Проппа о мор-

фологии устойчивых элементов волшебного повествования. Однако при таком под-

ходе все три истории книги объединяются в единое композиционно-повествователь-

ное целое. Этой идее способствует и наличие общего для всех трех историй нарратора, 

реализованного образом говорящей птицы Гамаюн, и наличие сквозных героев: купец, 

сын купца, дочь Водяного – Тина, Домовой. 
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Сильной чертой автора является богатство применяемых графических композици-

онных переходов. А. Уткин органично вплетает в графический нарратив синтез перехо-

дов «от-детали-к-детали», «от-действия-к-действию», «от-места-к-месту» в разнообраз-

ных их комбинациях. Кроме этого, автор использует повествовательную плотность в 

пределах 5–9 панелей, что позволяет сохранить на протяжении всего произведения ими-

тацию неспешного детализированного устного повествования – сказочного сказителя. 

Таким образом, литературно-художественное издание А. Уткина «Сказки Га-

маюн» в полной мере справляется с целью адаптации фольклорного пласта под рецеп-

цию современного читателя как на формальном уровне (передача особенностей ска-

зочного повествования), так и на физическом уровне (графическое изложение матери-

ала в полном объеме способствует восприятию текста читателем). 
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ПОНЯТИЕ ЭТНОГРАФИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

А н н о т а ц и я . Рассматривается структура понятия «этнографизм» в русской литературе, 

а также типы этнографических элементов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : этнографизм; быт; этнографический элемент; фольклор. 

В типологии русской литературы следует обратить внимание на малоизученное 

явление в литературном процессе – этнографическое направление, связанное с углуб-

лением литературы в освещение крестьянского бытописания, во внутренний мир лич-

ности, в духовную жизнь народа. Крестьянская стихия наиболее широко проникает 

в культурный процесс эпохи. 

Среди современных исследователей этнографизма назовем А. Л. Фокеева. 

В своей работе «Этнографическое направление в русском литературном процессе 

XIX века» исследователь говорит о том, что этнографизм – это «историко-литератур-

ный процесс, получивший начало ещё в древнерусской литературе и в XVIII в., 

в начале XIX в, а особенно ярко и очевидно он проявился в 1840–1870-х гг., выразился 

в типологической соотнесённости отдельных сторон творчества различных писателей 

в контексте целой исторической эпохи» [2, с. 15]. 

Черты этнографизма характерны для древнерусской литературы с её докумен-

тальными подробностями, реалистическими деталями, фактографичностью событий. 

Реалистичность достигалась благодаря этнографизму. А. Л. Фокеев пишет, что «в раз-

ных жанрах и стилях древней литературы этнографизм имел своё специфическое пре-

ломление, однако во всех его проявлениях обнаруживаются реалистические элементы, 

бытовые реалии, фиксирующие определённые уровни и этнопсихологические особен-

ности общественного сознания и психологии отдельных социальных групп» [2, с. 20]. 

В XVIII–XIX вв. русская литература осваивала изображение крестьянских харак-

теров, народно-крестьянское понимание жизни приобретало художественную само-

бытность, выражая приверженность к общенациональным ценностям. 

В понимании национальной идеи, национального характера в русской литературе 

исследовали обращались к вечным вопросам бытия: человек и народ, человек и Бог, 

добро и зло, идеальное и материальное в природе человека, нравы, традиции, мораль 

и идеал, доминирующие социокультурные ценности (вера, гуманизм). Они разреша-
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лись на уровне разных сфер человеческой жизни – социально-исторической, религи-

озно-нравственной, национальной. Писатели проявляли глубокий интерес к человеку, 

к проблемам нравственности, духовности, православия, христианского миропонима-

ния и религиозного сознания русского народа. Их привлекала идея соборности как вы-

ражение единства и свободы многих лиц на основе их общей любви к Богу и всем 

абсолютным ценностям. Этнографические же черты оказались присущи их произведе-

ниям, прежде всего, в жанре путешествий и писем. 

Этнографический элемент выражается в языке художественного произведения. 

Обогащение художественного текста просторечьем и является внесением этнографи-

ческого элемента в художественное произведение. Также описание традиций и обря-

дов народа является проявлением этнографического элемента в тексте. Отметим от-

дельные разновидности этнографических элементов, преобладающие в литературных 

произведениях: социальные, бытовые, историко-хронологические, батальные, ланд-

шафтные, статистические, православно-бытовые, регионально-областные, географи-

ческие. А. В. Чернов пишет, что «этнографические зарисовки углубляют социальное 

звучание жизненно – бытовых картин в художественном произведении» [4]. 

Очень важна роль этнографических элементов в описании национального харак-

тера. Национальный характер, по словам А. Л. Фокеева, не только «этико-психологи-

ческая категория, определяющаяся нравственно-эстетическими критериями писателя, 

но это и этнопсихологический тип, в основе создания которого лежат и глубоко этни-

ческие факторы. К ним относятся этнографические черты образа жизни народа, отра-

жённые, прежде всего в фольклоре» [2, с. 31]. Особенности национального характера 

наиболее отчётливо выступают в пословичной фразеологии. Пословицы – своего рода 

этностереотипы, отложившиеся в народной памяти. Б. Н. Путилов в своей монографии 

«Фольклор и народная культура» пишет, что «условия быта порождают национальное 

самосознание, этнографические признаки вписываются в культурно-исторический 

стереотип русского народа. Фольклор и этнография являются источниками создавае-

мого литературой национального характера» [1, с. 46]. 

В науке установлено, что могут быть определены типы и уровни этнографизма и 

отдельные этнографические элементы в связи с преобладающими в тексте их разно-

видностями. Следует, вместе с тем, заметить подвижность жанровых границ, смеще-

ние стилевых, художественных акцентов, относительное соответствие жанровых кате-

горий, их несовпадаемость. Так, наиболее типичный по признаку жанровой характе-

ристики этнографический очерк, имеющий целью показать историко-хронологиче-

ские, научно-достоверные факты освещения быта, социальной, экономической, 

культурологической сторон жизни народа, приближающийся по своей природе к науч-

ной точной фиксации фактов, часто выходит за пределы своей жанровой природы, со-

единяя в себе как признаки очерка, так и рассказа с его художественными элементами. 

Этнографические художественные элементы могут различаться по степени 

своей выразительности в отношении наполнения литературного произведения опи-

сываемыми в нем явлениями. Наличие данной особенности обусловлено значимо-

стью отмеченных явлений и мнением писателя относительно их включения в произ-

ведение. Проявление этнографических элементов и явлений в каждом художествен-

ном произведении не является их условным изображением, а мера проявления этно-

графических элементов является неоднозначным показателем, который существенно 

влияет на восприятие произведения читателем. Воздействие этнографических эле-

ментов и их роль в произведении может меняться в ходе повествования, но, незави-

симо от этого, писателем преследуются четкие концептуально-идейные цели, кото-

рые призваны как можно более полно отобразить культурную сторону народа, опи-
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сываемого в художественном произведении. Могут быть определены типы и уровни 

этнографизма и отдельные этнографические элементы в связи с преобладающими 

в тексте их разновидностями. 

Одним из факторов, определяющих литературное развитие, как отмечает 

Ю. Б. Борев, является фольклор, этнографические особенности народного быта, народ-

ные обычаи и обряды, мифы, ритуалы. В. Е. Хализев также отмечает, что «наряду с уни-

версалиями вселенского природного и человеческого бытия и в неразрывной связи 

с ними искусство и литература неизменно запечатлевает культурно-исторические реа-

лии в её (литературы) многоплановости и богатстве. Литературой постигаются черты 

племени, народа, нации, религиозных конфессий. Присущий подобным общностям тип 

сознания, укоренённые в них культурные традиции, формы общения, бытовой уклад 

с его обычаями неизменно отзываются в плодах художественной деятельности. В худо-

жественных произведениях преломляется также национально-специфическое, риту-

ально-обрядовая сторона жизни, её этикетность и церемониальность» [3, с. 112]. 

Этнографические элементы в художественной литературе делают её ярче, 

глубже, позволяя читателю увидеть народ и его традиции во всей самобытности и кра-

соте. В литературе этнографизм используется в качестве ведущего экспрессивного 

средства, несущего информацию о ментальности народа, его нравственных нормати-

вах, национальной культуре и истории. 
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ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «ЛЕТЯЩИХ СКАЗОК» 

В. КРАПИВИНА 

А н н о т а ц и я . Литература для детей всегда играла значимую роль в культуре и образовании. 

Одним из ярких представителей современной детской литературы является Валентин Крапивин. Его 

творчество привлекает внимание читателей своей оригинальностью и глубоким смыслом. Каждая 

сказка представляет собой метафору или аллегорию, скрывая внутри себя глубокие уроки. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : литература для детей; философский подтекст; аллегория; символизм; 

сказка. 

Фантазия и реальность являются важными и характерными аспектами «Летящих 

сказок» Валентина Крапивина. Эти два элемента взаимодействуют и переплетаются 

в его произведениях, создавая уникальную литературную атмосферу. Его сказки часто 

начинаются в обыденном мире, но затем переносят читателя в необычные и магиче-

ские путешествия. Примером является сказка «Путешествие в часы» из сборника «Ле-

тящие Сказки», где главный герой отправляется в путешествие во времени. Эта исто-

рия призывает читателя задуматься о ценности времени, о том, как важно уметь ценить 

момент и не упускать возможности. 

Многие сказки В. Крапивина начинаются в обыденном, реальном мире, где герои 

– дети или взрослые – сталкиваются с повседневными ситуациями. Это делает произ-
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ведения близкими и понятными читателям, позволяя им легче воспринимать сказоч-

ные элементы, когда они появляются. В процессе развития сюжета, обыденность ре-

ального мира переплетается с фантастическими элементами. В этот момент сюжет об-

ретает необычный характер, и герои начинают путешествовать в миры, наполненные 

магией, волшебством и фантастическими существами. 

Крапивин часто использует аллегории и символизм, чтобы передать глубокие фи-

лософские и моральные идеи. Фантастические события и персонажи могут служить 

символами для абстрактных понятий, таких как добро и зло, свобода и рабство, спра-

ведливость и несправедливость [2, c. 45]. «Летящие сказки» В. Крапивина активно во-

влекают воображение читателей. Он оставляет пространство для интерпретации и соб-

ственных фантазий, позволяя каждому читателю видеть и воспринимать произведения 

по-своему. 

Одной из наиболее выдающихся черт творчества Крапивина является способ-

ность создавать гармонию между фантазией и реальностью. Он умело вписывает фан-

тастические элементы в повседневную жизнь, создавая впечатление, что магия может 

скрываться в самых обыденных вещах. Фантазия и реальность в «Летящих сказках» 

Крапивина сливаются воедино, создавая уникальное литературное пространство, ко-

торое позволяет читателям погрузиться в мир чудес и одновременно находить в нем 

отражение реальных жизненных уроков и ценностей. Эта гармония делает его произ-

ведения интересными и доступными для читателей всех возрастов, позволяя им видеть 

магию в собственной жизни. 

В каждой сказке Крапивина скрыт глубокий философский смысл. Он поднимает 

важные вопросы о добре, зле, дружбе и человеческих ценностях. Крапивин не стесня-

ется поднимать сложные моральные вопросы в своих сказках. Он учит детей различать 

добро и зло, бороться за справедливость и ценить дружбу. Примером может послужить 

сказка «Письмо от папы», где главный герой узнает о том, что его отец – писатель, 

который пишет книги о детях. Эта история подчеркивает важность понимания и под-

держки родителей. 

Тексты В. Крапивина часто имеют несколько уровней интерпретации, что позво-

ляет читателям размышлять над ними и взрослым, и детям. Фантазия и реальность 

в «Летящих сказках» Крапивина сливаются воедино, создавая уникальное литератур-

ное пространство, которое позволяет читателям погрузиться в мир чудес и одновре-

менно находить в нем отражение реальных жизненных уроков и ценностей [2, c. 48]. 

Эта гармония делает его произведения интересными и доступными для читателей всех 

возрастов, позволяя им видеть магию в собственной жизни. 

«Летящие сказки» В. Крапивина открывают перед нами удивительные миры 

и позволяют нам задуматься над глубокими вопросами жизни. Этот писатель оста-

нется в истории детской литературы как один из величайших мастеров слова, способ-

ных проникнуть в сердца читателей и оставить в них незабываемые впечатления. 

«Летящие Сказки» Валентина Крапивина – это не просто детские произведения, 

но и источник глубокого смысла и моральных уроков. Эти сказки позволяют детям 

и взрослым одновременно наслаждаться фантазией и размышлять над важными вопро-

сами жизни. Крапивин оставляет за собой наследие, которое будет вдохновлять и обо-

гащать детскую литературу на долгие годы вперед. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ 

А н н о т а ц и я . Рассмотрены особенности развития современной литературоведческой терми-

нологии, причины неупорядоченности и неоднозначности, заимствований и последствий, эстетиче-

ской природы терминов и понятий науки о литературе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : литературоведческая терминология; терминосистема; эстетическая зна-

чимость в интерпретации термина; сфера восприятия терминов. 

Развивающая система терминов любой сферы выступает как мощное орудие 

научного познания. Терминология представляет собой орудие, используемое специа-

листом в определенной области познаний с целью истолкования объективной действи-

тельности. При этом это орудие в меру условно, но тем не менеее данное обстоятель-

ство ни в кое мере не мешает отражению им важных признаков предмета, явления или 

процесса на определенной ступени познания. В процессе восприятия и познания обна-

руживаются новые связи и грани, что ведет в свою очередь как к появлению новых 

значений термина, так и к изменению в его структурной составляющей: «Терминоло-

гия, прежде всего, связана с системой понятий данной науки» [7, с. 49] утверждал ве-

ликий Реформатский. 

Основной задачей современной терминологии в области унификации терминов 

является устранение разноречивости толкования отдельных терминов с целью созда-

ния единого научно-практического языка для применения его в практической деятель-

ности. Под унификацией мы подразумеваем приведение в единообразную систему тер-

минологии, в частности, принцип направленный на устранение излишнего многообра-

зия толкований литературоведческих терминов с целью улучшения их практического 

применения при анализе художественного текста: «Литературоведение имеет дело не 

с анализом вариантов некоторой парадигмы высказываний, а с оригинальным, особен-

ным текстом, что само по себе исключает возможность абсолютной унификации тер-

минологии» [3, с. 4] 

Сложность заявленной задачи заключается в многообразии требований, предъяв-

ляемых к самому понятию “термин” в филологии. Согласно мнению большинства уче-

ных, он должен выражать только одно понятие: отражать все реальные связи, суще-

ствующие между соответствующими понятиями; обладать способностью образовы-

вать на его основе новые необходимые термины; быть кратким, легкопроизносимым 

и благозвучным; удовлетворять правилам и нормам русского языка. 

Большинство ученых главным критерием термина выдвигают его позицию 

в определенной области науки «вне которой слово-термин теряет свою характери-

стику» [7, с. 51]. Также учеными выделяется лексика, обладающая некоторой терми-

нологичностью, но в то же время к терминам не относится. Их в науке называют «пред-

терминами» [2, с. 62]. Д. С. Лотте называя их «полутерминами» [4, с. 889], подчерки-

вал что в некоторых более простых конструкциях они являются по существу терми-

нами. В других, более сложных утрачивают свое единство и иногда превращаются 

в чисто описательные. 

У В. М. Лейчика мы обнаруживаем следущее: «терминология может являться 

неупорядоченной или частично упорядоченной совокупностью лексических единиц» 

[5, с. 26]. Согласно ученому, эти лексические единицы могут быть терминами или 

предтерминами в том, что предтерминам характерны длинные конструкции и описа-

тельные обороты. К примеру, авторская позиция, проблема исходного языка, фоновый 
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материал, методология анализа художественного процесса… С одной стороны их 

можно рассматривать как разложимые многокомпонентные терминологические сло-

восочетания в соответствии с их семантической цельностью, с другой – объемистость. 

Они малоупотребительны в качестве терминов, и исходя из вышеуказанного их можно 

отнести к предтерминам на том основании, что не выполняется требования, постав-

ленные к понятию термина вообще. С другой стороны, это может происходить при 

переводе терминов, но этот вопрос будет затронут в следующейнашей статье. 

Таким образом, основным условным разграничением термина и предтермина вы-

двигается – краткость и лаконичность. Но Лотте также говорит об однозначности, точ-

ности, отсутствии синонимов, мотивированности и соотнесенности с сответствующей 

наукой. Ряд ученых главным признаком термина отмечают – «дефенированность» 

и стилистическую нейтральность как его непременное условие. 

В немецком терминологическом словаре термину дается следующее определение: 

«термин – это взаимосвязанная пара, состоящая из понятия и его обозначения как эле-

мента терминологии» [6, с. 112]. То есть термин состоит из понятия – сигнификата, 

предмета – денотата и обозначаемого слова – знака. Таким образом, в основе понимания 

термина немецкими учеными лежит семиотический треугольник. При данном подходе 

центральное место занимает сигнификат в его лексическом значении. А именно, поня-

тийное содержание имени или знака. Сигнификат как правило противопоставляется де-

нотату, классу объектов внеязыковой действительности, относящихся к данному слову. 

Языковые единицы с одинаковым денотатом могут иметь разный сигнификат. Напри-

мер, «картина» и «полотно» могут обозначать один реальный объект, но иметь различ-

ное смысловое содержание. В этом случае денотат является неоднозначным термином. 

Связь научного понятия и означаемого прослеживается в ряде определений тер-

мина: «термин – это словесное обозначение понятия, входящего в систему понятий 

определенной области профессиональных знаний» [2, с. 26]. Это отмечается в работах 

Л. Тимофеева, А. А. Реформатского, Кобрина, Головина и т. д. Л. М. Алексеева под-

разделяет терминосистему на две группы: термины и терминоиды [1, с. 16]. Термины 

по Алексеевой являясь семантическим конденсатом научных дефиниций «по своей 

природе более абстрактны в характере передачи информации, а терминоиды – кон-

кретны. Но здесь необходимо учесть, что большинство ученых к терминоидам относят 

всю специальную лексику, не относящуюся к терминам: предтермины, профессиона-

лизмы и номенклатурную лексику. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что между терминами и пред-

терминами четко очерченных границ нет, но научная терминология, в том числе и ли-

тературоведческая, согласно всеобщему научному мнению, должна отличаться крат-

костью, емкостью и стилистической соотнесенностью. 
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ЯВЛЕНИЕ РЕТРОСПЕКЦИИ В КОМПОЗИЦИИ РОМАНА 

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА А. САЛЬНИКОВА 

«ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ И ВОКРУГ НЕГО») 

А н н о т а ц и я . Рассматривается соотношение ретроспекции с категориями времени и про-

странства художественного произведения. В статье суммируются основные литературоведческие ха-

рактеристики ретроспекции и указываются прямые и косвенные маркеры ретроспекции в художе-

ственном тексте. Прием ретроспекции относится к раскрытию внутренней реальности персонажа. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : ретроспекция; внутренний мир персонажа художественного произведе-

ния; время и пространство; авторский мир; концептосфера. 

Ретроспекция (лат. retro – обратно, назад, spectare – смотреть; ретроспективный, 

лат. retrospicere — обращение к прошлому), по И. Р. Гальперину, – грамматическая ка-

тегория текста, объединяющая формы языкового выражения, относящие читателя 

к предшествующей содержательно-фактуальной информации [2, с. 10]. Ретроспекция 

может проявляться как при последовательном изложении информации, так и при пе-

рестановке временных планов повествования. 

Ретроспекция как литературный приём играет большую роль в художественном 

произведении. Она является связующим звеном между прошлым и настоящим. Благо-

даря ретроспекции читатель может восстановить в памяти полученные ранее сведения, 

переосмыслить их и, в конечном итоге, проникнуть в авторский замысел. Отсюда сле-

дует, что категория ретроспекции влечёт за собой переакцентуацию смыслового со-

держания отдельных частей текста. То, что сначала казалось неважным, второстепен-

ным благодаря повторному упоминанию приобретает определенную значимость. 

И. Р. Гальперин отмечает, что ретроспекция как категория текста предполагает 

целенаправленное действие со стороны автора, который, обращаясь мысленно к про-

шлому и описывая прошедшие события, стремится направить внимание читателя на 

факты, которые могут быть основополагающими для раскрытия основной идеи всего 

произведения. 

Ретроспекция является своеобразным повтором, который замедляет движение 

повествования, является паузой, перерывом континуума повествования для того, 

чтобы ещё раз уделить внимания каким-то важным моментам. Таким образом созда-

ётся целостность повествования и прослеживается взаимосвязь отдельных частей тек-

ста. Ретроспекция по своим характерным признакам может рассматриваться как про-

цесс парадигматического плана. Соотношение того, о чём было сказано раньше, с тем, 

о чём речь идёт сейчас, создаёт в нашем сознании связи системного, а не линейно-

функционального, поступательного плана [2, с. 55]. 

И. Р. Гальперин выделяет субъективно-читательскую и объективно-авторскую 

ретроспекцию. Если вторая из них целенаправленно возвращает читателя к определён-

ным отрезкам текста, то первая является непосредственным результатом умственной 

деятельности читателя и выступает важным компонентом порождения сопережива-

ния. Как объективно-авторская, так и субъективно-читательская ретроспекция явля-

ется в какой-то степени, по мнению И. Р. Гальперина, результатом «активности бессо-

знательного», которое схватывается с творческим импульсом и подвергается созна-

тельной обработке [2, с. 66]. 

В своей статье «Грамматические категории текста (опыт обобщения)» И. Р. Галь-

перин выделяет два типа объективно-авторской ретроспекции: 1. Композиционно-тек-

стовую, вводящую новую, не упоминавшуюся в тексте информацию, относящуюся 
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к прошлому. 2. Ретроспекцию, возвращающую читателя к ранее сообщённой содержа-

тельно-фактуальной информации. 
Выделенные два типа ретроспекции отличаются по темпоральной соотнесённости 

с сюжетным временем. Композиционно-текстовая ретроспекция выводит читателя за 
рамки сюжетного времени, в то время как отсылочная функционирует в рамках син-
хронного развития сюжета. 

Кроме того, указанные виды ретроспекции, взаимодействуя в структуре текста, 
расширяют содержательно-фактуальную информацию и выделяют наиболее информа-
тивные отрезки текста. 

По мнению Л. Н. Фёдоровой, основной функцией ретроспекции является инфор-
мативная, которая непосредственно связана с содержательной стороной художествен-
ного произведения [4, с. 43]. Текст, организованный как линейная последовательность 
элементов, не воспринимается линейно. В процессе чтения, понимая текст, читатель 
адекватно воспринимает содержательно-фактуальную информацию и получает при-
близительное представление о его идейной стороне. Субъективно читатель может ре-
троспективно выделить наиболее существенные для него в данный момент элементы 
текста. Это объясняется не авторской инициативой, а особенностью нашего мышления, 
связанного с ассоциативной памятью. Процесс полного декодирования информации, 
заложенной в тексте, предполагает возвращение к уже выполнившим свою информа-
тивную функцию отрезкам текста. 

Следующей функцией, которую выполняет ретроспекция, является обеспечение 
целостности и завершенности художественного текста [4, с. 23]. Текст представляет со-
бой сложное единство многообразных и разнородных элементов, взаимосвязанных 
и взаимодействующих друг с другом. Целостность текста не конструируется из заранее 
готовых элементов, она создается по мере развёртывания текста во времени и простран-
стве. В тексте каждый элемент значим для создания художественного целого. 

Таким образом, ретроспекция, способствуя объединению текста в единое смысло-
вое и структурное целое, в то же время является источником последующего развития 
сюжета. Поэтому Л. Н. Фёдорова считает возможным выделить следующие функции 
данной категории: 1. Функцию продвижения сюжетного развития. 2. Функцию замед-
ления сюжетного развития [3, c. 11]. 

Ретроспективная часть в начале произведения выполняет функцию продвижения 
сюжета. В этом случае ретроспективный отрезок текста содержит информацию, кото-
рая или предопределяет сюжетное развитие, либо намекает на тот или иной поворот 
в ходе повествования. Введённый в начале текста ретроспективный отрезок повество-
вания способствует построению художественного пространства, характеризует персо-
нажей произведения. Замедляющая функция ретроспекции не влияет, по мнению 
Л. Н. Федоровой, на развитие сюжета. Как мы видим, в трактовке Л. Н. Федоровой ре-
троспекция связана, прежде всего, с временем действия, а не с пространством. 

В романе А. Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» посредством примеров 
из главы «Ёлка» мы рассмотрели основные функции ретроспекции. 

Все было настолько во власти родителей, что даже когда зашумела вода в ван-
ной, Петров не отметил про себя, что его скоро тоже поведут мыться, потому что 
это было на их усмотрение – мыться ему или нет. Так же они решали, сколько времени 
он проведет в ванной, будет ли бултыхаться с плавающими пластмассовыми зверями, 
либо его быстро сунут в воду, протрут мочалкой, вытянут наружу и протрут уже 
полотенцем [1, c. 29]. 

Фабула в романе – это как бы реальные события в их хронологической последо-
вательности, сюжет же выражает выстраивание событий в той или иной последователь-
ности автором. События могут опускаться или сжиматься, автор сам выбирает акценты. 
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Наконец они стали приближаться к клубу, который был им нужен (а точнее, 

был зачем-то нужен матери), Петров догадался, что это то самое место, потому 

что туда стекалось еще некоторое количество людей с детьми. Петрову не нрави-

лись такие здания, состоящие словно из одного сплошного окна вместо стен, – Пет-

рову казалось, что это не совсем надежно и что крыша может упасть, его утешило 

только то, что елка, похожая на ту, что стояла в большой комнате, была на улице, 

однако не успел Петров утешиться, как мать затащила его внутрь клуба [1, c. 27]. 

Ретроспекция которые по своей сути являются нарушением хронологической по-

следовательности событий (то есть смещении по временной оси в ту или другую сто-

рону) представляют собой формы организации временного континуума. Они останав-

ливают линейное развёртывание текста. 

Петров заподозрил, что имя этой Снегурочки как-то связано с тем, из чего она 

сделана, то есть из снега, и поэтому она не отзывается, чтобы не растаять в теплом 

помещении. Когда же Снегурочка все же вышла после того, как ее позвали три раза, и 

Петров увидел обычную тетку в голубом пальто, Петров решил, что она просто си-

дела где-то в туалете, и еще предположил, что она, может быть, просто глуховата, 

как его дед, которому нужно орать на ухо, чтобы он хоть что-то услышал [1, c. 32]. 

Категория ретроспекции влечёт за собой переакцентуацию отдельных частей тек-

ста. То, что благодаря разным приёмам реализации категории ретроспекции «воскре-

сает» в нашей памяти, заставляет нас переоценить значение «воскрешаемого», – не-

редко – то, что казалось иррелевантным или второстепенным, становится в ряд значи-

мых событий. Подобно ретроспекции, проспекция – один из приёмов повествования, 

который даёт читателю возможность яснее представить себе связь и обусловленность 

событий и эпизодов. Зная, что произойдёт в дальнейшем, он глубже проникает в со-

держательно-концептуальную информацию, поскольку настоящее предстаёт перед 

ним в несколько ином плане. В большинстве произведений ретроспекция и проспек-

ция проявляются имплицитно, они основаны на ранее сказанном или на предугадыва-

нии того, о чём будет дальше идти речь. Ретроспекция так же выражается эксплицитно, 

когда отсылает читателя к предшествующей информации. 

Снегурочка стала удивляться, что елка, стоящая в зале, никакая не праздничная, 

а обычная, мужчина стал разубеждать ее в этом, говоря, что елка украшена и все 

в порядке, но Снегурочке этого было мало, она хотела новогодних огней и стала про-

сить, чтобы дети поуламывали елку зажечься. «Ну, нет», – подумал Петров, с кото-

рого уже хватило криков, когда он по слогам звал Снегурочку, и когда все закричали 

«Елочка, зажгись», он из упрямства промолчал. Этот его трюк, к его же удивлению, 

оказался раскрыт [1, c. 36]. 

При изображении Петрова в детстве ретроспекция осуществляется в формах его 

мечты, воспоминаний, последовательных грез (сна) или диалога. Основные функции 

ретроспекции в этой ситуации: сообщение о прошлой истории персонажей, оценка, 

ключи к пониманию персонажей или их мотивации, усиление драмы в настоящем. 

Он стоял, задрав голову к еловой верхушке: на елке дома тоже была звезда, но 

обычная, пластмассовая, без лампочек, Снегурочка же в этот момент предлагала 

всем собраться в хоровод и походить вокруг елки. Так получилось, что хороводе Пет-

ров оказался по соседству со Снегурочкой. Петров уже знал, что и пионер, и снеговик, 

и Баба-Яга, и мужчина с бородой и посохом – актеры [1, c. 32]. 

В данном отрывке, ретроспективная позиция автора, в отличие от синхронной, 

фиксирует «внешнюю точку зрения по отношению к повествованию». Ретроспектив-

ная позиция автора позволяет читателю сосредоточить внимание не столько на собы-

тии, сколько на поведении героя, лежит в основе явления остранения. 
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Снегурочка взяла Петрова за руку, рука у нее была ледяная, Петров с ужасом 

и восхищением смотрел на нее все время, что они шли вокруг елки, он ждал, когда 

Снегурочка начнет таять и разваливаться у него на глазах. Из всего утра, полного 

событиями, он запомнил в итоге только эту ее бледность и эту ее руку с такими 

тонкими костями, что Петрову казалось, что его пальцы гораздо толще, чем у нее, 

хотя это, разумеется, было не так [1, c. 34]. 

Таким образом, авторы обращаются к категории ретроспекции при рассмотрении 

других текстовых категорий, а именно при изучении взаимодействия текстовых кате-

горий в поэтическом тексте, в связи с проявлением категории в сопутствующем тексте, 

в связи с пресуппозицией, а также в связи с категорией завершенности. Ретроспекция 

всегда занимает какое-то место в поступательном движении текста, однако читатель 

может предугадать, что последует дальше, в связи с отдельными актуализованными 

частями текста. 

Список использованной литературы 

1. Сальников А. Б. Петровы в гриппе и вокруг него. URL: https://www.litres.ru/book/aleksey-

salnikov/petrovy-v-grippe-i-vokrug-nego-24552436/chitat-onlayn/ (дата обращения: 18.05.2023). 

2. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Изд. 2-е. М.: Едито-

риал УРСС, 2004. С. 105–113. 

3. Женетт Ж. Фигуры: в 2 т. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. Т. 2. 472 с. 

4. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 384 с. 

О. Б. Юлдашева 
Национальный универистет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (г. Ташкент, Узбекистан) 

АНАЛИЗ ОБРАЗА КАВКАЗА СКВОЗЬ ПРИЗМУ КАВКАЗСКОГО СЮЖЕТА 

А н н о т а ц и я . В статье дается обзор анализа образа Кавказа сквозь призму кавказского сю-

жета, предложенной А. Д. Семеновой в статье «М. Ю. Лермонтов и В. С. Маканин: трансформация 

кавказского сюжета и реализация мифологемы горы в творчестве писателей», где дается анализ с точки 

зрения: сюжета; функции пейзажа; системы образов; средства художественной выразительности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : диалог культур; поэзия; проза; литературный процесс; кавказский сю-

жет; анализ. 

Образ Кавказа интересует с давних времен литературоведов, ученых, писателей. 

А. Д. Семенова в своей статье «М. Ю. Лермонтов и В. С. Маканин: трансформация 

кавказского сюжета и реализация мифологемы горы в творчестве писателей» дает про-

цедуру анализа. В процедуру анализа она включает анализ с точки зрения: 1) сюжета; 

2) функции пейзажа; 3) системы образов; 4) средства художественной выразительно-

сти. В своей работе мы будем опираться на процедуру анализа, предложенной 

А. Д. Семеновой. 

Первым писателем, который обратился, в своем творчестве к образу Кавказа был 

А. С. Пушкин. В своей поэме «Кавказский пленник» написанной в 1822 г., автор за-

кладывает основные компоненты кавказского сюжета. Сюжет включает в себя следу-

ющие основные компоненты: описание быта, традиций, обычаев, которые распреде-

лены на территории Кавказа «В ауле, на своих порогах // Черкесы праздные сидят. // 

Сыны Кавказа говорят // О бранных, гибельных тревогах, // О красоте своих коней, // 

О наслажденьях дикой неги // Воспоминают прежних дней» [4]. Это создает националь-

ный колорит, воспринимаемый героем как экзотический. «Он любовался красотой // 

Одежды бранной и простой. // Черкес оружием обвешен; // Он им гордится, им уте-

шен;» [4]. Герой увлечен и поражен красотой местности, величием гор «Кругом обво-
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дит слабый взор... // И видит: неприступных гор. // Над ним воздвигнулась громада» 

[4], интересуется народом и его обычаями: «Но европейца всё вниманье // Народ сей 

чудный привлекал. // Меж горцев пленник наблюдал. // Их веру, нравы, воспитанье, // 

Любил их жизни простоту, // Гостеприимство, жажду брани, // Движений вольных 

быстроту, // И легкость ног, и силу длани;» [4]. 

Действие разворачивается в экзотическом, диком пространстве, где свобода 

и воля соседствуют с жестокостью горцев: «Черкес оружием обвешен; // Он им гор-

дится, им утешен; // На нем броня, пищаль, колчан, // Кубанский лук, кинжал, аркан // 

И шашка, вечная подруга // Его трудов, его досуга» [4]. 

Кроме этого, сюжет включает в себя мотивы: бегства «Так пели девы. Сев на бреге, 

// Мечтает русский о побеге» [4], пленения: «Он быстро на аркане // Младого пленника 

влачил. // «Вот русский!» – хищник возопил» [4], войны, свободы и предательства. 

Поэма А. С. Пушкина служит образцом М. Ю. Лермонтову для написания своей 

поэмы под таким же названием «Кавказский пленник». В отличие от поэмы А. С. Пуш-

кина М. Ю. Лермонтов дополняет и развивает сюжетную основу, но при этом сохраняя 

заданных А. С. Пушкином узловых моментов. М. Ю. Лермонтов пишет свою поэму че-

рез шесть лет после А. С. Пушкина в 1828 г., по-своему изображая романтическую си-

туацию бегства героя. Сюжет поэмы М. Ю. Лермонтова в отличие от поэмы А. С. Пуш-

кина базируется на следующих моментах: герой погибает от рук отца спасительницы: 

«Но роковой ударил час… // Раздался выстрел — и как раз // Мой пленник падает. Не 

муку, // Но смерть изображает взор», «Но кто убийца их жестокой? // Он был с седою 

бородой; // Не видя девы черноокой, // Сокрылся он в глуши лесной. // Увы! то был отец 

несчастный!» [2], при этом отец ненавидит дочь, М. Ю. Лермонтов усложняет мотив-

ный план; черкешенка бросается в воду, понимая, что ее старания и предательство про-

шли даром: «Плеснули волны при луне, // Об берег брызнули оне!.. // И дева с шумом 

исчезает. // Покров лишь белый выплывает, // Несется по глухим волнам;» [2]. 

Лермонтов в поэме детально описывает быт черкесов. Он изображает семью и ро-

довые отношения. От описания плена плавно переходит к описанию жизни горцев. Ге-

рой Лермонтова не отвергнутый или разочарованный во всем, а наоборот пленник, ко-

торый ищет дружбу среди других. Еще одной отличительной чертой от Пушкинского 

пленника является тот факт, что у пленника есть возлюбленная, к которой он хочет вер-

нуться и не предает ее даже ради свободы. В своей поэме он противопоставляет свободу 

и плен. Свободная вольная жизнь горцев и жизнь пленника, попавшего в плен. Финал 

поэмы драматичен. Погибает пленник и черкешенка. Так Лермонтов соотносит стихию 

воды и гор. Первое знакомство с черкешенкой дается у реки «Черкешенки к нему сбе-

жались, // Водою чистой умывались. // Со смехом младости простым // На дно про-

зрачное иные // Бросали кольца дорогие; // И к волосам своим густым // Цветы весенние 

вплетали; // Гляделися в зерцало вод, // И лица их в нем трепетали» [2], а с пленником 

в горах «Увы! то пленники младые, // Утратив годы золотые, // В пустыне гор, в глуши 

лесов, // Близ Терека пасут уныло» [2]. Погибает в водной стихии «Плеснули волны при 

луне, // Об берег брызнули оне!.. // И дева с шумом исчезает. // Покров лишь белый вы-

плывает, // Несется по глухим волнам; // Остаток грустный и печальный // Плывет, 

как саван погребальный, // И скрылся к каменным скалам» [2]. А русский прощается 

жизнью в пещере «Но роковой ударил час… // Раздался выстрел – и как раз // Мой плен-

ник падает. Не муку, // Но смерть изображает взор; // Кладет на сердце тихо руку… 

// Так медленно по скату гор» [2]. Появляется мотив предательства. Идиллические 

черты, описанные в начале поэмы, в изображении горского мира черкесов разрушаются 

финальным убийством, совершенным по законам мести. А. Д. Семенова приходит к та-

кому мнению, что: «развитие сюжета горы не противопоставляются миру цивилизации, 
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за исключением одной детали – казаки живут на холмах, а черкесы в горах как привыч-

ном для них пространстве. Но именно пленный русский у Лермонтова, как и у Пуш-

кина, оказавшись в мире патриархальном, восхищенным взглядом смотрит на открыва-

ющуюся панораму. За его оценками наиболее ощутима традиционная для романтиче-

ской поэмы близость центрального героя и автора» [5, с. 154]. 

Вслед за Пушкиным и Лермонтовым кавказский сюжет продолжает Л. Н. Тол-

стой в поэме «Кавказский пленник», трансформируя сюжет и жанр данный Пушкиным 

и Лермонтовым. Л. Н. Толстой в основу своего «Кавказского пленника» включает 

и военные будни, военную жизнь: «Пошел он к полковнику, выправил отпуск, про-

стился с товарищами, поставил своим солдатам четыре ведра водки на прощанье и 

собрался ехать. На Кавказе тогда война была» [6]. 

Сюжет «Кавказского пленника» Л. Н. Толстого начинается со знакомства автора 

с главным героем, благодаря которому мы узнаем, кто главный герой и кем он явля-

ется: «Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин» [6]. По сюжету мы 

узнаем, о жизни героя до того как он попал в плен и после: «Пришло раз ему письмо 

из дома. Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и хочется перед смертью 

повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с богом, 

поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье 

есть. Полюбится тебе, может и женишься и совсем останешься». Жилин и разду-

мался: «И в самом деле: плоха уж старуха стала; может, и не придется увидать. 

Поехать; а если невеста хороша – и жениться можно» / Схватили его татары, сняли 

с седел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, 

поволокли к седлу» [6]. Появляется мотив чести, долга, патриотизма: «Ну, – думает 

Жилин, – знаю вас, чертей, если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью по-

роть. Не дамся же живой. / Он и вправду расслаб; что мне с ним делать? Бросить 

товарища не годится» [6], мотив выкупа, отсутствующий у Пушкина и Лермонтова: 

«Заговорил Абдул-Мурат, и всё показывает на Жилина, и смеется, и приговаривает: 

«солдат урус, корошо урус». Переводчик говорит: «Он тебе велит домой письмо пи-

сать, чтоб за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит». Жилин 

подумал и говорит: «А много ли он хочет выкупа?» Поговорили татары, переводчик 

и говорит: – Три тысячи монет» [6]. Пленник Толстого отличается от пленника Пуш-

кина и Лермонтова. Жилин не является романтическим героем, он не стремится к сво-

боде и не отвержен обществом; он – смелый офицер, скорее всего из обедневших дво-

рян, привыкший честно исполнять свой долг и рассчитывать только на себя. Поэтому, 

попав в плен, он трезво оценивает ситуацию и сразу начинает обдумывать возмож-

ность побега, в отличие от Костылина, пассивно ждущего выкупа, что позволяет гово-

рить об антитезе – противопоставлении двух героев. 

В тексте произведения отсутствует развернутое поэтическое описание пейзажа, 

однако бытовые подробности жизни русских в плену, восточного образа жизни пред-

ставлены предельно детально. Так, Толстой описывает внешний вид горцев: впервые 

представлен подробный внешний и частично – внутренний портреты горцев. 

Мотивный комплекс в рассказе Толстого в целом повторяет мотивы Пушкина 

и Лермонтова, за исключением совершенного нового мотива денег – выкупа, который 

требуют татары за русских. Данный мотив, чуждый для эстетики романтизма, также 

подчеркивает реалистичность рассказа. 

Совершенно по-иному осмысляется кавказский сюжет в рассказе В. С. Маканина 

«Кавказский пленный» (1994), созданном под влиянием постмодернизма. По замеча-

нию А. Д. Семеновой, в данном произведении «происходит разрушение поэтики клас-

сического сюжета о кавказском пленнике» [5, с. 156]. Прежде всего, автор меняет за-
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главие рассказа: по мнению М. А. Вершининой, «акцентуальное прилагательное 

«пленный» ассоциативно соотносится с «военнопленными» и является отличительной 

приметой века XX, века мировых войн» [1]. 

Кроме того, в тексте рассказа наблюдается смена ролей: пленником становится 

молодой кавказец-боевик, а берет его в плен русский солдат Рубахин. В финале вместо 

традиционной помощи в освобождении русский убивает горца, стремясь защитить 

свою жизнь и жизнь товарища. При этом необходимо отметить, что трансформируется 

идея плена, приобретая в диалоге подполковника Гурова и Алибекова дополнитель-

ный смысл: «Алибеков смеется: – Шутишь, Петрович. Какой я пленный… Это ты 

здесь пленный! – Смеясь, он показывает на Рубахина, с рвением катящего тачку:  

– Он пленный. Ты пленный. И вообще каждый твой солдат – пленный! Смеется:  

– А я как раз не пленный» [3]. 

Таким образом, актуализируется философский смысл – каждый солдат несвобо-

ден на войне, – и одновременно контекстуально привлекается предшествующая лите-

ратурная традиция. 

В рассказе Маканина практически отсутствует восприятие Кавказа как экзотиче-

ского Востока; наоборот, окружающий предметный мир привычен и знаком. Так, 

в первой части произведения герои находятся в пространстве, напоминающем рус-

скую деревню: деревенский дом с «верандой для отдыха» и огородом, «сельпо». Един-

ственным традиционно восточным образом становится беседа за чаем, объединяющая 

представителей двух культур: «…жена (она вымыла руки, надела красную блузку) по-

дала им чай, каждому свой – два по-восточному изящных заварных чайника» [3]; «Не-

торопливый разговор двух давно знающих и уважающих друг друга людей» [3]. Скупое 

описание быта горцев, на наш взгляд, нарочито обыденное и даже пренебрежительное: 

«Бедные и грязноватые домишки горцев, слепившиеся, как птичьи гнезда» [3]. 

Итак, анализ образа Кавказа сквозь призму кавказского сюжета в произведениях 

Пушкина, Лермонтова, Толстого и Маканина позволил сделать следующие выводы. 

В романтической поэме Пушкина раскрываются его базовые компоненты, подчеркнут 

мотив свободы, реализованный в тексте различными средствами. В романтической по-

эме Лермонтова меняются некоторые компоненты сюжета, углубляется пафос тра-

гизма, присутствует более явный восточный колорит в описаниях. В рассказе Толстого 

происходит прозаизация сюжета: трансформируются образ героя и любовная коллизия; 

присутствуют наиболее развернутые, детальные описания внешности кавказцев и раз-

ных аспектов их образа жизни. Маканин кардинально меняет основные компоненты 

кавказского сюжета, вводит мотив красоты, акцентирует мотивы войны и смерти. 

Список использованной литературы 

1. Вершинина М. А. Автор и герой в прозе В. С. Маканина 1990–2000-х гг.: автореф. дис. 

по филологии: 10.01.01. Волгоград, 2011. 

2. Лермонтов М. Ю. Кавказский пленник. URL: https://rustih.ru/mixail-lermontov-

kavkazskij-plennik/ (дата обращения: 14.08.2023). 

3. Маканин В. Кавказский пленный // Новый мир. 1995. URL: https://magazines.gorky.me-

dia/novyi_mi/1995/4/kavkazskij-plennyj.html (дата обращения: 14.08.2023). 

4. Пушкин А. С. Кавказский пленник: повесть, 1820–1821. URL: https://ilibrary.ru/text/441/ 

p.1/index.html (дата обращения: 14.08.2023). 

5. Семенова А. Д. М. Ю. Лермонтов и В. С. Маканин: Трансформация кавказского сюжета 

и реализация мифологемы горы в творчестве писателей // Уральский филологический вестник, 

2013. № 1. С. 152–158. 

6. Толстой Л. Н. Кавказский пленник. URL: https://ilibrary.ru/text/1846/p.1/index.html/ (дата 

обращения: 14.08.2023). 



 

 143 

ФОРУМ 3 

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

В МЕТОДИКЕ И МЕТОДОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

У. А. Бекмуратова 
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха (г. Нукус, Узбекистан) 

Е. М. Дубровская 
Новосибирский государственный технический университет (г. Новосибирск, Россия) 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ 

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

А н н о т а ц и я . Рассматривается вопрос о применении метода проектов в учебном процессе ву-

зов. Авторы предоставляют опыт организации проектной деятельности учащихся 1 курсов нефилоло-

гических факультетов в аудиторное и внеаудиторное время, а также были проанализированы отличи-

тельные характеристики и особенности данного метода. При реализации данного проекта в нацио-

нальной аудитории, результат можно увидеть, ощутить, осмыслить и затем применить в дальнейшей 

деятельности учащихся. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : метод проектов; русский язык как неродной; мотивация учащихся; са-

мостоятельная работа студентов; познавательный процесс. 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я могу эти знания 

применить» – вот с этого основного тезиса мы начинаем свою работу. В данном тезисе 

представлено такое понимание метода проектов, которое привлекает многие образо-

вательные системы, пытающиеся найти рациональный баланс между академическими 

знаниями и прагматическими умениями. Основная функция данного проекта – это 

формирование познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструи-

ровать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, а также раз-

витие критического мышления. 

В Узбекистане проектная методика была повсеместно внедрена в образователь-

ную деятельность благодаря введению государственного образовательного стандарта 

второго поколения. 

Главное качество метода проектов – это мотивация учащихся. Под мотивом по-

нимается «осознанное или неосознанное основание, которое побуждает человека к ак-

тивности [3, с. 56], «мотивы представляет стимулы, реальные двигатели человеческой 

деятельности, и мощнейшие регуляторы поведения, которые заставляют действовать 

в определенной направленности» [4, с. 164]. 

Современный этап развития методики преподавания русского языка как нерод-

ного отличает заинтересованность в проектной методике, поскольку выпускники ву-

зов, которые будут жить и работать в стремительно развивающемся мире, должны об-

ладать определенными качествами личности, среди которых необходимо назвать: 
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– способность самостоятельно мыслить; 

– уметь создавать новые идеи; 

– обладать качествами работы в команде, быть коммуникабельным; 

– уметь грамотно работать с новой информацией; 

– уметь приобретать необходимые знания 

– уметь приспосабливаться к меняющимся жизненным ситуациям; 

– формировать такие важные компетенции, как информационная, коммуникатив-

ная, познавательная, социальная [2, с. 20]. 

Данные качества студентов раскрываются при применении проектной деятель-

ности, которая не только стала необходимой частью образования, но и является одним 

из направлений модернизации современного образования. 

На занятиях русского языка как неродного метод проектов внедряется тремя ос-

новными способами. 

1. Проект можно применить как одну из форм внеаудиторной работы. Сюда от-

носят различные конкурсы, викторины, концерты, выставочные вечера, мероприятия 

на русском языке, а также участие в мероприятиях, которые имеют прямую связь с со-

бытиями в жизни студентов, группы, вуза и города. 

2. Метод проектов может быть альтернативным вариантом организации учебного 

курса. Для успешного результата проекта должны активно действовать и учащиеся, 

и преподаватель. Реализация такого проекта требует изучения необходимых лексиче-

ских и грамматических единиц, поиск источников информации, отбор нужных сведе-

ний, оформление и представление результатов. Проектная деятельность учащихся 

должна выстраиваться в правильной последовательности, следует организовать обяза-

тельную взаимосвязь по тематике с нарастающей сложностью языкового материала. 

3. Метод проектов внедряется в традиционный учебный процесс как выполнение 

творческих, исследовательских заданий по изучаемой теме. Такие проекты выполняют 

функцию коммуникативных заданий, при этом сформированные знания в процессе 

изучения темы применяются для решения реальных коммуникативных задач. 

Следует отметить, что вышеназванные способы организации работы может реа-

лизоваться как отдельными студентами, так и совместно несколькими учащимися, то 

есть проектной группой. В любом случае ответственность за обучение возлагается на 

самого обучающегося как индивида и как члена проектной группы. 

Важно отметить, что на благополучное завершение проекта большое влияние 

оказывает личность преподавателя, который должен обладать умениями создавать 

благоприятные условия для осуществления проектной деятельности учащихся. Дан-

ные условия должны стимулировать формирование и развитие креативных, когнитив-

ных, коммуникативных и организационно-деятельностных умений студентов. Для 

этого преподаватель должен быть хорошо информирован и организован. На обычных 

традиционных занятиях преподаватель – это носитель готовых знаний, вот только при 

реализации метода проектов он меняет свою роль, выступая в качестве организатора 

познавательной деятельности студентов. Именно преподаватель направляет студентов 

на получение знаний, умений и навыков, наряду с этим он дает и рекомендации, необ-

ходимые для поиска нужной информации для самостоятельной работы с ними. 

Таким образом, студенты с помощью преподавателя могут научиться самостоя-

тельно получать реальный результат. Это говорит о том, что преподаватель должен 

тесно сотрудничать со студентами и оказывать им консультативную помощь. Все это 

должно привести к повышению мотивации студентов в образовательной деятельности. 

Проектная деятельность дает возможность преподавателю осуществлять индиви-

дуальный подход к каждому студенту. У учащихся возрастает интерес к определенным 
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проблемам, при решении которых действительно вырабатываются качественные знания, 

которые можно использовать в своей реальной жизни при определенных ситуациях. 

Атмосфера в аудитории меняется в лучшую сторону, когда студенты учатся рабо-

тать в команде, улучшается и психологический климат на занятии. В целом преподава-

тель становится для студентов партнером и соучастником в исследовательских и твор-

ческих работах, оставаясь при этом наставником, разработчиком, координатором, экс-

пертом, консультантом, организатором самостоятельной деятельности учащихся. 

Сами студенты играют немаловажную роль в проектной деятельности. В компе-

тенцию учащихся входит наблюдение, консультирование, контроль, поиски отбор ка-

чественной информации для получения успешных результатов. Если идет работа в ко-

манде или в парах, то у каждого студента должна быть своя роль, например, роль до-

кладчика презентации, проекта, роль организатора, аналитика и др. 

В процессе выбора темы проекта необходимо, чтобы инициатива исходила от са-

мих студентов. Они должны попробовать решить поставленную задачу, используя 

имеющиеся знания и опыт. 

Кроме того, для организации метода проектов требуются значимые внешние сти-

мулы, это может быть поощрение, приз, похвала и т. п. 

Не стоит забывать и о значительных дополнительных затратах времени как со 

стороны учащихся, так и со стороны преподавателей. 

Основой применения метода проектов на занятиях русского языка в националь-

ной аудитории является коммуникация, тем более что при выполнении заданий сту-

дентам необходимо использовать все виды речевой деятельности. 

С методической точки зрения, при реализации проекта преподаватель должен 

учитывать уровень знаний студентов. 

Чтобы результаты проектной работы были успешными, все участники проектной 

группы должны осознавать цель проектной работы. 

Необходимо подчеркнуть, что проектная работа при изучении русского языка вы-

страивается следующим образом (см. таблицу). 

Особенности проектной работы в РКН [1, с. 23] 

Важные факторы, учитываемые 

в проектной деятельности 
Содержание 

Выделение проблем и их решение Применение русского языка для решения проблем, касающихся бу-

дущей профессии 

Вариативность процессе обучения Работа проводится в паре, группе, и в индивидуальном формате, 

предлагаются разные варианты тем, виды работ и упражнений 

Обучение с интересом Для успеха следует заинтересовать студентов 

Когнитивный подход к грамматике Сформированные грамматические знания применять на практике 

Личностный фактор Возможность говорить о себе, об интересах, о жизни и т. д. 

Адаптация знаний задания предлагаются с учетом уровня знаний и умений учащихся 

В научной литературе процесс проектной деятельности состоит из следующих 

пунктов: 1) проблема; 2) планирование; 3) поиск материала; 4) продукт. Сюда можно 

включить еще один пункт: 5) портфолио. 

Каждый пункт проектной деятельности должен иметь свой конкретный продукт. 

Особенность применения проектной методики на занятиях русского языка зави-

сит от тех целей и задач, которые ставит перед собой преподаватель. При отборе тем 

нужно останавливаться на тематике, которая касается истории, культуры и страны изу-

чаемого языка. 

В результате выполнения проектной работы у студентов вырабатываются следу-

ющие знания, умения и навыки: 
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– учебные, то есть студент учится работать с научной литературой, над составле-

нием рабочих планов и предъявлением своих результатов, например, выступлением 

перед публикой; 

– специальные, например, способность сокращать текст, пересказывать его, 

уметь пользоваться словарем; 

– коммуникативные, предполагающие сформированность всех видов речевой де-

ятельности и умение применять их в речи. 

Необходимо добавить, что проектная деятельность в национальной аудитории не 

должна быть долгосрочной, потому что, как мы уже отмечали, это может привести 

к демотивации студентов. Также они должны быть носить посильный характер. 

В свою очередь, применение метода проектов при изучении русского языка как 

неродного в основном способствует заинтересованности в изучении русского языка. 

Кроме того, преподаватель может мотивировать своих студентов с помощью оценива-

ния проектных работ, например, ввести несколько видов оценок, таких как актуаль-

ность, научность, презентационность, оформление работы, оригинальность и др. Та-

кое оценивание дает положительный результат, то есть мотивирует студентов к само-

стоятельной работе. 

По результатам нашей работы можно сделать вывод о том, что использование 

метода проектов на занятиях русского языка как неродного является достаточно эф-

фективным. В процессе создания проектов студенты-нефилологи раскрывают свой 

творческий потенциал, демонстрируют исследовательские способности, а также ак-

тивность и самостоятельность. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА А. Н. ТОЛСТОГО 

А н н о т а ц и я . Нам представляется, что инновационные методы обучения, которые с одной 

стороны облегчают преподавание, с другой стороны делают занятия насыщеннее, интереснее и эф-

фективнее с подачей материала, в ближайшем будущем будут только совершенствоваться, ведь целью 

инновационных технологий является подготовка и адаптация студентов к взрослой жизни. Иннова-

ционные технологии широко используются в методике преподавания различных предметов. В этой 

статье будет показан пример использование инновационных технологий на уроке литературы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : инновационные методы; технологии; урок литературы; художественное 

произведение; анализ текста. 

Литература – зеркало нравственности, неповторимое искусство слова, очищаю-

щее духовный мир человека. Целью преподавания литературы является воспитание 

личности учащегося, положительное влияние на его чувства, формирование человече-
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ских качеств, развитие художественного мышления, обогащение нравственного мира, 

одним словом, обеспечение эстетического наслаждения учащегося художественным 

произведением [1]. Для того чтобы урок литературы прошёл занимательно, нужно ис-

пользовать инновационные методы обучения, так как современный студент – это мно-

гогранная личность, которая активно пользуется всеми достижениями современной 

науки и технике. Поэтому и преподаватель не должен отставать от своих студентов, 

должен идти в ногу со временем и разнообразить свои занятия современными мето-

дами обучения. Хотелось бы сначала затронуть такой термин, как метод обучения: 

Методы обучения – это «способы работы учителя и учащихся при помощи, кото-

рых достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется мировоз-

зрение учащихся, развиваются их способности» [2]. 

Учителями литературы используются различные методы и приёмы при разборе 

литературного произведения. Для полного раскрытия литературного произведения эф-

фективнее использовать по образный, сравнительный и проблемные методы обучения. 

Для того чтобы детально раскрыть образ главного героя используются элементы раз-

ных методов анализа художественного произведения. К примеру, проблемный анализ 

предполагает возникновение вопросов при чтении, которые сами организуют процесс 

обучения и их решения. Это цепная реакция – вопрос, разбор, построенный на соеди-

нении связанных друг с другом проблемных ситуаций. Такой анализ призван уяснить 

те или иные стороны содержания и формы литературного произведения, понимание 

мастерства писателя, своеобразие его художественной манеры. Сравнительный анализ 

один из наиболее интересных и эффективных видов анализа, позволяющий именно 

в сравнении проследить и сделать наглядными особенности каждого текста, отдельно 

взятого. Его технология относительно проста и имеет свой общеизвестный алгоритм. 

Это выявление образов, мотивов, художественных приемов, общих для анализируе-

мых текстов, и определение того, что эти тексты, образы различает. Анализ «По обра-

зам» предлагает деление героев на положительных и отрицательных, главных и второ-

степенных. Название черт и иллюстрирование их цитатами. Чтобы он был эффектив-

ным, надо: разрушить замкнутость анализа характеров, связать героя со всей сюжет-

ной линией; найти ключ к каждому герою и наметить своеобразную структуру анализа 

каждого характера. 

Чтобы детально раскрыть образ главного героя можно использовать на уроках 

элементы разных методов анализа художественного произведения. Так, к примеру, 

при изучении произведения А. Н. Толстого «Похождение Невзорова, или Ибикус», 

можно использовать элементы проблемного анализа. В начале пары используется ме-

тод кластера. Студенты составляют кластер «Почему главный герой Невзоров явля-

ется авантюристом?» Студенты давали различные ответы, пытались аргументировать 

их, склонить к своему мнению других студентов. Среди ответов прозвучали мнения: 

в такой личности как Невзоров нет ничего святого, этот человек готов пойти на всё, 

чтобы разбогатеть и прославиться. Отталкиваясь от ответов студентов, можно подойди 

к проблемному вопросу: «Являясь авантюристом по натуре, какие требования у него 

к жизни?» В ходе беседы учитель постепенно подводит студентов к произведению: 

«Всё, что есть в жизни моральное, Невзоров готов заменить торговыми услугами?» 

Студенты с удовольствием вступают в беседу, аргументируют ответы, приводят ци-

таты, дают характеристику (элемент образного анализа) как Невзорова так и Ртищего. 

(портрет, речь, поступки, настроение). Для полного раскрытия образов необходим эле-

мент сравнительного анализа – сравнение характеров. В конце урока возвращаемся 

к кластеру «Почему главный герой Невзоров является авантюристом?» Анализируя, 

приходим к выводу, что у Невзорова в жилах этот авантюризм и то сложное для страны 
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время он использует в своих корыстных целях. Чтобы не происходило в мире - война, 

революция, да даже смерть, но в этом образе очень явно вырисовывается цепкость за 

жизнь и живучесть. Этот тип можно сравнить с чертом, который умеет перевопло-

щаться, менять маски, подстраиваться и в конце возомнить себя императором – Иби-

кусом первым! 

Для более активного процесса учения, творческого и логического мышления, об-

щего развития на уроках литературы также можно использовать метод презентаций. 

Презентация – форма подачи материала в виде слайдов, на которых могут быть 

представлены таблицы, рисунки, иллюстрации, аудио- и видеоматериалы. Слайд – 

презентации позволяют сделать акцент на наиболее важном материале, дополнить сло-

весное изложение визуальным и звуковым рядом [3]. Метод презентации активно ис-

пользую на занятиях анализа художественного произведения (образы, текст), обобща-

ющие уроки, вступительные занятия. 

Также эффективно использовать проектную технологию. Проектная технология 

предполагает: 

– наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского 

поиска ее решения; 

– практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых 

результатов; 

– самостоятельную деятельность студентов; 

– структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных ре-

зультатов; 

– подведение итогов, корректировку, выводы [4]. 

При использовании проектной технологии каждый студент учится приобретать 

знания самостоятельно и использовать их для решения новых познавательных и прак-

тических задач, приобретает коммуникативные навыки и умения, овладевает практи-

ческими умениями исследовательской работы: собирает необходимую информацию, 

учится анализировать факты, делает выводы и заключения. 

Так при изучении произведения А. Н. Толстого «Похождение Невзорова, или 

Ибикус» студенты могут создать проект «Невзоров как сатирический тип характера». 

Цель проекта: заинтересовать студентов, отыскать и систематизировать иллю-

стративный материал, развивать умение работы в интернете, а именно поиска веб – 

ресурсов по ключевым словам. 

План проекта: 

1. Авторство «Похождение Невзорова, или Ибикус». 

2. Историческая основа «Невзоров как сатирический тип характера». 

3. Особенности языкового оформления произведения. 

4. Композиция рассказа. 

5. Жанр произведения. 

Использование метода проектов в сочетании с новейшими информационными 

технологиями позволяет повышать эффективность урока, совмещать инновационное 

содержание образования, а также современные методы учебной работы – учебные ис-

следовательские проекты, групповую работу студентов, что, в свою очередь, способ-

ствует более полному и глубокому освоению учебного материала студентами. 

Таким образом, инновационные методы обучения позволяют сделать урок до-

ступным, качественным, а самое главное заинтересовать, научить и сделать так, чтобы 

студенты самостоятельно решали более сложные задачи, требующие умения приме-

нять имеющиеся знания к конкретному новому материалу и высказывать свои обосно-

ванные, доказательные суждения. 
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НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

А н н о т а ц и я . В статье представлен обзор научных статей по проблеме обучения научному 

стилю речи иностранных студентов, получающих образование в вузах Российской Федерации по тех-

ническим направлениям подготовки. Анализируются приемы и методики работы с научными тек-

стами по негуманитарным специальностям, используемые на разных уровнях российского высшего 

образования. Рассматриваются технологии обучения переводу устной научной речи. Обоснована важ-

ность выбора эффективных методов преподавания научного стиля студентам-иностранцам в целях 

формирования у них навыков коммуникации как в вузовской академической среде, так и в окружении 

профессионалов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : научный стиль речи; иностранные учащиеся; технический вуз; русский 

язык как иностранный. 

Международная деятельность вузов Российской Федерации в настоящее время 

развивается чрезвычайно активно. Ежегодно увеличивается количество иностранных 

студентов, выбирающих российские высшие учебные заведения для обучения в бака-

лавриате, магистратуре и аспирантуре. Важным направлением остается обучение рус-

скому языку как иностранному на факультетах довузовской подготовки. Растущее 

число иностранных студентов ставит перед педагогическим и научным сообществом 

университетов множество сложных задач, которые представлены, например, в работе 

Е. Н. Макаровой [10]. Необходимость подготовки специалистов с учетом вызовов со-

временности и новых экономических условий требует от иностранных учащихся сво-

бодного владения научным стилем речи, необходимого для подготовки научных до-

кладов, статей и успешной защиты выпускных квалификационных работ [11]. Особую 

актуальность данный вопрос приобретает для студентов технических направлений 

подготовки, которые должны обладать коммуникативными навыками не только в рам-

ках общего курса русского языка, но быть способными работать с письменным и уст-

ным материалом по своей узкой специализации. 

Научный стиль речи относится к одному из ведущих стилей русского языка. В со-

временных условиях важность знаний во всех научных областях неуклонно растет. 

Именно поэтому вопросы повышения эффективности обучения русскому языку как 

иностранному в технических вузах Российской Федерации не только не теряют акту-

альности, но с каждым годом служат предметом обсуждения в рамках научно-педаго-

гического университетского сообщества [12; 14]. Актуальность обращения к этой теме 

обусловлена также тем, что вопросы методики работы над научным стилем речи в рам-

ках обучения русскому языку иностранцев относятся к числу дискуссионных. 

Данная статья представляет обзор результатов исследований современных авто-

ров, основанных на реальном опыте внедрения в учебный процесс результатов науч-

ных и методических изысканий по рассматриваемой проблеме. 
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Чем вызваны трудности в процессе овладения иностранными студентами научным 

стилем речи? По данным, представленным в литературе, одной из главных причин яв-

ляется малое количество часов, выделяемых на работу по овладения научным стилем 

русской речи на этапе довузовской подготовки. По результатам опроса преподавателей 

русского языка как иностранного, в список барьеров и сложностей на пути освоения 

научного стиля русской речи входят отсутствие мотивации у иностранных учащихся к 

изучению научного стиля, отсутствие умения работы с текстом и незнание специфики 

его построения, в том числе особенностей использования лексики и грамматических 

конструкций [9]. В этой связи описание языковых норм научного стиля речи в контек-

сте практики преподавания русского языка как иностранного является абсолютно необ-

ходимым, поскольку способствует формированию у студентов-иностранцев лексико-

грамматических навыков, достаточных для овладения научным стилем русской речи [3]. 

Большое количество статей отечественных авторов посвящено работе с научным 

текстом. Подходы и методики обучения чтению на иностранном языке характеризу-

ются многообразием. Уже на довузовском этапе предпринимаются усилия по внедре-

нию элементов научного стиля в образовательный процесс. Эффективности этого про-

цесса, как показывает опыт коллег, способствует межпредметная координация науч-

ного стиля речи и предметов по профилю обучения [4]. 

На следующих этапах вузовской подготовки эта работа с научными текстами уси-

лена. В ее рамках в технических вузах можно использовать аутентичные тексты [1]. Что 

касается методики обучения, хорошо зарекомендовал себя метод моделирования науч-

ного текста, основанный на схематическом представлении различных речевых моделей, 

которые являются характерными именно для научного стиля [6]. Подчеркивается важ-

ность формирования у обучающихся умения анализировать научный текст на основе 

поэтапной работы [8]. Т. А. Бурмистрова рассматривает национально-культурные осо-

бенности научного стиля речи и настаивает на необходимости учитывать их специфику 

при обучении переводу [2]. Не стоит забывать о важности овладения иностранными 

учащимися устными иноязычными коммуникативными навыками. Т. А. Козлякова рас-

сматривает в своей работе специфику устной научной русской речи, которая должна 

быть учтена в процессе преподавания дисциплины русский язык как иностранный [5]. 

Работа по формированию навыков владения научным стилем при обучении в ба-

калавриате служит основой для успешного написания иностранными учащимися вы-

пускной квалификационной работы, являющейся важнейшим этапом обучения [7], 

а также их подготовки для поступления в магистратуру и аспирантуру [13]. 

Обзор работ российских авторов по проблеме совершенствования методики пре-

подавания научного стиля русской речи иностранцам, обучающимся в российских ву-

зах, подтвердил наличие проблем, препятствующих эффективности образовательного 

процесса. Подтверждена важность дальнейшей разработки исследуемой проблемы, 

в том числе на основе анкетирования иностранных учащихся, обучающихся в россий-

ских вузах. Сопоставление мнения педагогов, представленное в литературе, с понима-

нием существующих барьеров, препятствующих продуктивности учебного процесса 

в этой сфере, самими обучающимися, позволит совершенствовать процесс обучения 

иностранных студентов научному стилю письменной и устной русской речи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

У СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

А н н о т а ц и я . В статье подчеркивается необходимость формирования профессионально-ком-

муникативной компетенции у студентов-филологов, что помогает будущим специалистам успешно 

решать коммуникативные задачи профессионального характера. Обосновывается целесообразность 

систематической работы, в основе которой лежит комплекс упражнений. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : профессиональная компетенция; студенты-филологи; функциональная 

стилистика; научный стиль; система упражнений. 

Профессиональная подготовка в языковых высших образовательных учрежде-

ниях в настоящее время связана с формированием у студентов-бакалавров профессио-

нальной компетентности, что вызвано новыми социально-экономическими услови-

ями, которые обусловливают современные требования к выпускникам. 

В процессе профессиональной подготовки студентов языковых вузов Республики 

Узбекистан на 1-е место выходит задача формирования их коммуникативной компе-
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тенции, поскольку для специалиста-филолога владение всеми видами речевой деятель-

ности, культурой вербального и невербального общения, умениями и навыками пра-

вильного выбора и целесообразного использования разноуровневых языковых средств 

в типовых и нестандартных ситуациях общения при решении профессиональных задач 

является основной целью и результатом обучения. 

Осмысление русского языка как приспособленного для выражения разнообраз-

ных потребностей и нужд человека в разных общественных сферах получило вопло-

щение в рамках лингвистической дисциплины – стилистики русского языка. 

Центральным понятием современной стилистики является понятие функцио-

нального стиля. Каждый функциональный стиль характеризуется определенными язы-

ковыми особенностями и правилами организации языкового материала. Именно ком-

муникативная установка, определяя содержание высказывания, вызывает необходи-

мость выделения из системы языка таких языковых единиц, особенности функциони-

рования которых наиболее существенны для выражения данного содержания. Эта 

связь языкового построения с содержанием особенно свойственна научному стилю. 

Несомненно, что признание и профессионализм специалиста в современном 

мире «во многом определяются не только тем, в какой мере он способен ставить и ре-

шать научные проблемы, но и тем, насколько хорошо он владеет правилами, нормами 

успешной коммуникации, принятыми в мировом научном сообществе» [1, с. 3]. 

Наш многолетний опыт работы в вузе дает основание констатировать, что по за-

вершении обучения студенты не всегда могут в полной мере продемонстрировать по-

лученные знания по профильным дисциплинам ввиду того, что собственные высказы-

вания зачастую бедны по содержанию, использованным синтаксическим конструк-

циям, неэмоциональны. Этим обусловлена актуальность проблемы формирования 

у студентов-филологов навыков свободного владения научной речью. 

Практическая деятельность, направленная на решение данной проблемы, дока-

зывает, что содержание работы по обучению студентов стилистике русского языка, 

и в частности научному стилю, должно определяться следующими составляющими: 

сообщением студентам сведений о стилистических понятиях; формированием и раз-

витием у студентов стилистических умений, связанными с нахождением в текстах язы-

ковых примет стиля, определением стиля заданных текстов, проведением стилистиче-

ского анализа текста и созданием текстов в заданном стиле речи; организацией работы 

и использованием форм занятий, направленных на побуждение студентов к созданию 

текстов заданного стиля на профессиональные темы, выполнению коммуникативных 

задач профессионального характера. 

Для формирования стилистической компетенции с учетом профессионально ори-

ентированного подхода необходим дидактический языковой и текстовый материал, 

который, во-первых, будет способствовать развитию у студентов осознанности упо-

требления стилистически окрашенных слов в научной речи, во-вторых, позволит про-

анализировать профессионально ориентированные тексты с учетом их стилистики, 

наличия лексико-стилистических маркеров и определения их уместности и коммуни-

кативной целесообразности в текстах. Поэтому дидактическим материалом в нашей 

работе выступали лингвистическая терминология и тексты из научной и учебной ли-

тературы по дисциплинам лингвистического цикла. 

Практика доказывает, что для повышения эффективности обучения студентов 

научному стилю целесообразно использовать специально разработанную систему 

упражнений, которая включает традиционные стилистические упражнения и задания 

профессионально-творческой направленности: коммуникативно-ситуационные за-

дачи, деловые игры. 
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Все упражнения можно разделить на следующие типы: 

1) собственно-стилистические упражнения, формирующие представления о функ-

циональной стилистике русского языка; 

2) лексико-стилистические упражнения: определение лексического значения тер-

мина, нахождение его толкования в словаре, подбор синонимов, определение стили-

стических функций; нахождение книжных и разговорных слов; 

3) грамматико-стилистические упражнения: правильное употребление форм ча-

стей речи в книжном стиле; 

4) коммуникативно-речевые упражнения: составление диалогов на профессио-

нальную тему; создание текстов в профессионально значимых жанрах; составление 

профессионально ориентированных текстов в заданном стиле; 

5) корректурно-стилистические упражнения: нахождение стилистических оши-

бок и исправление их, проведение стилистической правки. 

Приведем примеры некоторых упражнений. 

1. Собственно-стилистические упражнения. 

Задание 1. Сделайте стилистический анализ текста из учебника Н. С. Валгиной и 

др. «Современный русский язык» «Понятие о лексике и лексической системе» 2, с. 6. 

а) Определите функциональный стиль текста. Каково его назначение? 

б) Укажите лексико-фразеологические, грамматические и другие признаки стиля. 

в) Содержатся ли в тексте приметы других стилей? Назовите их. Каково их назна-

чение в тексте? 

Задание 2. Вставьте вместо пропусков слова-термины. Определите стиль данных 

предложений: 

1. По цели высказывания и зависящей от этой цели интонации предложения де-

лятся на повествовательные, вопросительные и … . 2. Зависимое слово связывается с 

главным не только по смыслу, но и … . 3. … – это главный член двусоставного пред-

ложения, грамматически независимый, обозначающий предмет, признак которого вы-

ражается сказуемым. 

2. Лексико-стилистические упражнения. 

Задание 3. С каждым из данных слов составьте по два словосочетания: специ-

ально-научное (терминологическое) и общеупотребительное. 

Обстоятельство, дополнение, окончание, класс. 

3. Грамматико-стилистические упражнения. 

Задание 4. Подберите тексты аннотаций книг по вашей специальности. Опреде-

лите их стиль, выделите композиционные части. 

Задание 5. Определите, в каких жанрах научного стиля употребляются нижесле-

дующие речевые клише? 

1) В статье рассматриваются вопросы, анализируются факты, дается обзор… 2) В 

тексте уделяется внимание, освещается… 3) Автор приводит множество интересных 

фактов… 

Напишите рецензию на статью по вашей специальности. 

4. Корректурно-стилистические упражнения. 

Задание 6. Отредактируйте предложения. 

1. Прошло немало времени с тех пор, как редактор отредактировал рукопись. 

2. Коллектив учителей разрабатывает учебный материал таким образом, чтобы дети 

быстрее усваивали проходящий материал. 3. В переводческой практике недооценива-

лась лингвистическая сторона проблемы. 4. В книге анализируются различные типы 

актуального синтаксического членения. 

5. Коммуникативно-ситуативные упражнения. 
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Задание 7. Представьте себе, что Вы участник научно-практической конференции, 
и к Вам обратились с просьбой организаторы конференции выступить на пленарном 
заседании с небольшой речью на актуальную проблему в области языкознания. Сфор-
мулируйте несколько предложений, которые бы отражали суть вашего выступления. 

Задание 8. Составьте небольшой доклад на одну из тем по вашей специальности. 
Таким образом, выполнение такого рода заданий способствует формированию 

у студентов профессионально-коммуникативной компетенции, повышению их мотива-
ции к изучению стилистики и осознанности практической значимости овладения сти-
листическими умениями. 

Список использованной литературы 

1. Балан О. В. Методика обучения устному научному дискурсу магистрантов направления 
подготовки «педагогическое образование»: автореф. дис. …канд. пед. наук. М., 2013. 25 с. 

2. Валгина Н. С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И. Современный русский язык: учебник 
/ под ред. Н. С. Валгиной. М.: Альянс, 2018. 528 с. 

С. С. Магдиева 
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами 

(г. Ташкент, Узбекистан) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В ФОРМАТЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

А н н о т а ц и я . Прослеживается организация исследовательской деятельности учащихся в про-

цессе использования акмеологической технологии. Автор акцентирует внимание на акмеологическую 

модель, базирующейся на креативных методах, подразумевающих отказ от стереотипов, гибкость и 

оригинальность решения проблем, поставленных на уроке. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : исследовательская деятельность; акмеологическая модель; акмеогра-

фия; деятельностная компетенция. 

Во всех образовательных проектах, принятых в нашем государстве четко обозна-
чен приоритет современного образования – развитие интеллекта и критического мыш-
ления обучаемого. Речь идет о вовлечении учащихся в исследовательские проекты, 
творческие занятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать но-
вое, выражать собственные мысли, принимать решения. Большими возможностями 
в этом плане обладает исследовательская деятельность, отличающаяся продуктивно-
стью, реализацией личных познавательных потребностей учащихся старших классов, 
их ориентацией на самостоятельный творческий поиск. В этом отношении образова-
тельную функцию выполняют акмеологическая технология. Перспективность данной 
технологии для современной школы объясняется тем, что «применяя его к содержанию 
образования, можно перевести обучение из режима функционирования к развитию, 
при котором значительно повышается качество образования» [1, с. 17]. 

Акмеологический подход предусматривает совокупность приемов, способов дей-

ствия, позволяющих эффективно решать задачи продуктивного личностно-професси-

онального развития учителей. Данный подход предусматривает использование акме-

методов: акмеографии и акмеограммы. Акмеграфия т. е. акмеографические описания – 

основа повышения профессиональной компетентности, профессиональных навыков 

и умений, новых способов и средств деятельности, самоконтроля. А акмеограмма – 

основа для индивидуального личностно-профессионального развития. В связи с этим 

актуальным становится создание концептуальной акмеологической модели обучения, 

предусматривающей организацию системы работы с обучаемыми на уроках русского 

языка и литературы в школе. 
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Целью обучения русскому языку и литературе в школе становится обучение раз-

ным видам деятельности. Достижение данной цели осуществляется через последова-

тельное решение следующих задач: 

– систематизировать знания об активизации деятельности учащихся, накоплен-

ных в традиционном подходе обучения; 

– увидеть себя в новой системе обучения; 

– переходить к новому способу обучения поэтапно, своим темпом, в соответ-

ствии со своими возможностями; 

– обеспечить достаточную полноту и качество формирования деятельностных 

компетенций; 

– включаться в инновационный процесс на посильном для себя уровне; 

– создание условий для развития изобретательности учащихся. 

Акмеологическая модель основана на креативных методах, «подразумевающих 

отказ от стереотипов, гибкость и оригинальность решения проблем, поставленных на 

уроке [3, с. 37]. Представленная модель предусматривает взаимосвязь и созависимость 

компонентов между собой. «Так, «пересечение» пространственно-предметного и тех-

нологического компонентов обеспечивает содержание школьной среды. «Пересече-

ние» пространственно-предметного и социального компонентов создает определен-

ный психологический климат, а «пересечение» социального и технологического – 

определенный характер взаимоотношений субъектов. Все субъекты образовательного 

пространства – учитель и учащиеся – находятся в эпицентре модели. Безусловно, учи-

телю принадлежит ключевая роль в организации акмеологического пространства 

школьной среды» [2, с. 124]. Рассмотрим методическую систему по литературе на базе 

акмеологической модели, которую мы апробировали в школе с магистрантами ТГПУ 

имени Низами (см. рисунок). 

 

 

Методическая система по литературе 
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Суть метода «Невозможное становится возможным» заключается в постановке 

перед учащимися задач по устранению того, что позволит невозможные изображения 

превратить в реальные. Выполнение задания требует от учащихся применения знаний 

в нестандартных ситуациях и использования умений и навыков моделирования. Воз-

можны вариации. Например, предлагаются разные изображения (реальные и невоз-

можные) и учащиеся определяют их по определенным признакам. 

«Взаимопроверка». Учащиеся получают задания (по вариантам), через опреде-

ленное время сдают выполненные работы. Для проверки работы раздаются учащимся 

того же варианта, но не владельцу тетради. Проверяющие очень внимательно сверяют 

ответы с ключом, помечают неверные ответы карандашом, ставят отметку в соответ-

ствии с озвученными критериями и одновременно понимают, где допустили ошибки 

сами, и как надо было ответить. Затем проверенные работы сдаются и проверяются 

учителем. Данный метод используется с целью мобильной проверки знаний учащихся 

и включает их в процесс взаимодействия. 

Метод «Творческий практикум» предусматривает лингвистические ринги, тре-

нинги: «Поиграем в рифмы», «Подскажи словечко», «Собери рассыпанные слова пер-

сонажей» и другие. 

Представленные методы в модели обеспечивают условия для самореализации 

творческих возможностей и потребностей обучающихся, создать такую образователь-

ную среду, которая способствовала бы самоутверждению личности в различных сфе-

рах творческой деятельности. 
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АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОГО АКЦЕНТА 

В ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

А н н о т а ц и я . Статья посвящена проблеме иноязычного акцента, который проявляется в речи 

билингва, говорящего на втором или иностранном языке. Представлен обзор основных направлений 

исследования иноязычного акцента на современном этапе. Освещены результаты научных исследо-

ваний, рассматривающих проявление акцента в русской речи носителей узбекского языка как резуль-

тата межъязыковой интерференции на сегментном и суперсегментном уровне речи. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : иноязычный акцент; межъязыковая интерференция; русский язык; уз-

бекский язык. 

Взаимодействие различных языковых систем происходит в последние десятиле-

тия очень активно. Именно поэтому проблемы билингвизма и межъязыкового влия-

ния, исследование которых началось в прошлом столетии, не теряет актуальности 

и, несмотря на достаточно высокую степень изученности, остаются привлекатель-

ными для исследования в разных аспектах [7; 9; 14; 18]. 

Большинство авторов рассматривают акцент как часть процесса межъязыковой 

интерференции, который может проявляться на всех уровнях систем контактирующих 

языков – лексико-семантическом, синтаксическом, фонетическом и морфологическом. 
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Несмотря на то, что в современной литературе можно встретить упоминание «пись-

менного акцента» [12], акцент проявляет себя чаще на произносительном уровне и мо-

жет быть рассмотрен как самостоятельное явление. Обусловлено это тем, что в каче-

стве причины появления акцента в неродной речи, наряду с фонетической интерфе-

ренцией, могут выступать и иные факторы, в том числе следующие: возраст начала 

изучения второго (иностранного) языка, частота использования родного и второго 

(иностранного языка), а также языковая среда, в которой находится билингв. Кроме 

того, важная роль принадлежит фактору уровня мотивации говорящего на втором или 

иностранном языке, его способностям к освоению неродного языка, а также условиям 

и методике его преподавания. Хорошо известно, что в процессе овладения неродным 

языком в речи билингва может наблюдаться динамика проявления акцентных речевых 

характеристик. В современной лингвистике произносительный акцент рассматрива-

ется не только в лингвистическом аспекте, но и в лингвометодическом, социолингви-

стическом и психолингвистическом аспектах. Большой вклад в исследование проблем 

билингвизма, межъязыковой интерференции и произносительного акцента внесли 

представители Ленинградской (Петербургской) фонологической школы и мой учи-

тель, основатель Ивановской фонетической школы Галина Михайловна Вишневская 

[5]. Произносительный акцент может проявляться как на сегментном, так и суперсег-

ментном уровне звучащей неродной речи. Анализ современных работ по проблемам 

межъязыковой интерференции и акцента позволяет выделить несколько направлений, 

по которым идет их разработка. Исследуется роль акцентных характеристик звучащей 

речи в определении не только национальной, но и социальной идентичности говоря-

щего, активно изучается проблема восприятия акцентной речи [6], разрабатывается 

проблема перевода акцентной речи [11], традиционно важным остается поиск путей 

преодоления иноязычного акцента [10; 19]. 

Статус и функциональная нагрузка русского языка как языка-посредника, ис-

пользуемого для коммуникации представителями разных национальностей остается 

высоким [15; 16] Изучение взаимодействия узбекской и русской языковых систем на 

произносительном уровне и проявлений узбекско-русской интерференции развивается 

достаточно активно [1–4]. Несмотря на дискутирование вопроса о статусе русского 

языка в Республике Узбекистан, мнение о том, что русская культура и русский язык 

востребованы как в Республике, так и на всем постсоветском пространстве, распро-

странено достаточно широко. Среди работ последних лет, выполненных в рамках 

этого направления, следует отметить исследование М. Джусупова, в которой автор 

уделяет внимание лингвистическому аспекту акцента и описывает характеристики как 

потенциальной, так и фактической речевой интерференция на сегментном уровне про-

износительных систем русского и тюркских языков [8]. М. Р. Саидова представляет 

в своей работе анализ отклонений от орфоэпических и орфографических норм не 

только в письменной, но и в устной русской неродной речи. Автор видит причину та-

ких отклонений в интерферирующем влиянии родного языка узбекских студентов [13]. 

В статье Н. З. Улухужаева анализируются суперсегментные признаки акцентной рус-

ской речи, в том числе ритмические искажения узбекских студентов на уровне слова, 

приводящие к серьезным нарушениям [17]. 

Изучение взаимовлияния узбекского и русского языков в целях совершенствова-

ния традиционных и разработки новых методик обучения русскому языку в Респуб-

лике Узбекистан чрезвычайно важно. Своих исследователей ждут такие аспекты изу-

чения акцентной русской неродной речи как анализ факторов, влияющих на степень 

проявления акцента в русской неродной речи носителей узбекского языка, а также со-

поставление его специфики с акцентными характеристиками русской речи носителей 
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других мировых языков. Важной исследовательской задачей остается выработка чет-

ких критериев измерения степени иноязычного произносительного акцента, а также 

степень его воздействия на восприятие носителями родного языка. Решение этих про-

блем, несомненно, должно опираться на уже имеющиеся результаты лингвистических 

исследований по проблеме взаимовлияния русского и мировых языков. Использование 

накопленных и новейших данных позволит повысить эффективность преподавания 

русского языка в иноязычной аудитории как на территории других государств, так 

и в пределах Российской Федерации, в вузах которой проходят обучение представи-

тели множества различных стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. 
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Г. М. Мандрикова 
Новосибирский государственный технический университет (г. Новосибирск, Россия) 

КАК СДАТЬ ЭКЗАМЕН ПО ЛЕКСИКОГРАФИИ 

(ОПЫТ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ) 

А н н о т а ц и я . Рассматривается возможность применения метода проектов / проектного обу-

чения при организации итоговой проверки (зачет / экзамен) в обучении филологов (на примере дис-

циплины «Лексикография»). Такой формат позволяет сформировать у студентов лексикографиче-

скую компетенцию, что является одним из требований современных ФГОС для высшего филологи-

ческого образования. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : лексикография; инновации в обучении студентов-филологов; активное 

обучение; проектная деятельность. 

Сегодня очень модно говорить и писать о новых технологиях в обучении – на 

любом этапе получения образования (в средней и высшей школе) и в любом его 

направлении (техническом, естественнонаучном, гуманитарном). Разумеется, в этом 

нет ничего плохого, поскольку поиск и внедрение современных обучающих техноло-

гий в образование вполне объясним стремлением образования соответствовать стре-

мительно меняющемуся технологическому миру. Отметим, что еще несколько лет 

назад подавляющее большинство пишущих на эту тему относили к инновационному 

обучению исключительно «компьютерное обучение», «информационные техноло-

гии», «онлайн-обучение» и т. п. Однако жизнь показала, что обычная лекция, прочи-

танная «вживую» опытным и знающим преподавателем, дает студенту гораздо больше 

понимания, чем та же лекция в онлайн-формате или самостоятельный просмотр ви-

деопрезентации учебного материала с краткими комментариями. Иначе говоря, так 

называемое традиционное обучение, основанное на репродукции учебного материала, 

попав в «информационную среду», осталось самим собой, поскольку не изменился сам 

подход к обучению. Таким образом, инновационным обучение может стать только то-

гда, когда преподаватель будет входить в аудиторию не для того, чтобы «дать знания» 

студенту, а с целью так организовать занятие, чтобы студент был мотивирован не 

только к получению новой информации, но и сумел эту информацию «присвоить» 

в процессе занятия. Именно на это нацелены такие образовательные технологии, как 

технология развития критического мышления, технология обучения в сотрудничестве, 

технология портфолио, проектная деятельность, кейс-стади (см. об этом подробнее: 

[3]). Эти и подобные им образовательные технологии объединяются понятием «актив-

ное обучение», цель которого – сделать студента равноправным участником учебного 

процесса, т. е. поставить во главу угла его познавательную деятельность, а не обучаю-

щую деятельность преподавателя. 

Понятно, что преподаватель должен не просто знать о существовании таких тех-

нологий, а владеть ими и уметь их применять в своей педагогической деятельности. 

К сожалению, в высшей школе это делают только энтузиасты, прошедшие специаль-

ные курсы повышения квалификации или наблюдавшие процесс и результаты различ-

ных практик активного обучения у коллег. Чаще всего, выбирая курсы повышения ква-

лификации, преподаватель вуза стремится узнать что-то новое в рамках своей научной 



 

 160 

специальности, нежели обратиться к новым образовательным технологиям, эффектив-

ность которых для него может быть весьма сомнительной. Если преподаватели ино-

странных языков, как правило, открыты для разного рода методических инноваций, 

которым уделяется большое внимание в научно-методической литературе (в основ-

ном, зарубежной, что делает этот опыт особенно ценным), то преподаватели филоло-

гических дисциплин в этом случае демонстрируют определенный консерватизм, оста-

ваясь «на средневековом уровне «лекция – семинар», несмотря на их проведение 

в мультимедийном классе» [4, с. 263]. Да и студенты-филологи младших курсов, 

придя из средней школы, «не готовы работать на уровне критического мышления, бо-

ятся работы в мини-группах, портфолио понимают, как папку с грамотами, а проект 

для них – скачивание из Интернета какой-либо темы с картинками» [4, с. 264]. 

Отметим, что из названных нами технологий активного обучения, зарекомендо-

вавших себя в мировой практике (см. выше), более всего «не повезло» методу проек-

тов, или, как сейчас принято говорить, проектной деятельности. Обратившись к ана-

лизу употребления термина «проект» как методического феномена, мы обнаружили, 

что данное слово в результате его активного (но не всегда точного) применения в об-

разовательной деятельности находится в состоянии десемантизации, иначе говоря, его 

значение оказывается довольно «размытым» – проектом в учебном процессе называют 

все что угодно: от доклада на семинаре до выполнения какой-либо поделки по заданию 

из учебника. Между тем, метод проектов / проектная деятельность хорошо изучены 

и описаны как в теории, так и в виде разнообразных практик на примерах образова-

тельных систем разных стран [1]. 

Одним из способов применения проектного метода в современной высшей школе 

(при этом далеко не единственным, разумеется) может являться итоговая проверка по 

дисциплине – зачет или экзамен. Напомним, что в РФ переход от «знаниевой» модели 

обучения к «компетентностной» зафиксирован во ФГОС. Это положение требует от 

преподавателя иного подхода к итоговой проверке обучения. Известный всем ответ на 

теоретические вопросы экзаменационного билета должен быть заменен заданиями 

иного типа, в которых студент должен показать в первую очередь применение полу-

ченных знаний. Кстати, замена билетов тестами (даже электронными) на самом деле 

эту проблему не решает. Как нам представляется, зачет/экзамен в виде публичной за-

щиты собственного проекта мог бы показать реальный уровень владения/понима-

ния/усвоения студентом учебного материала. Обратимся к нашему опыту применения 

проектной деятельности в обучении студентов-филологов в рамках такой дисциплины, 

как «Лексикография». 

Курс лексикографии представлен в учебных планах филологического образова-

ния по-разному. Не часто лексикография читается как отдельная дисциплина, обычно 

ей отводится часть учебного времени в курсе лексикологии, и в этом случае знания по 

теории лексикографии (о практической лексикографии говорить не приходится) носят, 

скорее, ознакомительный характер. Если на филологической кафедре проводятся лек-

сикографические исследования, существуют научные традиции теории и практики 

словарного дела, то она старается сформировать соответствующую лексикографиче-

скую компетенцию у студентов-филологов. Своего рода проверкой овладения такой 

компетенцией может стать защита студентом проекта собственного словаря. О том, 

что экзамен будет проходить в формате защиты проекта, студенты узнают на первом 

же занятии курса лексикографии, и это служит для них своеобразным вызовом/стиму-

лом к освоению данной дисциплины. Примерно за месяц до сессии проводится отдель-

ное учебное занятие под названием «Проект словаря», на котором студенты знако-

мятся с лексикографическим термином «проект словаря» (по В. В. Морковкину – ин-
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структивно-описательное произведение, содержанием которого является изложение 

мотивов и процедур создания соответствующего лексикографического произведения), 

и его основными позициями, см.: 

– изложение целей и задач словаря; 

– указание конкретного адресата; 

– описание композиции словаря; 

– описание словника; 

– описание структуры словарной статьи (СС); 

– последовательное и детальное описание отдельных элементов/зон СС; 

– описание помет, сокращений и условных знаков; 

– указание источников; 

– описание приложений. 

Обратим внимание на то, что все названные позиции рассматривались в соответ-

ствующих темах блока «Теория лексикографии», и задача студента при создании соб-

ственного проекта словаря – наполнить эти позиции конкретным содержанием. 

К этому времени выбор будущего проекта уже состоялся (в том числе и с помощью 

консультаций преподавателя). Интересно то, что объектом словарного описания сту-

денты обычно выбирают то, что им интересно, поэтому за 10 лет проведения экзамена 

в формате проекта удалось познакомиться и с проектами словарей манги и аниме, все-

ленной «Гарри Потера», практически всех популярных компьютерных игр, личных 

увлечений (от ногтевой косметики до корейских дорам) и т. д. 

Отдельного разговора заслуживает организация внешней и внутренней оценки 

проекта, поскольку такая оценка является обязательным условием использования ме-

тода проектов. Внутренняя и внешняя оценки реализуются во время проведения экза-

мена, который носит открытый характер: это, во-первых, обязательное присутствие 

учебной группы, во-вторых, возможность присутствовать на защите проекта студен-

тов других учебных групп и курсов, а также друзей автора проекта и преподавателей 

кафедры, которые выступают как независимые внешние эксперты. Задача «внешнего» 

эксперта состоит в том, чтобы убедиться в выполнении требований, применяемых 

к проекту, к которым в первую очередь относятся: 

а) уровень лексикографической компетенции автора, владение им соответствую-

щей терминологией; 

б) оригинальность проекта и возможности его словарной интерпретации; 

в) оформление результатов проекта в виде презентации проекта словаря (ее эф-

фективность и доказательность); 

г) способность автора отвечать на вопросы по представленному им проекту. 

Внутренняя оценка заключается в заполнении каждым членом учебной группы 

«Листа активного слушателя» – специальной таблицы, включающей несколько пара-

метров оценки (качество презентации, ответы на вопросы, интересность/оригиналь-

ность проекта и т. п.). Каждый параметр оценивается отдельно по 10-балльной шкале. 

Преподаватель курса выступает при этом не как экзаменатор, а скорее как веду-

щий (модератор) процесса защиты, при этом он имеет право задавать вопросы и выска-

зывать свои суждения по проекту, как и все присутствующие. Таким образом, основ-

ным моментом экзамена – защиты проекта словаря – является дискуссия, сторонами 

которой является автор проекта и аудитория, что позволяет преподавателю отслежи-

вать уровень данной дискуссии, степень погруженности аудитории в лексикографиче-

скую теорию и практику по ходу защиту проектов. Кстати, одним из параметров «Листа 

активного слушателя» является колонка «Мои вопросы», наполнение которой учиты-

вается при выставлении оценки. 
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Считаем, что такое проведение экзамена позволяет дать адекватную оценку осво-

ению курса лексикографии, учитывая, что на экзамене максимальная оценка составляет 

40 баллов, а работа студентов в семестре оценивается в 60 баллов, причем эти баллы 

набираются студентом с помощью еще одной образовательной технологии – ведения 

портфолио по дисциплине «Лексикография». В изучении лексикографии применяются 

и такие технологии как развитие критического мышления и обучение в сотрудничестве 

(см. об этом подробнее [2]). Отметим, что студенты с удовольствием и большим инте-

ресом относятся к проекту как к форме проведения экзамена по учебной дисциплине, 

хотя и не все получают положительные оценки (как и на любом экзамене). 

Название нашей статьи звучит как вопрос, поэтому теперь можно сформулиро-

вать ответ: чтобы сдать экзамен по лексикографии, нужно показать определенный уро-

вень сформированности лексикографической компетенции, включающей не только 

владение теоретическими основами лексикографического знания, но и реальную прак-

тику лексикографической интерпретации языковых объектов. 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАК ОСНОВА ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 

А н н о т а ц и я . Выясняется специфика словарно-фразеологической и лексической работы на 

уроках литературы, изучения художественного произведения и ее роль в развитии речи учеников, 

а также условия обогащения словарного запаса. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : развитие речи; словарная работа; анализ художественного произведе-

ния; литературное образование. 

Одна из актуальных задач современной педагогической практики – повышение 
речевой культуры подрастающего поколения на основе изучения художественных про-
изведений. Именно овладение речевой культурой способствует обогащению словар-
ного запаса, поиску необходимых средств выразительности, развитию памяти, вообра-
жения, грамотному выражению своих мыслей. Словарно- фразеологическая работа - 
важный этап процесса осмысления художественного произведения и развития речи 
учащихся. 

К сожалению, речевой запас слов у многих учеников невелик. Этот запас не рас-
ширяется до необходимого просмотром фильмов, мультфильмов, и телепередач. По-
этому уроки русской литературы должны знакомить с такими словами, выражениями, 
которые встретятся им на экзаменах по литературе, устном опросе и т. д. 
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Одним из основных работ по развитию речи школьников является словарно-фра-
зеологическая работа с текстом художественного произведения и литературно-крити-
ческих материалов. Внимание к слову на уроках литературы дает возможность уча-
щимся и более глубоко проникнуть в идейный и художественный смысл изучаемого 
произведения, и обогатить собственную речь. Учёные-филологи М. Т. Баранов, 
М. Р. Львов, Т. Г. Рамзаева обосновали необходимость ознакомления учащихся с фра-
зеологией и лексикологией, поскольку для учеников картина мира образна и зрима 
[4, с. 57]. Кроме того, важно помнить, что язык как «ядро» культуры содержит в себе 
богатейший нравственно-эстетический потенциал, раскрытие которого позволяет ре-
шать столь актуальные на сегодня проблемы всестороннего развития личности [1; 2], 
в числе которых – постижение к восприятию каждым учеником ценностных смыслов 
образования [3]. 

Ученикам всех классов нравиться, когда кто-то не знает того, что известно ему. 
На уроке литературы учителя могут использовать методологический прием «Фестиваль 
фразеологизмов». Ученики делятся на две команды. Команды соревнуются какая ко-
манда находит за короткий срок больше материала на определенную тему. Использо-
вание данного приема никогда не проходит впустую. В результате такой работы все 
участники могут без труда определять фразеологические обороты в художественных 
текстах во время проведения проверочных работ. 

Ограниченность активного словаря учащихся заставляет их довольствоваться 
примитивным штампованным фразами. Например, «Некрасову в детстве жилось плохо. 
Отец у него был очень плохой», – говорят ученики, рассказывая биографию Некрасова, 
когда можно использовать слова, встречающиеся в художественных произведениях 
и в учебниках: «жестокий, суровый, несправедливый». 

«Барыня была плохая, а Герасим хороший», – так характеризуются персонажи по-
вести Тургенева «Муму». Произвол, праздность, жестокость крепостницы определены 
одним словом – плохая. Столь же примитивно обрисовываются привлекательные каче-
ства Герасима: его трудолюбие, честность, твердость характера вместились в нейтраль-
ное слово широким семантическим диапазоном – хороший. 

Обогащение активного словаря учащихся считается длительным процессом. Осо-
бенно сложно научить их подбирать нужное выразительное слова в контексте. Сталки-
ваясь с лексическим богатством русского языка и не находя порой должной опоры 
в родном, школьники затрудняются в выборе нужного слова из синономического ряда 
и допускают ошибки. 

Желание «взять на вооружение» и ввести в свою речь максимум известных слов 
нередко вступает в противоречие с речевыми навыками. Например, характеризуя пол-
ковника из рассказа Л. Толстого «После бала», ученик заявляет, что полковник отно-
сился к дочери вежливо, а к татарину плохо слово «вежливо» в данном контексте явля-
ется таким же не уместным, как и противопоставленное ему слово «плохо». Также рас-
сказывая о повести «Тарас Бульба», ученик употребляет выражения: «Тарас относился 
к сыновьям гордо». После беседы выясняется: он хотел сказать, что Тарас гордился сво-
ими сыновьями. 

Осуществляя речевое развитие школьников на занятиях по литературе, учителю 
следует опираться на знание особенностей коммуникативной деятельности, так как 
усвоение языка и речи наиболее эффективно происходит в процессе общения, которое 
рассматривается как деятельность практическая, будь то общение физического, психи-
ческого, материального или духовного уровня. Речевое общение есть один из видов 
коммуникативной деятельности. 

Также нужно знать, что в активный словарь учащихся незачем вводить устарев-

шую лексику, слова-вульгаризмы. Но для понимания произведения их нужно пояс-
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нить. В отдельных случаях подобные слова, если они несут идейно-художественную 

нагрузку, активизируются (например, городничий в «Ревизоре» Н. В. Гоголя). 

Умелая, тактичная помощь учителя учащимся в исправлении ошибок во время 

учебного процесса, поиски удачных вариантов, поощрение активного использования 

новых слов в речи- путь продуктивного освоения лексического богатства языка. По-

степенное формирование сложных понятий, многократное использование емких слов 

в разных контекстах являются необходимыми этапами на пути закрепления лексики, 

а объяснение непонятных слов, встречающихся в новом художественном тексте – это 

лишь начальная ступень их освоения. 

Изучение текста литературного произведения помогает вносить в устную речь 

учащихся множество художественных слов, эпитетов, сравнений, метафор и т. п., что 

позволяет значительно обогатить их словарный запас. 

Таким образом, словарная работа не является обособленным звеном процесса 

изучения художественного произведения. Она сопутствует всем этапам работы над ху-

дожественном произведением: в начальной стадии обеспечивает лексическую подго-

товку к восприятию художественного произведения; в процессе работы над художе-

ственном текстом обогащает учащихся как ценной лексикой из текста, так и словарем 

анализирующего плана; на завершающих этапах занятия помогает овладеть навыками 

синтеза, обобщений. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 

А н н о т а ц и я . Рассматриваются преимущества технологии больших данных перед традици-

онными методиками сбора и описания языковых единиц, нуждающихся в верификации, а также об-

суждаются возможности лингвистического поиска по корпусу текстов, созданного на основе местных 

социальных медиа. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : лингвокультура; регионализм; big data; большие данные; социальные 

медиа; корпус текстов; датабанк. 

Сегодня трудно представить лингвистическое исследование без обращения 

к Национальному корпусу русского языка. Так, верификация данных толковых слова-

рей с помощью Корпуса становится привычным звеном в процедуре языкового ана-

лиза, прежде всего в области лексики и стилистики. Но понятно, что Корпус не может 

ответить на все запросы лингвиста. Например, обращение к корпусным методам мало 

что дает для исследования языка и культуры конкретного региона. Между тем, линг-

вистическая регионалистика переживает сейчас подъем сравнительно с советским пе-
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риодом, когда по разным причинам, прежде всего идеологическим, изучение регио-

нального варьирования городской лексики, едва начавшись, было искусственно при-

остановлено. 

Неизбежные проблемы в сборе и описании фактов региональной лингвокультуры 

могут быть решены путем обращения к технологии big data, позволяющей автомати-

зировать, масштабировать и объективировать процессы сбора и интерпретации языко-

вых единиц, являющихся культурными маркерами региона. Создание датабанка с со-

ответствующей информацией и последующим его разбиением на датасеты обеспечит 

возможность компонентного и комплексного анализа культурно значимой лексики, 

отражающей ментальное своеобразие жителей региона. 

Очевидно, что современная коммуникация все больше виртуализируется, пере-

мещается в интернет-пространство, где происходят наиболее активные языковые про-

цессы. Важно, что они открыты для лингвиста, и он может наблюдать речевое поведе-

ние множества информантов и использовать сетевой дискурс социальных медиа для 

решения разнообразных задач исследования. Так, с помощью компьютерной про-

граммы, работающей на основе больших данных, можно формировать свой корпус 

текстов, источниками которых являются стены в социальной сети «ВКонтакте» и ком-

ментарии к постам в сообществах, каналы Telegram, новостные ленты RSS, местные 

сайты, форумы и др. 

Программа непрерывно собирает культурно значимую для региона информацию 

в местном сегменте интернета. В реальном времени вся поступающая информация об-

рабатывается, анализируется и индексируется, далее с минимальными временными за-

держками отображается в отчетах и поисковых запросах. Поисковые запросы могут 

быть на полное или частичное совпадение, возможен полнотекстовый поиск. Для ав-

томатизации обработки текста, производится семантический анализ и поиск сущно-

стей в тексте с помощью моделей машинного обучения, а также рассчитываются эм-

беддинги для текстов, которые позволяют производить поиск по косинусному рассто-

янию, кластеризациии и категоризации текстов. 

В докладе обсуждаются возможности такой программы на примере регионализ-

мов – слов и значений, не входящих в общенациональный фонд русского языка, не 

употребляющихся повсеместно на всем русскоязычном пространстве. Вот примеры 

слов, известных, вероятно, не только в Архангельской области, но и в некоторых дру-

гих регионах, однако не являющихся распространенными на всей территории России: 

бродни, граби́лка, дежурка, ко́рюх, мочо́к, подвериться, поести, реви́т, шаньга. К ре-

гионализмам относятся и неофициальные (микро)топонимы, которые содержат цен-

ные для изучения региональной лингвокультуры сведения. Так, Быком называют 

район Архангельска южнее железнодорожного моста (бык – выдающийся с берега 

в море каменистый утес): на Быку (кладбище на Быку; церковь на Быку). Гребёнкой 

именуют шестой микрорайон Архангельска, а Гармошкой – дом на площади Ленина, 

в котором находятся краеведческий музей и музей изобразительных искусств (также 

Дом-гармошка). Живые и мертвые – это о кафе «Дружба», расположенном напротив 

Вологодского кладбища (в кафе часто проводятся поминки). 

Сегодня хорошо известно, что специфическое видение мира присуще не только 

этнонациональному языку, но и языку конкретного социокультурного сообщества – 

гендерного, возрастного и, добавим, регионального; не говорим уже о том, что всякому 

социуму свойственна имплицитно существующая своя языковая норма. Выявление 

и разноаспектное описание с помощью больших данных языковых единиц и текстов, 

отражающих специфику мировидения региона и объясняющих региональную иден-

тичность его жителей, позволит, с одной стороны, значительно облегчить труд линг-
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виста за счет оперативности получаемой информации, с другой – верифицировать ме-

таязыковые суждения. Еще одно важное преимущество использования технологии 

больших данных – относительно малая затратность работы, в отличие от традицион-

ных полевых исследований. 

Далее покажем преимущества технологии больших данных при анализе региона-

лизмов. 

1. На первичном этапе исследования осуществляется сбор материала с помощью 

социолингвистических методов, прежде всего анкетирования. На данном этапе сего-

дня необходимо использовать Гугл-формы и Яндекс-формы. Это позволяет охватить 

большее количество информантов, а также собрать материал удаленно, находясь в лю-

бой точке русскоязычного пространства и даже за его пределами. 

2. Далее собранные речевые единицы – кандидаты в регионализмы полексемно 

вводятся в поисковую систему программы, созданной на основе больших данных. 

В результате накопляются контексты употребления этих единиц. При этом, во-первых, 

значительно снижается так называемый «шум», неизбежный при поисковых запросах, 

так как исследователь работает только с местными социальными медиа. Во-вторых, 

появляется возможность установить частотность употребления региональных лексем 

(понятно, что высокая частотность свидетельствует о значимости единицы в местной 

лингвокультуре). Лингвостатистический анализ сегодня применяется нечасто, по-

этому использование больших данных позволит модернизировать работу лингвиста. 

В-третьих, в распоряжение исследователя попадают буквально все контексты 

употребления регионализмов; из них можно выбрать наиболее показательные речевые 

примеры для иллюстративной зоны регионального словаря (как правило, исследова-

ние местной лингвокультуры необходимо завершать созданием регионального сло-

варя). Зачастую такие словари страдают именно отсутствием зоны речевых примеров. 

В-четвертых, в контекстах, выявленных автоматическим поиском, часто встреча-

ются другие потенциальные регионализмы, не указанные информантами при анкети-

ровании. Они обнаруживаются, в частности, в стихийно возникающих в пабликах те-

мах, в которых обсуждается своеобразие местной речи, непонятной для иногородних. 

В-пятых, наличие разнообразных примеров употребления регионализмов позво-

ляет корректировать семантику, уточнять грамматику, стилистическую принадлеж-

ность этих лексем, выявлять их коннотации, что очень важно для труда лексикографа. 

Проиллюстрируем сказанное на конкретном примере. Так, в речи жителей горо-

дов, соседних с Архангельском, очень популярно его неофициальное название Архара́. 

Однако анализ данных «новых медиа», осуществленный с помощью показанной выше 

методики, показывает, что этот ойконим используется и жителями самого Архангель-

ска (см. рисунок). 

Следовательно, неофициальный ойконим Архара служит маркером локальной 

идентичности архангелогородцев, и он должен быть отражен в региональном словаре. 

Для лексикографического описания этого ойконима необходимо установить его кон-

нотации, чтобы отразить их в словаре с помощью коннотативных помет. Это тоже 

можно сделать с опорой на обнаруженные автоматическим поиском примеры употреб-

ления Архары в дискурсе социальных медиа. Судя по приведенным выше примерам, 

ойконим Архара чаще используется, когда информанты высказываются о негативном 

имидже Архангельска; причем эти примеры позволяют проследить, какие аспекты 

внутригородской жизни подвергаются архангелогородцами остракизму. Но, как ви-

дим, есть и другие контексты, которые свидетельствуют о нейтральном статусе Ар-

хары, что позволяет говорить о коннотативной амбивалентности этого топонима. 
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Примеры использования ойконима Архара 

Интересно также следующее: программа, работающая на основе больших дан-

ных, позволяет переходить на открытые страницы пользователей социальной сети 

«ВКонтакте», и, следовательно, по анкетным данным можно установить возраст ин-

формантов. В случае с неофициальным ойконимом Архара это помогает убедительно 

доказать, что он постепенно выходит из употребления и заменяется другими неофици-

альными именами. Чаще всего это усеченные варианты Архск, Арх, Арха. В речи мо-

лодого поколения архангелогородцев Архара уже не встречается. 

Таким образом, в статье демонстрируются возможности технологии больших 

данных на примере регионально маркированной лексики; приводятся аргументы 

в пользу более широкого обращения к корпусным методам. 
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Г. М. Рахматуллаева 
Университет мировой экономики и дипломатии (г. Ташкент, Узбекистан) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

БУДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ-МЕЖДУНАРОДНИКАМ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

А н н о т а ц и я . Представлены основные задачи и направления работы по совершенствованию 

преподавания русского языка, освещается опыт работы по формированию профессиональной комму-

никативной компетенции будущих специалистов-международников. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : системное реформирование; профессиональная; коммуникативная ком-

петенция; практическая направленность обучения. 

Сегодня в Узбекистане формируется новая система высшего образования, ориен-

тированная на вхождение в мировое образовательное пространство, ведётся активный 

поиск его оптимальных моделей и современных педагогических технологий, базирую-

щихся как на национальных ценностях и традициях, так и на передовом международ-

ном опыте. Для достижения высокого уровня конкурентоспособности специалистов 

необходимо обеспечение комплекса их знаний, умений и навыков, соотнесённых с це-

лями, условиями и способами их практической деятельности в современных условиях. 

Университет мировой экономики и дипломатии (далее – УМЭД) входит в систему 

Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и является базовым высшим 

образовательным учреждением, обеспечивающим подготовку специалистов-междуна-

родников в сфере внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. 

В настоящее время во исполнение Постановлений Президента Республики Узбе-

кистан № ПП-3795 от 21 июня 2018 г. «О мерах по кардинальному совершенствова-

нию деятельности Университета мировой экономики и дипломатии» и № ПП-330 от 

23 июля 2022 г. «О мерах по системному реформированию деятельности Универси-

тета мировой экономики и дипломатии» осуществляется большая работа по реализа-

ции «Программы комплексных мер по кардинальному совершенствованию деятельно-

сти УМЭД» ‒ организационно-правовых, учебно-методических. 

Ведётся работа по укреплению материально-технической базы, внедрению опыта 

инновационной и передовой международной практики профильных зарубежных вузов-

партнёров в учебную, научно-исследовательскую и административную деятельность. 

Принята комплексная программа по совершенствованию системы обучения иностран-

ным языкам, в том числе русскому. В условиях нового социокультурного пространства, 

образованного в результате значительных изменений в экономической и политической 

жизни страны и мира, русский язык, являясь средством межкультурного общения и са-

мореализации во внешнем мире, реально востребован в жизни и деятельности людей. 

Студенты национальных групп УМЭД, обучающиеся по направлениям «Между-

народные отношения», «Мировая политика», «Международное право», «Мировая эко-

номика и менеджмент», изучают русский язык, необходимый им для повышения 

уровня коммуникативной компетентности, совершенствования личности и способ-

ствующий дальнейшему самообразованию. Естественно, что значительно возрастает 

его статус как учебной дисциплины, призванной развивать у наших студентов, окон-

чивших школу с нерусским языком обучения, способность использовать русский язык 

как инструмент общения в диалоге культур. 

Это привело к необходимости переосмысления целей и задач обучения, к ради-

кальному обновлению его содержания в нашем неязыковом вузе. Изучая русский язык, 

наши студенты должны овладеть культурой мышления и способностью к обобщению, 

научиться анализировать и правильно воспринимать информацию, уметь ставить цели 

и выбирать пути их достижения, уметь логически верно и аргументированно строить 
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свою устную и письменную речь, овладеть навыками научной речи, научиться созда-

вать и редактировать тексты профессионального назначения. 
Существенной доработки потребовало планирование системы занятий, строя-

щихся на методически обоснованном планомерном использовании современных педа-
гогических технологий, наиболее продуктивных в учебно-воспитательном процессе 
обучения языкам. Ожидаемые результаты обучения ориентированы на совершенство-
вание навыков и умений практического владения русским языком как одним из миро-
вых языков в различных сферах коммуникации: учебно-профессиональной, научной 
и общественно-политической. 

Педагоги нашей кафедры в своей образовательной технологии стремятся реализо-
вать связь обучения с жизнью, усилить взаимосвязь теоретических знаний с практиче-
скими умениями и навыками. В основе методики обучения главное внимание уделяется 
принципу коммуникативной направленности обучения русскому языку, т. е. развитию 
у обучающихся необходимого для межкультурного общения уровня коммуникативной 
компетентности при одновременном формировании и совершенствовании личности, 
способной не только к дальнейшему самообразованию в изучении неродного языка, но 
и к использованию полученных знаний для решения важных жизненных проблем. 

Этот принцип обучения получил отражение как в содержании текстового или уст-
ного материала (информативность и проблемность материалов, побуждающих к обще-
нию), так и в системе заданий для аудиторной и самостоятельной работы. Разнообраз-
ные виды заданий с опорой на текст – от тренировочно-обучающих до проблемно-ком-
муникативных, разнообразный наглядный материал – призваны способствовать выра-
ботке у студентов навыков устной и письменной речи. 

Модель коммуникативной компетентности, состоящей из лингвистической, дис-
курсивной, социолингвистической, социокультурной, страноведческой компетенций, 
показывает, что успешность межкультурной коммуникации зависит не только от зна-
ния грамматических структур изучаемого языка, лексических, семантических и фоно-
логических особенностей построения высказывания, но и умения использовать эти зна-
ния в зависимости от конкретной ситуации общения. В этой связи возникает необходи-
мость изучения норм коммуникативного поведения, зависящего от культуры и истори-
ческих традиций страны изучаемого языка, этико-узуальных (от лат. usus ‒ применение, 
обычай, правило ‒ общепринятое носителями данного языка употребление языковых 
единиц: слов, устойчивых оборотов, форм, конструкций) форм речи, характерных для 
различных сфер и ситуаций общения, а также стратегических умений и навыков выбора 
необходимого материала для выполнения различных коммуникативных задач. 

Методическим обоснованием к достижению поставленных целей обучения слу-
жат современные образовательные технологии, чётко ориентированные на самостоя-
тельную активную познавательную деятельность и индивидуальность студента, буду-
щего специалиста-международника, с учётом его личности. 

Практика нашей работы свидетельствует, что наибольшую продуктивность в обу-
чении русскому языку как неродному имеют следующие подходы и технологии: 

‒ личностно-ориентированное обучение, предусматривающее полноценное раз-
витие всех участников образовательного процесса, индивидуализацию и дифференци-
ацию процесса обучения, иными словами, – ориентацию на уровень интеллектуального 
развития, психолого-профессиональные и личностные особенности, способности обу-
чающихся; 

‒ системный подход, призванный предусмотреть в технологии обучения все при-
знаки системы: логику процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность; 

‒ деятельностный подход, обусловливающий ориентацию обучения на форми-

рование процессуальных качеств личности, активизацию и интенсификацию деятель-
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ности обучающегося, реализацию в учебном процессе всех его способностей, возмож-

ностей и инициативы; 

‒ диалогический подход определяет необходимость создания психологического 

единства и взаимодействия участников образовательного процесса, благодаря чему 

усиливается творческий процесс самоактуализации личности; 

‒ организация обучения в сотрудничестве предполагает необходимость делать 

акцент на реализацию равенства и партнёрства в субъектных отношениях обучающего 

и обучающегося, совместную выработку цели, содержания деятельности и оценку до-

стигнутых результатов; 

‒ проблемное обучение – один из способов активного взаимодействия педагога со 

студентом на основе проблемного представления содержания обучения, в ходе кото-

рого обеспечивается самостоятельная творческо-познавательная деятельность, форми-

рование и развитие диалектического мышления, творческое применение их в практи-

ческой деятельности; 

‒ применение новейших средств и способов представления информации – внедре-

ние в процесс обучения современных компьютерных и информационных технологий. 

Основываясь на вышеназванных концептуальных положениях и исходя из целей, 

структуры, содержания и объёма учебной информации по учебной дисциплине «Рус-

ский язык», педагоги кафедры осуществили определённый выбор следующих наибо-

лее продуктивных способов и средств обучения: 

‒ наряду с фронтальной ‒ коллективная и групповая работа, основанная на диа-

логе и полилоге, общении, сотрудничестве и взаимном обучении; 

‒ наряду с традиционными средствами обучения (учебник, компьютер) – компь-

ютерные и информационные технологии, предполагающие электронные средства обу-

чения; 

‒ непосредственное взаимодействие со студентами на основе оперативной обрат-

ной связи; 

‒ наблюдение, блиц-опрос, обратная связь (фидбэк), диагностика обучения на ос-

нове анализа результатов текущего, промежуточного и итогового контроля знаний 

обучающихся; 

‒ планирование учебных занятий с учётом определяющих этапов учебного заня-

тия, совместные действия обучающего и обучающихся по достижению поставленной 

цели, контроль (текущий, промежуточный и итоговый) как аудиторной работы, так 

и самостоятельной, внеаудиторной работы; 

‒ систематический контроль и анализ результатов обучения как в процессе учеб-

ного занятия, так и процессе обучения в целом. Контроль освоения учебной программы 

студентами УМЭД состоит из проведения текущего, промежуточного и итогового кон-

троля, внеаудиторного чтения и проверки индивидуальной самостоятельной работы. 

С целью определения степени усвоения языковых знаний и речевых способностей 

на русском языке проводится стартовый контроль, состоящий из заданий, выявляющих 

навыки аудирования, чтения, говорения и правописания. Проведение текущего кон-

троля осуществляется на каждом занятии в соответствии с утверждённой в УМЭД рей-

тинговой системой. Итоговый контроль проводятся в конце каждого семестра. 

В основе контроля лежит общеметодическое требование соответствия характера 

и форм проверки целям, содержанию и условиям обучения. 

Контролю подлежат прежде всего речевые умения и качество усвоения языко-

вого материала. Предусматриваются следующие формы контроля: 

– проверка умений и навыков говорения (рассказ по опорным словам, сообщение 

на заданную тему и т. д.); 



 

 171 

– проверка навыков чтения (чтение текста по определённым в программе для каж-
дого этапа обучения параметрам, контроль понимания прочитанного, умения извлекать 
основную и дополнительную информацию текста); 

– проверка умений и навыков аудирования (восприятие на слух текстов различ-
ного содержания с контролем понимания прослушанного: воспроизведение, ответы на 
вопросы, констатирование, изложение и т. д.); 

– проверка навыков и умений письма (составление текстов, изложение с творче-
скими элементами, сочинения-эссе и т. д.); 

– систематический контроль за самостоятельной работой обучающихся по усвое-
нию и закреплению пройденных тем. 

Всё вышесказанное нашло своё отражение в кафедральном силлабусе на новый 
2023/2024 учебный год по дисциплине «Русский язык»: «Основной целью обучения 
русскому языку в Университете мировой экономики и дипломатии является развитие у 
студентов необходимого для межкультурного общения уровня коммуникативной ком-
петентности при одновременном формировании и совершенствовании личности, спо-
собной к дальнейшему самообразованию в изучении языка, к использованию получен-
ных знаний в различных сферах функционирования языка для решения важных жиз-
ненных и профессиональных проблем». Главными целями и задачами учебного пред-
мета являются развитие и совершенствование навыков коммуникативной и меж-
культурной компетенции, формирование умений и навыков работы со специальными 
текстами и обучение основам профессионального общения, обеспечение профессио-
нально-ориентированной языковой подготовки будущих специалистов-международни-
ков, предусматривающей овладение русским языком на уровне, позволяющем исполь-
зовать его во всех сферах их будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, в программе дисциплины «Русский язык» выражена стратегия 
обучения русскому языку, который сегодня приобретает особую актуальность и значи-
мость в качестве средства межнационального и международного общения на террито-
рии Узбекистана и за его пределами. Как свидетельствует кафедральный педагогиче-
ский опыт, проводимая работа способствует более эффективному усвоению нашими 
студентами учебного материала, закреплению теоретических знаний, обретению прак-
тических умений и навыков культуры русской научной речи и, следовательно, успеш-
ному формированию у них навыков будущей профессиональной деятельности специа-
листа-международника. 

С. С. Смирнова 
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами 

(г. Ташкент, Узбекистан) 

МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

А н н о т а ц и я . Представлено содержание структурно-функциональной модели совершенство-

вания коммуникативной компетенции студентов на основе технологии развития критического мыш-

ления. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : коммуникативная компетенция; критическое мышление; моделирова-

ние; структурно-функциональная модель. 

Главной целью современного образовательного процесса является комплексное 

воспитание гармоничной, всесторонне развитой, социально активной, гибкой, про-

фессионально компетентной личности, способной и стремящейся к самосовершен-
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ствованию на протяжении всей жизни. Поэтому сегодня образовательные учреждения 

как никогда нуждаются в грамотных, творчески активных педагогах с высоким уров-

нем профессионализма, неотъемлемой частью которого является коммуникативная 

компетенция. 

Коммуникативная компетенция будущего педагога подразумевает умение слу-

шать и вступать в диалог, активное участие в коллективном обсуждении поставленных 

проблем, интегрирование в сообщество профессионалов, построение продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества с обучающимися, коллегами, родителями будущих 

учеников [2]. 

Коммуникативную компетенцию можно считать важнейшим показателем про-

фессионализма будущего педагога русского языка и литературы. Об этом говорит оте-

чественный исследователь В. И. Андриянова, указывая на то, что главная цель обуче-

ния русскому языку – коммуникативная (умение общаться в соответствии с ситуацией 

общения). Из этого следует, что главным объектом контроля должна быть речевая де-

ятельность обучаемых [5, с. 317]. 

В настоящее время проблеме развития коммуникативных навыков студентов и со-

вершенствования культуры общения посвящено значительное количество исследова-

ний. Существенный вклад в рассмотрение данного вопроса внесли труды О. В. Акуло-

вой, И. А. Зимней, Д. И. Изаренкова, А. Т. Нурманова, В. Ф. Ремизовой, Г. К. Селевко, 

Н. В. Соломиной, В. И. Тесленко, А. Н. Щукина, Х. А. Юлбарсовой и др. 

Между тем, остается открытым вопрос отбора содержания процесса совершен-

ствования коммуникативной компетенции будущих педагогов с применением техно-

логии развития критического мышления. Обоснуем выбор указанной технологии. Се-

годня критическое мышление является обязательным профессиональным навыком. 

Так, например, на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2016 г. критическое 

мышление было определено одним из десяти важнейших условий для профессиональ-

ного успеха. 

Кроме того, исследование навыков будущего, проведенное экспертами компании 

McKinsey в 2019 г., также говорит о важности критического мышления. Эксперты 

определили 56 фундаментальных компетенций профессионала будущего. Список раз-

делён на четыре группы: когнитивные, цифровые, межличностные навыки и навыки 

саморегуляции. В каждую входит несколько подгрупп навыков. Критическое мышле-

ние, как и коммуникабельность, отнесены к группе когнитивных навыков [1]. Из этого 

можно сделать вывод, что коммуникативная компетенция и критическое мышление 

неразрывно связаны друг с другом. 

Анализ теоретических основ и предпосылок развития коммуникативной компе-

тенции, а также наблюдение за процессом профессиональной подготовки будущих пе-

дагогов русского языка и литературы в отдельных педагогических высших образова-

тельных учреждениях, показали необходимость разработки модели совершенствова-

ния коммуникативной компетенции студентов с применением технологии развития 

критического мышления. 

Педагогическое моделирование процесса развития коммуникативной компетен-

ции будущих педагогов на основе применения технологии критического мышления 

позволило создать структурно-функциональную модель учебной деятельности, кото-

рая отражает основную цель, методологические подходы, принципы обучения, обя-

зательные педагогические условия, структурные компоненты, а также критерии оце-

нивания. 

Модель развития коммуникативной компетенции будущих учителей русского 

языка и литературы с применением технологии критического мышления основана на 
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идее интеракции, т. е. взаимодействия, и направлена на совершенствование у студен-

тов навыков эффективного общения. 

Согласно словарю иностранных слов, интеракция (англ. interaction, лат. inter – 

между и actio – деятельность) имеет два значения: 1. Взаимодействие, взаимовлияние 

людей, воздействие групп друг на друга. 2. В современной социальной психологии под 

интеракцией понимается непосредственная межличностная коммуникация («обмен 

символами»), важнейшей особенностью которой является способность человека «при-

нимать роль другого», представлять себе (ощущать), как его воспринимает партнер по 

общению или группа [2]. 

Интеракционизм (от англ. interaction – взаимодействие) – направление, характе-

ризующееся акцентом на межличностные коммуникации, согласно которому счита-

ется, что личность образована определенными социальными установками и ролями. 

Основой общения в данном случае является способность человека встать на позицию 

другого человека или группы и с этой позиции оценивать личные действия [3]. 

Отметим, что данные определения близки к основным целям технологии разви-

тия критического мышления, а также соответствуют содержанию коммуникативной 

компетенции. Это и стало основой для выбора интеракционизма как основной идеи 

разработанной модели. 

К методологическим подходам процесса совершенствования коммуникативной 

компетенции студентов отнесены: проблемно-ориентированный, личностно-ориенти-

рованный, компетентностный, коммуникативный, герменевтический, культурологи-

ческий подходы. 

В основу процесса совершенствования коммуникативной компетенции будущих 

педагогов на основе технологии развития критического мышления положены прин-

ципы обучения в сотрудничестве, субъектность, развитие индивидуальности каждого 

студента, диалоговое общение, взаимоуважение и создание в образовательной среде 

условий выбора и успеха. 

Структурно-функциональная модель также отражает педагогические условия, 

необходимые для успешного развития коммуникативной компетенции студентов. 

К ним относятся: применение системного подхода при развитии коммуникативных 

навыков студентов, формирование потребностей студентов к коммуникации на основе 

создания учебных, профессиональных проблемных ситуаций, организация взаимодей-

ствия всех участников учебного процесса для координации деятельности на основе со-

трудничества, создание учебно-методического обеспечения процесса обучения с ис-

пользованием методов и приемов технологии критического мышления. 

Основой усовершенствованной модели развития коммуникативной компетен-

ции студентов на основе технологии критического мышления являются целеопреде-

ляющий, диагностический, акциональный (деятельностный) и оценочный компо-

ненты. 

Назначение целеопределяющего компонента заключается в постановке цели, 

ожидаемого результата – повышение уровня сформированности коммуникативной 

компетенции будущих учителей с использованием в учебном процессе определенных 

методов и приемов технологии критического мышления. Диагностический компонент 

подразумевает определение исходного уровня развития коммуникативных умений, 

навыков, способностей студентов с помощью соответствующей анкетной методики. 

Акциональный (деятельностный) компонент проявляется в конкретных действиях по 

развитию коммуникативной компетенции будущих педагогов русского языка и лите-

ратуры в условиях применения технологии критического мышления. На начальном 

этапе осуществляется включение в содержание изучаемой дисциплины специальных 
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заданий, предусмотренных содержанием указанной технологии, направленных на от-

работку мыслительных умений и коммуникативных навыков. Основной этап подразу-

мевает непосредственную реализацию образовательного процесса в рамках опреде-

ленной дисциплины с целью формирования у студентов не только базовых навыков по 

специальности, но и развития навыков эффективной коммуникации через внедрение 

в практическую деятельность соответствующих методов и приемов технологии крити-

ческого мышления. Заключительный оценочный компонент предполагает определе-

ние результативности процесса совершенствования коммуникативной компетенции 

будущих педагогов посредством технологии критического мышления на основе при-

менения соответствующей анкетной методики. 

Структурно-функциональная модель также отражает основные показатели сфор-

мированной коммуникативной компетенции: мотивационный, когнитивный, комму-

никативно-деятельностный, перцептивно-рефлексивный. Мотивационный критерий 

подразумевает познавательную мотивацию, понимание и осознание ценности комму-

никаций для личности обучаемого и его будущей профессиональной деятельности. Ко-

гнитивный критерий включает интеллектуальные умения студентов, он связан со зна-

ниями о способах коммуникативной деятельности, необходимых для качественного 

общения. Коммуникативно-деятельностный критерий заключается в грамотном прак-

тическом применении имеющихся знаний о способах эффективной коммуникации. 

Перцептивно-рефлексивный критерий отражает адекватность самооценки и готов-

ность к дальнейшему самосовершенствованию. 

Ожидаемым результатом учебного процесса в рамках описанной структурно-

функциональной модели является повышение уровня коммуникативной компетенции 

будущих учителей, и, как следствие, улучшение качества образования. 

Итоги реализованной опытно-экспериментальной проверки предложенной мо-

дели развития коммуникативной компетенции будущих педагогов русского языка 

и литературы с применением технологии критического мышлении подтвердили ее эф-

фективность. 
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О. Н. Тарновская 
Ивановский государственный политехнический университет (г. Иваново, Россия) 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

А н н о т а ц и я . Статья освещает основные проблемы преподавания русского языка как ино-

странного в российских технических вузах как на этапе довузовской подготовки, так и в рамках обу-

чения по основным образовательным программам высшего образования. На основе анализа современ-

ных литературных источников представлен обзор основных подходов к организации обучения ино-

странных учащихся русскому языку как иностранному, определены главные задачи и проблемы, воз-

никающие в ходе образовательной деятельности. Описаны современные технологии и методы 

обучения, направленные на совершенствование процесса обучения и повышение его эффективности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : технический университет; русский язык как иностранный; технологии 

обучения; довузовское обучение. 

Статус русского языка среди мировых языков в последние десятилетия претерпе-
вал значительные изменения. Несмотря на существующие проблемы, его роль в каче-
стве языка посредника в рамках общения россиян с представителями как ближнего, так 
и дальнего зарубежья, остаётся важной. Это подтверждают многочисленные исследо-
вания, например, проблемы статуса и продвижения русского языка как на постсовет-
ском пространстве, так и в мире, освещаются в работах Е. Н. Макаровой [9; 10]. Особое 
значение в последние годы приобретает вопрос о совершенствовании процесса обуче-
ния русскому языку как иностранному в российских университетах. Процесс интерна-
ционализации вузов Российской Федерации сопровождается увеличением потока ино-
странных студентов, знание русского языка для которых является необходимым усло-
вием эффективности процесса обучения. Это обстоятельство ставит работы, выполнен-
ные в данном русле, чрезвычайно актуальными, а возможность внедрения полученных 
результатов в практику преподавания мировых языков ставит их в ряд с наиболее вос-
требованными исследованиями [7]. 

Целью статьи является обзор современных проблем и подходов к организации об-
разовательной деятельности по обучению русского языка как иностранного в современ-
ном техническом университете, а также анализ эффективности внедрения в учебный 
процесс современных технологий и методик преподавания данной дисциплины, выпол-
ненный на основе анализа новейших отечественных исследовательских работ. 

В контексте обучения студентов-иностранцев, задачи, без решения которых не-

возможно подготовить современного профессионала, имеют свою специфику [12]. По-

мимо формирования у иностранных учащихся иноязычной коммуникативной компе-

тенции и овладения знаниями, преподаватели русского языка как иностранного ак-

тивно помогают адаптации иностранцев, оказавшихся не только в иноязычном, но 

и в инокультурном окружении [16]. Преподаватели русского как иностранного, рабо-

тающие в техническом вузе, сталкиваются с дополнительными трудностями. Кроме 

общего курса, будущий иностранный специалист должен уметь работать с письмен-

ными и устными текстами как по общетехнической тематике, так и по узкой техниче-

ской специализации. Дополнительную трудность составляет недостаточное владение 

иностранными студентами технических вузов навыком использования словарей 

и учебных пособий. Задачей преподавателя в этом случае является тщательный подбор 

учебно-методических материалов и отработка первичных навыков, которые в дальней-

шем могут быть использованы в процессе работы с техническими текстами по специ-

альности [2]. С этой целью могут быть использован широкий спектр текстов, в том 

числе фольклорных, способствующих одновременно с развитием языковых навыков 

адаптации учащихся к чужой культуре [17]. 
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Анализ литературы, посвященной проблемам преподавания русского языка как 

иностранного в технических вузах, позволяет выделить два направления, в рамках ко-

торых ведутся научные и методические разработки. 

Во-первых, это работы, отражающие специфику образовательного процесса на 

уровне довузовской подготовки, которая включает как овладение студентами базового 

уровня русского языка, так и первичное ознакомление иностранных учащихся с язы-

ком специальности. Несомненно, педагоги и методисты концентрируют свое внима-

ние на необходимости комплексного подхода в преподавании русского как иностран-

ного на начальном этапе, сочетающего лексический метод с развитием и совершен-

ствованием грамматических навыков [3]. Уже в этот период ставится задача по разра-

ботке совместных материалов с профильными кафедрами в целях совершенствования 

качества подготовки иностранных студентов к обучению на инженерных специально-

стях [15] и формирования основы для использования знаний по русскому языку в про-

фессиональной деятельности учащихся [6]. Преподаватели русского языка как ино-

странного, работающие в рамках довузовского обучения, активно внедряют в образо-

вательный процесс цифровые технологии, в том числе в смешанном формате обучения 

[8]. Интересный опыт обучения русскому как иностранному на уровне педвузовской 

подготовки в техническом вузе представлен в работе Е. Н. Богатовой и П. Л. Габдрах-

мановой. Авторы предлагают использовать в ходе изучения как теоретического мате-

риала, так и в процессе его повторения, опорные схемы-таблицы и схемы-конспекты. 

Такая форма подачи учебного материала, по мнению авторов, является чрезвычайно 

эффективной для будущих инженеров [5]. 

Значительная часть научных работ относятся ко второй категории – в них рас-

сматриваются вопросы обучения иностранных учащихся на уровне бакалавриата 

и магистратуры. Остановимся прежде всего на подходах к обучению иностранных 

студентов русскому языку, которые предлагаются современными авторами. Несо-

мненно, эффективности в усвоении материала и повышению мотивации учащихся 

сложного для них предмета способствует индивидуализированный подход, в рамках 

которого учитывается выбранная ими специальность [11]. Предлагаются и новые под-

ходы к обучению иностранных учащихся русскому языку, например, синергетиче-

ский подход к образовательному процессу [13], основанный на знании закономерно-

стей самоорганизации. Что касается технологий и методов обучения, зарекомендо-

вавших себя в аудитории студентов-иностранцев, получающих высшее образование 

в российских вузах, их репертуар разнообразен. Несомненна важность использования 

на занятиях по русскому языку как иностранному интерактивных технологий и уход 

от пассивных форм организации учебных занятий, что подразумевает моделирование 

в рамках занятий реальных жизненных ситуаций, а также моделирование конкретных 

ситуаций и профессиональной деятельности [4]. Предпринимаются попытки совер-

шенствования методов обучения с использованием хорошо известных технических 

средств, например, аудиовизуальных, которые позволяют строить учебный процесс 

в техническом вузе на принципе взаимосвязанного обучения различным видам рече-

вой деятельности [19]. Обсуждаются возможности внедрения в учебный процесс по 

обучению иностранцев русскому языку технологий модульного обучения, проект-

ного метода, а также преимущества использования в техническом вузе балльно-рей-

тинговой системы оценивания, [14; 18]. Большим потенциалом обладает использова-

ние в образовательном процессе приёмов обучения переводу. Обучение его видам мо-

жет играть важную роль в процессе формирования у иностранных учащихся иноязыч-

ной коммуникативной компетенции [1]. 
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Обзор литературы по рассматриваемой проблеме подтверждает интерес педаго-

гического сообщества к решению проблем, возникающих в процессе обучения ино-

странных студентов русскому языку как иностранному, как на уровне довузовской 

подготовки, так и в рамках основного курса обучения. Необходим поиск путей по со-

вершенствованию существующих технологий и более активное внедрение в учебный 

процесс методик с использованием новейших информационно-коммуникативных 

средств. 
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Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий 

(г. Ташкент, Узбекистан) 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ РКН 

(НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИФИКИ ОБЪЯСНЕНИЯ ТЕМЫ 

«РОД ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ») 

А н н о т а ц и я . Автор, опираясь на вопросы преподавания русского языка как неродного/ино-

странного, рассматривает специфику образования и употребления категории рода в русском языке. 

Сложность данной категории заключается в том, что она не представлена в узбекском языке, в рус-

ском же имеет большое количество дифференциальных признаков, исключений и характеризуется 

традиционной обусловленностью. Отсутствие данной категории в узбекском языке позволяет отнести 

её к одной из самых сложных тем для восприятия узбекскими (да и в целом иностранными) учащи-

мися. Автор предлагает свой эффективный подход к усвоению данной категории, демонстрируя ме-

тодику объяснения и закрепления темы на основе визуализации представленного материала и разра-

ботанных заданий и упражнений разного типа и характера. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : обучение русскому языку; методика; визуализация материала; специ-

фика категории рода в русском языке. 

Как показывает опыт проведения практических занятий по русскому языку, очень 
полезным и методически обоснованным средством является визуализация учебного ма-
териала. Слайды, анимационные ролики, видео- и аудиоматериалы, опорные схемы, 
таблицы и другие виды наглядности, яркие, красочные, позволяют привлечь внимание 
студентов, сделать учебный материал запоминающимся и понятным. Использование 
компьютерных технологий в проведении занятий помогает совершенствовать учебный 
процесс. К тому же использование компьютеров на начальном этапе обучения – чрез-
вычайно интересно для всех студентов. Комбинация использования компьютера и ин-
терактивных методов позволяет сделать процесс обучения неродному языку не только 
эффектным, но и максимально эффективным [2, с. 214]. Представленный далее мате-
риал на основе заявленных методов демонстрирует и поясняет специфику объяснения 
темы, связанной с категорией рода в русском языке. 

Как известно, в русском языке категория рода присуща всем именным классам 
слов: в полной мере – существительным (кроме Pluralia tantum), в несколько ограничен-
ной мере – местоимениям, с еще большими ограничениями – числительным и прилага-
тельным, а также некоторым формам глагола (прошедшему времени и причастиям). Мы 
рассмотрим только существительные, так как эта часть речи наиболее полно позволяет 
представить весь сложный механизм проявления категории рода в русском языке, тем 
более, что, по мнению В. В. Виноградова, «категорию грамматического рода некоторые 
учёные не без основания считали и считают наиболее характерным морфологическим 
признаком имен существительных» [1, с. 59]. 
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Формальные признаки категории рода имен существительных чаще всего пред-

ставляются в обобщающей таблице, где выделены (визуализированы) характерные по-

казатели (рис. 1). 

 

Рис. 1. Формальные признаки категории рода имен существительных [4, с. 36] 

В качестве закрепления можно использовать для прочтения легкое и простое сти-

хотворение (рис. 2). 

 

Рис. 2. Стихотворение для запоминания рода имен существительных [3, с. 12] 

Следующим важным уточнением будет определение рода существительных, обо-

значающих категорию лица (наименования людей (лиц) по половому признаку (рис. 3). 

 

Рис. 3. Определение рода имен существительных, обозначающих категорию лица [3, с. 13] 
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Кроме того, определение рода по половой принадлежности характерно и для су-

ществительных общего рода на -А/-Я, типа коллега, староста, соня, обжора и др. 

Здесь необходимо дать установку на наличие в предложении (в речи, фразе) и опреде-

ленных синтаксических показателей (рис. 4). 

 

Рис. 4. Синтаксические показатели рода имен существительных [4, с. 42] 

Не все группы существительных требуют специальных комментариев или долгих 

предварительных объяснений. Те из них, которые имеют четкие родовые показатели, 

не вызывают особых затруднений. Их усвоение достаточно просто. Другие же необхо-

димо запомнить – например, слова среднего рода на -МЯ (рис. 5). 

 

Рис. 5. Существительные, требующие запоминания [4, с. 37] 

Некоторые существительные с мягким знаком на конце можно также четко раз-

граничить по характерным показателям (рис. 6). 

 

Рис. 6. Показатели мужского и женского рода [3, с. 16] 
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Визуализируем, выделяя этот показатель, например см. рис. 7. 

 

Рис. 7. Пример использования показателя 

Предлагаем в качестве закрепления задание на составление слов по модели: тот, 
кто УЧИТ = УЧИ+ТЕЛЬ; тот, кто МЫСЛИТ = … и т. п. 

При наличии соответствующего видеоряда можно поставить ролик и озвучивать 
название деятеля с показателем -ТЕЛЬ или -АРЬ (или например, качество или свойство 
человеческой натуры с показателями -ОСТЬ, -ЕСТЬ и т. д.). 

Необходимо отметить, что группа существительных женского рода на -Ь после 
шипящих усваивается вначале лишь на зрительной основе, т. е. визуальное восприятие 
здесь первично и важно. В определении рода других существительных с конечным -Ь 
необходимо запоминание, в случае затруднения – проверка по словарю. Лучше всего 
дать список самых употребительных или тематически востребованных слов (рис. 8). 

 

Рис. 8. Наиболее употребительные существительные, оканчивающиеся на -Ь [3, с. 116] 

Трудно различаемые по роду существительные на -Ь полезно включать в типовые 
словосочетания, используя согласуемое прилагательное, форма которого напоминает 
о роде существительного, типа: добрый день, чистая тетрадь, открытая дверь, мяг-
кая постель, важная деталь и т. п. 

Есть группы существительных, которым необходимы развернутые комментарии, 
так как их употребление связано с определенными нормами (например, для существи-
тельных типа директор или несклоняемыми существительными). Важным для осмыс-
ления данных норм является умение правильного членения существительных на оду-
шевленные и неодушевленные. Особенно в случае несовпадения членения этой катего-
рии в родном языке обучающихся русском (например, в русском – животные – «кто?», 
а в узбекском – «nima? (что?)»). В этом случае помогает визуализация с акцентом на 
данное правило (рис. 9). 

В качестве закрепления материала можно использовать презентации и ролики по 
теме с ярко выраженными акцентами использования и выбора рода на основе демон-
стрируемых примеров (материалы слайдов взяты из свободного доступа в Интернете) 
(рис. 10). 
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Рис. 9. Пример визуализации правила [3, с. 12] 

 

  

 

Рис. 10. Пример презентаций для закрепления материала 
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Некоторые группы существительных в русском языке требуют особого коммен-

тария при определении рода. К ним относятся слова иностранного происхождения, ко-

торые оканчиваются на гласные -И, -У, -Ю, -О, -Е, -А ударный или согласный у лиц 

женского пола (так называемые несклоняемые существительные), и различные сокра-

щения и аббревиатуры. Они не изменяются по числам и падежам (то есть употребля-

ются всегда в одной форме), но имеют род. 

При объяснении используем опорную таблицу для определения рода несклоняе-

мых слов иностранного происхождения (рис. 11). 

 

Рис. 11. Пример опорной таблицы [4, с. 49] 

В качестве закрепления желательно также давать задания с визуально оформлен-

ным лексическим наполнением (рис. 12). 

 

Рис. 12. Пример упражнения [3, с. 25] 

К несклоняемым существительным относятся аббревиатуры и некоторые слож-

носокращенные слова: РФ (Российская Федерация), КНР (Китайская Народная Рес-

публика), ИТАР (Информационное телеграфное агентство России), завкафедрой. Род 

таких слов определяется по опорному слову, например: ООН – Организация Объеди-

ненных Наций – ж. р., так как опорное слово «организация» женского рода. Некоторые 

аббревиатуры, получив широкую употребительность, могут склоняться по мужскому 

роду: вуз – о вузе, в вузах; загс – в загсе, из загса; МИД – в МИДе; БАМ – на БАМе; 
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ТЮЗ – из ТЮЗа. В словарях существуют отдельные списки с толкованием и указанием 

рода этих общепринятых сокращений. 

Обобщая использование данных категорий слов, желательно дать своеобразный 

алгоритм определения рода несклоняемых существительных, который должен помочь 

учащимся справиться с выбором (рис. 13). 

 

Рис. 13. Пример алгоритма определения рода имен существительных [4, с. 54] 
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – 

ФОРМА АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ 

А н н о т а ц и я . Статья призвана обратить внимание учителей школы на организацию вступи-

тельного этапа урока литературы. Сегодня специальных исследований, связанных с организацией ра-

боты на вводном этапе в школе ограничено, поэтому данная проблема остается актуальной и требует 

дальнейшего исследования. Автор делится своим наблюдениями. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : этап; вступительное занятие; беседа; вступительное слово учителя; «за-

кон переосмысления». 

Методическая система по литературе предусматривает несколько этапов работы 

над текстом: вступительное занятие, чтение и осмысления содержания текста, анализ 

и заключительное занятие. Рассмотрим этап вступительного занятия по литературе 

в процессе работы над текстом. 

Методическая подготовка учащихся к восприятию текста совершается на всту-

пительных занятиях. Вступительное занятие проводится перед чтением и призвано 

осуществить познавательно-эмоциональную и словарную подготовку учащихся к вос-

приятию текста. «Произвести познавательную подготовку – это значит расширить зна-
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ния учащихся о тех новых для них реалиях действительности, которые предстанут 

в тексте. Эмоционально подготовить учащихся – значит вызвать у них интерес к ра-

боте над очередной литературной темой, радостное нетерпение начать эту работу, по-

нимание жизненной важности для них материала, к чтению которого они должны при-

ступить» [1, c. 56]. 

Провести словарную подготовку к чтению текста – это значит помочь учащимся 

осознать его основное содержание уже при первичном чтении. К сожалению, мы не-

однократно замечали, что и содержание, и методы проведения вступительных занятий 

нередко очень однообразны, чаще всего направлены на объяснение учащимся незна-

комых им в новом тексте слов. А между тем опыт ученых методистов таких, как 

М. А. Зальдинера, З. Я. Рез, В. Г. Маранцмана, О. Ю. Богдановой, З. С. Смелковой, 

С. С. Магдиевой, Л. Т. Ахмедовой и др., знает интересные и самые разнообразные ме-

тоды проведения вступительных занятий. 

Довольно часто подготовка учащихся к восприятию текста происходит с помо-

щью вступительного слова учителя. К такому приему учитель прибегает в следующих 

случаях: 

1) если подготавливаемый к чтению текст сложен по своему содержанию и язы-

ковому материалу; 

2) при необходимости установить идейно-тематические параллели между прой-

денным и изучаемым текстом; 

3) если текст является частью какого-либо произведения; 

4) если для восприятия произведения необходимо знать историю его создания, 

отражение в произведении жизни самого писателя; 

5) если подготавливаемый к чтению текст далек от жизненного опыта учащихся; 

6) если уровень речевой подготовки учащихся слаб, ниже программных требова-

ний к нему [2, с. 132]. 

В практике обычно вступительное слово учителя состоит из пересказа основного 

содержания, готовящегося к чтению текста. Такой характер вступительного слова воз-

можен, особенно в среднем звене общеобразовательной школы. Этот прием основан 

на законе переосмысления, т. е. длительной операции, когда понимание трудной 

формы выражения мысли наступает путем переосмысления ее другими словами, уже 

известными учащимся. При этом облегчается восприятие текста, развиваются умения 

воспринимать речь на слух. Чтобы это действительно произошло, следует после всту-

пительного слова проверять правильность воспринятой на слух информации; ставить 

перед учащимися определенные задачи при слушании вступительного слова учителя 

(какая главная мысль его информации, какой главный эпизод в его рассказе и др.); ста-

вить оценки за правильное понимание информации. 

Однако вступительное слово учителя не должно сводиться только к пересказу 

содержания текста, так как этот прием несколько притупляет интерес учащихся к са-

мому процессу чтения: в нем они уже не видят новизны информации. Вступительное 

слово учителя должно вызывать мыслительную деятельность учащихся, что достига-

ется, в частности, постановкой учебной проблемы, которую учащиеся должны решить 

в процессе чтения текста. Проблема (вопрос для решения) должна быть посильной для 

учащихся, ее решение должно облегчаться, направляться содержанием вступитель-

ного слова учителя. Такое облегчение произойдет, если свое вступительное слово учи-

тель строит, создавая определенную ситуацию, близкую содержанию подготавливае-

мого к чтению текста. 

Значительно чаще предварительное создание зрительных представлений и эмо-

ционального отношения к ним происходит в классе с помощью средств наглядности: 
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показ репродукций, учебных картин, предметов или макетов их, демонстрация учеб-

ных фильмов и т. п. После просмотра медиафильма можно провести беседу по его со-

держанию. 

Подготовка учащихся слабых в речевом отношении к восприятию текста потре-

бует от учителя краткого и облегченного по языковому оформлению пересказа содер-

жания произведения. 

Перед чтением отрывков из больших по объему произведений идет речь об ав-

торе его, идейном смысле всего произведения и устанавливается место в нем готовя-

щихся к чтению отрывков (например, «Первая встреча школьников с Мцыри – героем 

одноименной поэмы М. Ю. Лермонтова). 

Восприятие произведения об историческом прошлом потребует историко-быто-

вых комментариев (например, крепостное право в России, положение крепостных 

крестьян, кто такие дворовые и др. в поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 

Н. А. Некрасова). В этом случае можно установить связи двух предметов – истории 

и литературы. 

Обычно в школьной практике словарная подготовка сводится к объяснению зна-

чения новых для учащихся слов, которые даны в переводе на узбекский язык в поста-

тейном словаре. Это совершенно ошибочное представление о содержании и цели сло-

варной подготовки учащихся. Ведь такую работу, в сущности, учащийся смог бы вы-

полнить и без учителя. Конечно, объяснение значения слов, как оно дано в постатей-

ном словаре, должно быть дано. Однако и это объяснение должно проходить более 

разносторонне, с наибольшим приближением к пользованию средствами русского 

языка, с упором на укрепление навыков работы, учащихся с речевыми, а не только 

лексическими единицами. Вот почему надо решительно дополнять перевод значения 

слова одновременным составлением с ним русских словосочетаний, фразированием 

и другими приемами семантизации лексики. «Уже на этом начальном этапе работы 

с литературной темой возникает речевая деятельность учащихся: выяснение значения 

слова в знакомом контексте, знакомой ситуации; выделение в тексте незнакомых слов 

и др.» [3, с. 48]. На наш взгляд словарная подготовка учащихся должна опираться на 

план, отражающий идейно-тематическое содержание текста. Отобранный словарь – 

это опорный в раскрытии главных мыслей автора. В состав лексики, как и в первом 

случае, входит и ранее пройденный, и новый для учащихся словарь. В процессе сло-

варной подготовки учащиеся одновременно осознают идейно-тематическую нагрузку 

вводимой лексики. Как и в первом случае, учитель дает готовый план содержания сво-

его вступительного слова и опорный словарь к нему. 
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И. А. Чергинская 
Узбекский государственный университет мировых языков (г. Ташкент, Узбекистан) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ ВЫЗОВА ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 

К ИЗУЧЕНИЮ УСЛОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 

А н н о т а ц и я . Представлен материал об использовании интерактивной модели обучения на 

уроках русского языка при изучении условных конструкций. Обосновывается эффективность приме-

нения коммуникативно-культурологического подхода для выработки навыка ведения ситуативно-

обусловленного диалога, когда учащиеся включаются в ситуацию реального общения и должны вы-

брать нужные синтаксические формы для выражения своей точки зрения. Выработка такого навыка у 

учащихся отвечает современным тенденциям взаимообогащения языков и культур. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : интерактивная модель обучения; коммуникативно-культурологическая 

концепция обучения; условные конструкции; ситуативно-обусловленный диалог; мотивация. 

Современные реалии находят отражение не только в процессе преподавания рус-
ского языка, но и в выборе определенной стратегии, которая отражает требование вре-
мени. Очевидным является тот факт, что ориентирование на пассивное усвоение языка 
не способствует решению тех высоких задач, которые ставит перед собой государство, 
заинтересованное в интеллектуально развитой, самодостаточной и творческой лично-
сти. Подготовка такой личности в условиях школьного образования представляется до-
вольно ответственным и сложным процессом, когда должны быть задействованы все 
средства педагогической деятельности, направленные на вызов интереса к изучению 
русского языка и его усвоения для активной коммуникации. Ученик должен не просто 
усвоить правила грамматики, но использовать их в различных жизненных ситуациях, 
выбирая из богатого арсенала языковых средств те единицы, которые обеспечат сво-
бодное и эффективное общение. Это особенно важно для школ с русским языком обу-
чения, поскольку билингвальный состав классов обусловливает необходимость лич-
ностно-ориентированного подхода и выбора таких приемов активизации деятельности 
учащихся, которые позволят воспитать в них желание учиться, мыслить, творить. Не-
маловажным представляется и выбор тех приемов, которые направят деятельность уча-
щихся на осознанное усвоение учебного материала, на их активное погружение в пред-
лагаемые ситуации, где нужно говорить грамотно, ярко, доходчиво, учитывая как тему 
общения, так и характер участников коммуникации. Из этого следует, что учитель дол-
жен обладать не только знаниями по преподаваемой дисциплине, но и владеть совре-
менными педагогическими технологиями. 

На сегодняшний день значимость методики преподавания русского языка осозна-
ется всеми, ведется кропотливая работа по изучению того ценного, что накоплено ею 
и что следует обновить в условиях реформирования системы школьного образования. 
Учителя все чаще используют в своей практике методические приемы, которые при-
званы раскрыть способности учеников, направить их на самостоятельный интеллекту-
альный и творческий поиск. Традиционная модель обучения, когда учитель давал уче-
никам готовые учебные материалы, то есть являлся основным источником знаний, 
утратила свои позиции. «Основная задача преподавателя сегодня – не дать информа-
цию, а помочь её обработать, интерпретировать и научить применять полученные зна-
ния на практике» [3, с. 236–237]. Это требует применения новых моделей обучения, ко-
торые направлены на активизацию познавательной деятельности самих учащихся. Та-
кими моделями современного образовательного процесса являются модели активного 
и интерактивного обучения [1, с. 47]. 

При активном обучении объектом является не весь класс в целом, а каждый уче-

ник в отдельности, что важно в современных условиях, когда в классе с русским язы-
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ком обучения не только учащиеся, для которых русский язык является родным, но 

и ребята, для которых он является неродным. Учитель при активном обучении исполь-

зует индивидуальный подход к таким учащимся, предлагая задания разной степени 

сложности, раскрывая потенциал каждого учащегося. 
При интерактивном обучении учащийся выступает субъектом учебной деятельно-

сти, вступая в диалог не только с учителем, но и с другими учащимися, активно участ-
вует в познавательном процессе, выполняет различные задания в малых группах, в со-
ревнующихся командах, когда необходимо решить быстро и правильно поисковые за-
дачи, найти ответ на проблемный вопрос. 

Использование модели интерактивного обучения способствует развитию лично-
сти учащихся, формированию у них самостоятельности, навыков самообразования. 
Но это не значит, что учитель остается как бы в стороне, является пассивным наблюда-
телем за деятельностью учащихся. Он заранее продумывает стратегию урока, готовит 
комплекты учебных заданий, при выполнении которых учащиеся могут использовать 
различные средства (электронные образовательные ресурсы, интернет-источники), но 
их выбор должен привести к намеченной цели урока. 

Учитывая это, нами использовались приемы активизации познавательной дея-
тельности учащихся при проведении экспериментального обучения в девятых классах 
школ Узбекистана с русским языком обучения, нацеленного на осознанное усвоение 
условных конструкций и их применение в различных ситуациях общения. Учащимся 
предлагались не только задания, упражнения, тексты для работы, но и обеспечивалась 
необходимая связь образования с повседневной жизнью и практикой, формировалось 
умение применять полученные знания на практике. 

В соответствии с коммуникативно-культурологической концепцией обучения 
языкам при разработке методики изучения средств выражения синтаксического значе-
ния условия необходимым звеном работы являлось введение в практику урока заданий 
на использование конструкций с условными отношениями. Сами задания имели не-
сколько разновидностей: составление реплик в ситуативно-обусловленном диалоге, от-
веты на вопросы в необходимой синтаксической форме, дидактические игры с привле-
чением определенных синтаксических конструкций. Техника введения таких заданий 
и их использования учитывала общий план и содержание урока. Такое задание, как со-
ставление реплик в ситуативно-обусловленном диалоге, нами использовалось уже 
в начале урока, чтобы сразу нацелить учащихся на участие в работе, где ситуации им 
знакомы и необходимо быстро отреагировать. Эффективным оказалось составление 
первой фразы самим учителем, на которую должен был отреагировать сильный ученик 
уместной репликой. Например, предлагался вопрос: «Анвар, что ты сделаешь, если тебе 
по электронной почте пришло письмо от незнакомого человека?» Ученик отвечал: 
«Если мне придёт такое письмо, то я его удалю». Затем этот же вопрос адресовался 
и другим учащимся, и они уже по заданной модели строили свои реплики-ответы. На 
основе предлагаемых вопросов и ответов происходило общение в виде диалогов. В ка-
честве тем для диалогов предлагались ситуации из школьной жизни, поездки на авто-
бусе, участие в соревнованиях и т. п. 

В соответствии с выбранной коммуникативно-культурологической концепцией 
обучения языкам учащимся предлагались ситуации, где они могли помочь друзьям из 
другого города, другой страны. Этим достигалась мотивация к изучению русского 
языка и приобщение к культурным ценностям родного Узбекистана и дружественной 
России. Участвуя в диалогах со своими сверстниками из другой страны, учащиеся при-
ходили к осознанию того, что, овладевая русским языком, они расширяют свой круго-
зор и рассказывают другим о родном крае. Использовался такой прием мотивации 
к изучению русского языка, как презентация снимков любимых мест, выставки поделок 
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на уроках труда, рассказах о победах на соревнованиях. Учащимся было интересно по-
рассуждать, при каких условиях они добились бы хороших результатов, если бы пре-
красно владели русским языком и могли рассказать о своих увлечениях, мечтах, планах 
на будущее. Не только городские, но и учащиеся областных школ смогли проявить себя 
в составлении микротекстов с использованием условных конструкций для предполага-
емых сайтов с размещением рецептов национальной кухни, правил боевых искусств, 
самобытного творчества народных мастеров, ремесленников. Атмосфера увлеченности 
позволила учащимся преодолеть психологический барьер, который обусловлен слож-
ностью категории условия и форм ее выражения. Это было важным при проведении 
работы на выработку умений трансформирования в ответе на предлагаемый вопрос. 
Учащимся задавался вопрос, и в своем ответе они должны были использовать для ком-
понента со значением условия предложно-падежную форму имени существительного, 
обособленное обстоятельство, придаточную частью сложноподчинённого предложе-
ния. Во всех случаях давался образец, чтобы учащиеся могли отталкиваться от него 
и отвечать быстро, осмысленно, не испытывая при этом психологических трудностей. 
Например, предлагался вопрос: Без друзей ты справишься с проблемой? Ответ: Без дру-
зей я с проблемой не справлюсь. Не имея друзей, я с проблемой не справлюсь. Если 
друзья не помогут, я не справлюсь с проблемой. 

Применение интерактивной модели обучения и использование коммуникативно-
культурологического подхода позволили активизировать мыслительную деятельность 
учащихся, мотивировать их на изучение русского языка для его использования в ситу-
ациях реальной коммуникации и межличностного общения. Разнообразие приемов ин-
терактивной модели обучения позволило осуществить на практике «возможность мо-
делирования среды общения с целью всестороннего ознакомления с изучаемым языком 
и культурой его носителей» [2, с. 22]. 
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ВИДЕОПОДКАСТ КАК УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНОТОПА РОМАНОВ О МЕЗЕНСКИХ «РОБИНЗОНАХ» 

А н н о т а ц и я . Цель представленной работы – рассмотреть феномен подкастинга в современ-

ном «цифровом» обществе, проанализировать целесообразность его применения в образовательном 

процессе и описать технологию создания авторского видеоподкаста «Хронотоп Арктики». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : мезенские «робинзоны»; хронотоп Арктики; цифровая дидактика; обра-

зовательный видеоподкаст; подкастинг. 

Не секрет, что с развитием новых коммуникационных технологий возрастает ко-
личество аудио- и видео- контента, появляются технические возможности для произ-
водства такого контента, и постепенно увеличивается спрос на его потребление. Совре-
менные коммуникационные технологии сливаются с медиа. Сегодня мы все меньше 
наблюдаем появление классических бумажных изданий, зато все чаще видим, как ме-
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диа компании выходят на разные площадки в сети Интернет – социальные сети, мес-
сенджеры и другие web-коммуникаторы. В итоге все это влечет за собой формирование 
новых жанров – медиажанров, которые соединяют в себе несколько способов подачи 
информации. Например, инфографика соединяет в себе вербальный и невербальный 
компоненты информации (текст и картинка), подаксты и видеоподкасты, которые стре-
мятся задействовать разные информационные коды. 

Подкастинг – это процесс создания и периодического распространения звуковых 

и видео материалов, которые часто именуют эпизодами, и образуют тематически свя-

занную серию1. Подкасты распространяются в сети Интернет и доступны для прослу-

шивания, просмотра и скачивания широкому кругу пользователей. Высокая степень 

распространения относится больше к аудио подкастам. И специалисты в исследова-

ниях этого феномена чаще обращаются именно к этому типу подкастов. Так, напри-

мер, А. А. Конкин дает следующее определение подкасту: «…подкасты готовятся от-

дельными аудиофайлами или регулярно обновляемым сериями таких файлов, которые 

публикуются на каком-либо ресурсе интернета и могут иметь подписку…» [7, с. 92]. 

Но тем не менее, явление видеоподкастинга также входит в поле внимания филологов-

лингвистов [1; 5; 9; 10; 15], социологов [11; 14], маркетологов [13]. 

Сейчас особенно актуален вопрос о роли подкастинга в образовательном про-

цессе. Пожалуй, больше всего подкаст как учебный материал распространен на уроках 

иностранных языков – их используют для развития у студентов умения аудирования 

[6; 8], улучшения навыков понимания речи, говорения, чтения и письма [10], форми-

рования и развития социолингвистической компетенции [2]. В качестве полезного по-

мощника подкаст применяют на уроках русского языка как иностранного [1; 9]. Педа-

гоги порой и сами выступают в роли создателей авторского подкаста (напр., видеопод-

каст «О русском по-русски»). Преподаватели литературы также довольно активно об-

ращаются к подкастам на своих занятиях. Познавательные эпизоды включают 

в сценарии уроков как вспомогательный материал [3], используют во внеурочной дея-

тельности [12], для гармонизации современного литературного образования в усло-

виях цифровизации общества [4]. 

Появившись как новый медиажанр в начале XXI в. подкастинг, очень быстро за-

воевал популярность во всем мире, хотя в России процесс распространения подкастов 

происходил с заметным запозданием. При этом интерес к подкастам растет и количе-

ство материалов в формате подкаста постоянно увеличивается. 

На сегодняшний день существует большое количество разнообразных подка-

стов. Они создаются как профессионалами в специально оснащенных студиях, так 

и любителями, с помощью простого пользовательского оборудования. Инструменты 

для разработки подкастов становятся все более доступны для обычных пользовате-

лей, соответственно, подкасты, которые ведутся любителями, часто не уступают по 

качеству контента профессиональным. Уровень профессионализации подкастов по-

вышается, из примитивных, сделанных в кустарных условиях, они совершенствуются 

и усложняются. 

По продолжительности подкасты могут быть различны – от минутного ролика 

до 1,5-часовой беседы. 

Подкасты отличаются по способам распространения. Серии аудио- и видеороли-

ков чаще распространяются через специальные платформы – Soundcloud.com, Apple 

Podcast, VK Podkast, Spotify, «Яндекс.Музыка» и др.; иногда исключительно на сайте 

того или иного издания, на официальной web-странице, или только в закрытом сооб-

                                                           
1 Подкастинг. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/33008 (дата обращения: 16.11.2022). 
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ществе. Но все эти площадки объединяет место их существования – они находятся 

в сети Интернет. 
В образовании подкасты используются в основном трех типов. Были проведены 

эмпирические исследования об использовании подкастов в разных зарубежных универ-
ситетах [17]. Авторы выделили основные типы подкастов, которые успешно применя-
лись в образовательном процессе для трансляции учебного материала. 

Исследование показало, что чаще используются короткие подкасты – до 5 минут, 
которые удобны для передачи какого-либо ключевого вопроса, обобщения информации 
или в качестве подводки к теме. Особенность таких подкастов – за минимальное коли-
чество времени выдается максимальный объем новой информации. Такие эпизоды под-
ходят для резюмирующего изложения какого-либо правила, закона или принципа. 

Второй тип – это повествовательные подкасты, в которых представлена какая-
либо история на определенную тему. Такие подкасты соединяют в себе черты радиопе-
редачи и аудиокниги (преимущественно сюжетной). Повествовательные подкасты 
стали востребованы в преподавании истории, литературы, искусства; они требуют от 
пользователя терпения и внимательности, постоянства и определенного уровня осве-
домленности в теме, так как авторы стараются подчеркнуть связь между обсуждаемыми 
явлениями и событиями в каждом последующем эпизоде. Нарратив, как способ органи-
зации повествования, приобретает все большее значение в образовании, поэтому по-
вествовательные подкасты получают широкое распространение в преподавании 
именно гуманитарных дисциплин. 

Третий тип подкастов, актуальный в обучении, это «ток-шоу», т. е. подкаст-бе-
седа, в которой обсуждаются различные идеи и концепции, представляются различные 
точки зрения на проблемные вопросы. Такой формат в наибольшей степени похож на 
радиопередачу и подходит для изложения достаточно объемного и сложного матери-
ала, который нуждается в структурировании. 

Основным преимуществом использования подкастов в преподавании методисты 
называют доступность материала, т. е. учащиеся могут приступить к прослушиванию 
или просмотру обучающего «сериала» в любое удобное время, что позволяет реализо-
вать дифференцированный подход в обучении. 

В нашей работе мы попытались объединить первые два типа подкастов, т. е. со-
здать образовательный видеоподкаст из коротких повествовательных эпизодов, в кото-
рых раскрываются основные вопросы изучения пространственно-временной организа-
ции произведений «арктической робинзонады». 

Цель разработки подкаста – создать учебный материал по изучению художествен-
ного хронотопа Арктики, который будет соответствовать требованиям федеральных 
национальных проектов РФ «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», 
«Патриотическое воспитание» (https://edu.gov.ru/national-project). 

Процесс создания видеоподкаста «Хронотоп Арктики» можно разделить на три 
больших этапа: 1) подготовка материала для записи (текст сценария, фото, иллюстра-
ции, если необходимо – аудиозаписи и дополнительные видеофрагменты); 2) запись 
подкаста и монтаж; 3) публикация подкаста на выбранной площадке. 

На этапе подготовки учебного материала были разработаны сценарии первых 
пяти эпизодов подкаста, подобраны необходимые изображения (фотографии писате-
лей, обложки книг, тематические иллюстрации, которые дополняют вербальный план), 
отобраны цитаты из художественного текста. В качестве дополнительного материала 
отлично подошел фильм «Море Студеное» (1954), снятый по мотивам сюжета «аркти-
ческой робинзонады» и романов К. С. Бадигина «Путь на Грумант» (1953) и «Чужие 
паруса» (1959). Из киноленты были отобраны фрагменты, вырезаны и склеены с помо-
щью специального приложения (Perfect Video). 
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В таблице представлен начальный этап планирования видеоподкаста «Хронотоп 

Арктики». 

План эпизодов видеоподкаста «Хронотоп Арктики» 

Тема 
Длительность 

эпизода, мин 
Дополнительные материалы 

План выхода 

эпизодов 

История о злоключениях «русских робин-

зонов» в Арктике 

3,5 – Январь 2021 г. 

Хронотоп Арктики в повествовании 
XVIII века 

5 Фотографии Арктики, белых 
медведей, северного сияния 

Июнь 2021 г. 

Хронотоп Арктики в романе З. С. Давы-

дова «Беруны» 

5 Цитаты из анализируемого 

текста 

Сентябрь 2021 г. 

Хронотоп Арктики в повести К. С. Бади-
гина «Путь на Грумант» 

6,5 Кадры из фильма Декабрь 2021 г. 

Хронотоп Арктики в повести Софьи Рад-

зиевской «Остров мужества» 

5 Портрет писательницы, об-

ложка книги 

Февраль 2022 г. 

Особенности записи видеороликов, инструментов монтажа и обработки отсня-

того материалы описаны в нашей статье «Новые медиа как инструмент изучения реги-

ональной литературы» [16]. 
Для публикации видеоподкаста была выбрана площадка социальной сети «ВКон-

такте» и видеохостинг Rutube. В социальной сети видеоподкаст выходил на базе обра-
зовательного сообщества «Хронотоп Арктики» (рис. 1) – https://vk.com/arcticchronotop, 
а на сервисе Rutube был создан канал с одноименным названием (рис. 2) – 
https://rutube.ru/channel/27748381/videos/. 

 

Рис. 1. Видеоподкаст в сообществе «Хронотоп Арктики» 

 

Рис. 2. Интерфейс видеоподкаста «Хронотоп Арктики» на Rutube 
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Начало выхода видеоподкаста – январь 2021 г. В соответствии с графиком эпи-

зоды выходили с периодичностью один раз в два месяца. На сегодняшний день вышли 

все запланированные эпизоды. В перспективе есть возможность продолжить работу по 

наполнению подкаста материалами. 

Итак, созданный видеоподкаст «Хронотоп Арктики» является современным 

учебным материалом, который может быть использован на уроках Родной (русской) 

литературы, во внеурочной деятельности, в качестве дополнительного дидактического 

средства для освоения факультативного (элективного) курса «Литературное краеведе-

ние». Эпизоды видеоподкаста также нашли свое применение в проектировании муль-

тимедийного учебного пособия по изучению «арктической робинзонады». 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СРЕДСТВАМИ ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

А н н о т а ц и я . Образовательные технологии, применяемые сегодня при организации и прове-

дении учебного процесса, предоставляют широкие возможности для развития у учащихся умений 

межкультурного взаимодействия в процессе изучения русского языка и литературы. Интенсивные ме-

тоды обучения способствуют формированию межкультурной компетенции обучающихся. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : интенсивное обучение; активизация мыслительной деятельности; моби-

лизация резервов личности; тандем-метод. 

Литературный курс в образовании направлен на развитие целостного, сбаланси-
рованного и интегрированного потенциала студентов. При этом речь идет об охвате 
интеллектуальных, эмоциональных и физических аспектов с целью создания уравнове-
шенного и гармоничного человека, соответствующего высоким социальным стандар-
там. На современном этапе образования основные цели и задачи включения литературы 
в программу обучения русскому языку как иностранному направлены на улучшение 
языковых способностей обучающихся. 

В настоящее время вид обучения, которое обеспечивает эффективное усвоение 
учебного материала за минимальный период времени при максимально возможной ак-
тивизации способностей учащихся принято называть интенсивным. 

Интенсивным будет также такое обучение, при котором ускоряется процесс пре-
вращения учебной группы в коллектив в результате активизации возможности лично-
сти обучаемого и обучающегося. 

Интенсивное обучение отличается способами организации и проведения занятий, 
а именно: 

– повышенным вниманием к различным формам педагогического общения; 
– социально-психологическим климатом в группе; 
– созданием эффективной учебной мотивации; 
– снятием психологических барьеров при усвоении языкового и речевого матери-

ала. 
Интенсивный формат обучения предполагает организацию учебного процесса 

и учебного материала с использованием интенсивных методов. 
Что такое интенсивные методы обучения? Это система обучения, обладающая 

специфическими параметрами. Цель использования интенсивных методов – достиже-
ние максимального объема усвоения материала в минимальный срок. 

 

Особенности интенсивных методов 

Отличительные особенности всех интенсивных методов:

Максимально возможная активизация учащихся в ходе занятий.

Для этого активно применяются ролевые игры, этюды, различные 
аудиовизуальные средства.

Мобилизация скрытых 
психологических резервов 

личности учащегося.

Данный метод позволяет 
увеличить объем усваиваемой 

информации

Опора на все каналы 
воздействия на личность 

учащегося, т.е. воздействие и 
на зрительное и на слуховое 

восприятие и на 
подсознательную сферу.

Определенные трудности 
использования интенсивных 

методов обучения

Основное внимание 
сосредоточено на речевой 

деятельности и недостаточно 
внимания уделяется языковым 

средствам общения.
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В «Новом словаре методических терминов и понятий (теория и практика обучения 

языкам)» Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина интенсивными методами называют группу ме-

тодов обучения, начало которой положил суггестопедический метод Г. Лозанова. 

В данном словаре составители относят к интенсивным следующий ряд методов: 

– метод, разработанный Г. А. Китайгородской, направленный на активизацию 

резервных возможностей обучаемого. Уникальность Метода Китайгородской состоит 

в том, что благодаря научно разработанной системе, используемым техникам запоми-

нания и специально созданным учебникам результат достигается в кратчайшие сроки. 

– эмоционально-смысловой метод И. Ю. Шехтера, заключавшийся в том, что 

язык надо осваивать на коммуникативном уровне; 

– суггестокибернетический интегральный метод ускоренного обучения был раз-

работан под руководством В. В. Петрусинского. Данный метод построен на мнемони-

ческой деятельности и помогает усвоить лексику и модели предложений за относи-

тельно короткое время с помощью привлечения функционального резерва мозга; 

– метод А. С. Плесневича погружает в языковую среду. Ученые доказали, что 

ученики, которые слышат речь носителей, в минимальные сроки легче усваивают лек-

сику и грамматический строй языка в целом; 

– кроме вышеперечисленных методов составители словаря включили в понятие 

«интенсивные методы» курс речевого поведения А. А. Акиншина, ритмопедию 

Г. М. Бурденюк и гипнопедию Э. М. Сировского. 

Изучение русского языка и литературы в паре со сверстником – носителем дру-

гого языка, способствует реальному межкультурному общению. Методика формиро-

вания межкультурной компетенции на основе тандем-метода с использованием ИКТ 

состоит из ряда этапов. Первый этап – подбора и диагностики обучающихся – необхо-

дим для выявления образовательной потребности студентов. Второй этап – базовый – 

предполагает взаимодействие на основе запланированного тандем-курса. Третий этап 

представляет собой мониторинг полученных результатов. 

Данный метод способствует тесному взаимодействию индивидуального и соци-

ального аспекта. Постоянно стимулируется мотивация участников тандема. Развитие 

коммуникативных умений и языковых навыков идет напрямую с носителем языка. 

Изучаемый язык применяется на практике, участники сами оценивают результаты обу-

чения. 

Методика преподавания русского языка и литературы наука развивающаяся и от-

вечающая современным требованиям. Большая часть методов могут дополнять друг 

друга или использоваться параллельно. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ 

А н н о т а ц и я . На современном этапе в Республике Узбекистан происходят значительные пе-

ремены в сфере образовательной парадигмы, ориентированные на вхождение в мировое образователь-

ное пространство. Факторами, обуславливающими данные процессы, являются технологические из-

менения, глобализация, быстро меняющийся рынок труда, новые возможности образования, которые 

затрагивают все аспекты жизни. Формирование будущего квалифицированного работника, который 

будет соответствовать своему уровню и профилю, конкурентоспособного, компетентного, готового 

к постоянному профессиональному саморазвитию-есть основная цель профессионального образова-

ния, представляющая трудоемкий процесс подготовки кадров. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : глобализация; конкурентоспособность; профессиональное образование; 

язык; профиль. 

ХХI век – эпоха информационного общества. Необходимость новых знаний, ин-

формационной грамотности, умения самостоятельно получать знания способствовало 

возникновению нового вида образования – инновационного, в котором информаци-

онные технологии призваны сыграть системообразующую, интегрирующую роль. 

Нельзя не согласиться с мыслью немецкого философа Георга Клауса: «Кто владеет 

словом, тот владеет миром». На сегодняшний день в Узбекистане государственным 

языком является узбекский язык, а русский язык признан языком межнационального 

общения. На рубеже XX и XXI вв., после провозглашения независимости в Респуб-

лике Узбекистан русский язык немного ослабел, но не потерял свой статус. Для мно-

гих носителей узбекского языка русский язык является достаточно трудным, так как 

узбекский язык генетически принадлежит к группе тюркских языков, а русский отно-

сится к славянской группе индоевропейской языковой семьи. Таким образом, перед 

педагогом стоит задача использования современных образовательных технологий 

в обучении, одной из которых является интерактивное обучение. 

Термин «интерактивное обучение» является сравнительно новым, появившийся 

в 1990-х гг., с началом развития сети Интернет. Как отмечает Н. А. Волгин: «Интер-

активное самообучение – модель обучения, в которой осуществляется постоянное 

взаимодействие преподавателя и обучающихся в течение всего процесса обучения, 

реализуется постоянный мониторинг учебной деятельности обучающегося, целена-

правленный распределенный текущий контроль. В интерактивном обучении, по срав-

нению с традиционными технологиями, меняется роль преподавателя. Его активность 

уступает место активности самих обучаемых, задача же преподавателя – управление 

процессом обучения и развития, организация взаимодействия обучающихся, созда-

ние условий для их инициативы и творческого поиска эффективных решений кон-

кретных ситуаций» [1, с. 7]. К особенностям интерактивных приемов обучения рус-

скому языку можно отнести: вынужденную активизацию процесса мышления обуча-

ющегося (независимо от его желания, он включается в общий процесс обсуждения 

и активизирует свою позицию); достаточно долгий срок активности обучающегося 

(в течение всего занятия), потому что нужно внимательно следить за ответами дру-

гих; высокая степень самостоятельности суждений, ответственности за свои дей-

ствия, большую эмоциональность; постоянное взаимодействие обучающихся друг 

с другом и преподавателем [2, с. 46; 3]. Интерактивное обучение русскому языку 

имеет свои методы, основанные на взаимодействии между учащимися, в котором пре-

подаватель играет роль посредника, куратора: 
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– творческие задания; 

– работа в малых группах; 

– обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры); 

– использование общественных ресурсов (например, приглашение специалиста, 

экскурсии); 

– социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, 

интервью, фильмы, спектакли, выставки); 

– изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа 

с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «обучающийся в роли препо-

давателя», «каждый учит каждого», мозаика (ажурная пила), использование вопросов, 

сократический диалог); 

– тестирование; 

– разминки; 

– обратная связь; 

– дистанционное обучение; 

– обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи позицию, 

шкала мнений, ПОПС-формула); 

– разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм», «анализ казусов», 

«лестницы и змейки»); 

– тренинги и др. [4, с. 10]. 

Рассмотрим наиболее эффективные методы, применяемые в обучении русскому 

языку. 

Деловая игра – один из самых популярных методов среди студентов, где обуча-

ющиеся занимают определённые роли с разными целями, полномочиями, интересами 

и решают задачи, приближенные к реальной жизни. Данный метод учит оценивать со-

бытия, предвидеть их, принимать решения. 

Метод кейсов – анализ конкретной ситуации, как правило, неоднозначной и не 

подразумевающей единственного верного решения. Студентам нужно рассмотреть си-

туацию с разных сторон, применяя теоретические знания, прийти к какому-либо реше-

нию и аргументировать его. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. Видеофильмы соответствующего со-

держания можно использовать на любом из этапов занятий и тренингов в соответ-

ствии с его темой и целью, а не только как дополнительный материал. Перед показом 

фильма необходимо поставить перед обучаемыми несколько (от трех до пяти) ключе-

вых вопросов. Это будет основой для последующего обсуждения. Можно останавли-

вать фильм на заранее отобранных кадрах и проводить дискуссию. В конце необхо-

димо обязательно совместно с обучаемыми подвести итоги и озвучить полученные 

выводы. 

Игры на ассоциации, улучшающие память, внимание, развивающие образное 

и логическое мышление, обогащающие словарный запас: вербальные (на словах), об-

разные (с использованием изображений или пантомим), предметные (с применением 

предметов). Цепочка ассоциаций. Студенты по очереди придумывают ассоциацию на 

слово, сказанное предыдущим участником. Слова не должны повторяться. Вариант по-

сложнее – необходимо объяснить свою ассоциацию. 

Следует отметить, что не все обучающиеся готовы к непосредственному вклю-

чению в те или иные формы работы интерактивного обучения, некоторые студенты 

не готовы работать в команде, так же следует отметить, что не каждый преподаватель 

может быстро и качественно спланировать занятие, поэтому очень важно прорабаты-

вать необходимый материал заранее, с учетом особенностей учащихся. Но суще-
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ственно положительной стороной применения интерактивных методов является со-

действие в формировании творческой, деятельной личности, способной меняться 

в меняющемся мире. 
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ФОРУМ 4 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ, ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

И ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

И. А. Вылегжанина 
Институт международных связей (г. Екатеринбург, Россия) 

О. Л. Соколова 
Институт международных связей (г. Екатеринбург, Россия), 

Французский институт в Турции (г. Стамбул, Турция) 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СОМАТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

В РУССКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

А н н о т а ц и я . Авторы рассматривают соматическую лексику как объект переосмысления 

и источник создания многозначных слов и фразеологических единиц. В статье представлены резуль-

таты исследования соматической лексики в трех языках, выявлены сходства и расхождения в значе-

нии производных лексических единиц. Переносные значения соматической лексики также реализу-

ются в однокоренных словах или при авторском употреблении. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : соматическая лексика; многозначность, фразеологизм; лексическое зна-

чение; сопоставительное языкознание; межкультурная коммуникация. 

Соматическая, то есть, связанная с телом, лексика довольно часто является ис-

точником развития полисемии и создания фразеологических единиц. При семантиче-

ском развитии образуются вторичные, переносные значения, как правило, при по-

мощи метонимического или метафорического переноса или иного способа (расшире-

ние, сужение, пейорация значения и т. д.). В основе фразеологизма всегда присут-

ствует образность, при этом значение вновь созданной единицы не является суммой 

значений его компонентов (пример: «заморить червячка» в значении «немного по-

есть» или «намылить шею» в значении «устроить выговор, наказать»). Обращение 

к данной теме представляется актуальным, поскольку изменение значения существу-

ющих лексических единиц, как и образование новых значений, важны в практике пре-

подавания лингвистических дисциплин, на что справедливо указывали, в частности, 

Е. Н. Макарова и Н. А. Гончарова, подчеркивая важную роль изучения иностранных 

языков для формирования профессиональных компетенций студентов-нелингвистов 

[2, с. 155; 7, с. 214–215]. Необходимость применения современных подходов к обра-

зовательному процессу требует внедрения в практическую деятельность, которая ха-

рактеризуется применением новейших технологий, результатов теоретических науч-

ных изысканий [3]. Именно поэтому исследования, выполненные в русле изучения 

соматической лексики, продолжают оставаться актуальными и привлекают внимание 

как отечественных, так и зарубежных ученых [8–15]. 
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Человеческое тело, его функции и связанные с ним ощущения даны нам с рожде-

ния, и, таким образом, вполне логично, что с развитием мышления именно тело и его 

части становятся объектом переосмысления и порождают различные ассоциации. 

Можно предположить, что мыслительная деятельность людей, живущих в схожих 

культурно-исторических условиях и находящихся на приблизительно одинаковом 

уровне научного и технологического развития, приведет к созданию близких ассоциа-

ций относительно тела, которое устроено и функционирует более или менее одинаково 

у людей разных рас и этносов [6, с. 140]. Однако наше исследование показывает, что 

фразеологические единицы с соматическим элементом свидетельствуют о значитель-

ных различиях в восприятии тела и окружающего мира в целом у представителей раз-

ных народов. 

Материалом нашего исследования послужили фразеологизмы с соматическим 

компонентом, а также многозначная соматическая лексика в русском, французском 

и турецком языках. Источником материала послужили словари, а также художествен-

ные тексты и, в перспективе, средства массовой информации [5, с. 101]. В статье в не-

котором роде обобщается опыт межкультурного взаимодействия в процессе препода-

вания русского и французского языков студентам в России и в Турции. 

В том, что касается частей тела и органов, в сопоставляемых языках фиксируется 

больше сходств, чем расхождений. Так, голова в сопоставляемых языках ассоцииру-

ется с мышлением, разумом, здравым смыслом (в русском языке: «светлая голова», 

просторечное «башковитый» - говорят об умном, сообразительном человеке, «безго-

ловый», «ветер в голове» — о глупом, невнимательном или легкомысленном человеке; 

в турецком языке: kafası çalışmak — «работать головой», т. е. думать или kafasına 

koymak – «положить в голову», т. е. отметить, обратить внимание, kafasını kullanmak – 

«использовать голову», т. е. думать; во французском языке: perdre sa tête – «потерять 

голову», т. е. стать сумасшедшим или чувствовать ярость, être tombé sur la tête – 

«упасть на голову», т. е. действовать неразумно, делать глупости, avoir la tête ailleurs – 

«иметь голову в другом месте», т. е. быть рассеянным, думать о посторонних вещах). 

Рука, руки в сопоставляемых языках, как правило, являются символом действия, дея-

тельности, работы, а также близости в пространстве (в русском языке – «легкая рука», 

«под рукой», «золотые руки»; в турецком языке: el alışkanlığı – делать что-то автома-

тически, механически, «набить руку», elden düşmek – «падает из руки», т. е. невоз-

можно что-то сделать, el altından – быть, находиться рядом, под рукой; во французском 

языке: les mains vertes – «зеленые руки» – о человеке, хорошо ухаживающем за расте-

ниями, sous la main – «под рукой» – близко, в распоряжении, avoir un poil dans la main 

– «иметь в руке волосок», т. е. быть ленивым, ничего не делать). 

Названия внутренних органов, невидимых в обычной жизни, также могут симво-

лизировать чувства, черты характера, особенности темперамента. Так, сердце в сопо-

ставляемых языках ассоциируется с истиной, правдивостью, настоящими искренними 

чувствами (в русском языке: «от чистого сердца» – искренне, правдиво, «горячее 

сердце» – говорят об эмоциональном, страстном человеке, «каменное сердце» – о бес-

чувственном, жестоком человеке; в турецком языке: kalbini açmak – «открыть сердце», 

т. е. сказать правду, открыть тайну или секрет, kalbi temiz – «чистое сердце» – говорят 

о человеке правдивом, искреннем, без злого умысла, kalbi kırılmak – «разорвать, раз-

бить сердце», т. е. эмоционально ранить, сильно обидеть или оскорбить; во француз-

ском языке: avoir du coeur – «иметь сердце», т. е. быть добрым, великодушным, parler 

à coeur ouvert – «говорить с открытым сердцем», т. е. говорить откровенно, искренне, 

briser le coeur – «разбить сердце» – ранить чувства кого-то). Любопытно расхождение 

значений фразеологизмов с соматическим элементом «печень». В русском и француз-
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ском языках нами обнаружены единичные выражения с этим соматическим компонен-

том: «сидеть в печенках» – докучать, надоедать; avoir les foies – «иметь печёнки», 

в значении «бояться, испытывать страх». В турецком языке таких выражений гораздо 

больше, в них печень представляет собой символ внутреннего мира человека, его жиз-

ненной силы, а иногда и самой жизни, здоровья: ciğerinin içini bilmek, вариант: ciğerini 

okumak «знать внутреннюю часть чьей-то печени», «читать чью-то печень» т. е. хо-

рошо знать кого-то, знать мысли и внутренний мир другого человека, ciğerini sökmek 

– «вырвать печень» означает «причинить кому-то большой вред, ущерб». 

Названия телесных жидкостей (кровь, пот, слюна и т. д.) мы также относим к со-

матической лексике. Анализ этой группы лексики также выявил значительные сход-

ства. Так, например, кровь часто символизирует родство, наследственные черты, 

а также насилие, смерть и кровопролитие: «голубая кровь» и французский аналог 

«avoir du sang bleu» говорится о человеке знатного происхождения, дворянского рода, 

«кровавая баня» — массовое убийство. Отметим также, что во французском языке су-

ществует большое количество выражений с компонентом sang/кровь, называющих бо-

лезненные, тревожные состояния: se faire du mauvais sang – «делать себе плохую 

кровь», то есть изводить себя тяжелыми, тревожными мыслями или se faire un sang 

d’encre «делать себе чернильную кровь», то есть очень сильно беспокоиться, нервни-

чать. Полагаем, что неслучайно именно во французской традиции зародились и полу-

чили большое развитие идеи психосоматики, то есть связи телесных особенностей 

и психических заболеваний, а также выражение психических расстройств через раз-

личные телесные проявления. Как, например, «желчный характер» – злобный, завист-

ливый, саркастический вполне созвучно французскому «bilieux» (от французского 

bile – желчь) – гневливый, раздражительный человек. Помимо этого, во французском 

языке довольно много выражений, созданных по модели se faire un cancer – «сделать 

себе рак», se faire un ulcère – «сделать себе язву», se faire de la bile – «сделать себе 

желчь», как будто человек своими мыслями и поступками провоцирует тяжелую бо-

лезнь и, следовательно, сам несет за это ответственность. Потенциальные компоненты 

значения названий телесных жидкостей часто становятся очевидными в разговорных 

выражениях при этом часто мы наблюдаем стилистическое снижение, пейорацию зна-

чения: baver – «пускать слюни», т. е. злословить, se saigner aux quatre veines – кровото-

чить из четырех вен, т. е. отдать все, принести себя в жертву, morveux – «сопливый» 

в значении «молодой человек с непомерно большими амбициями». В русском языке 

«распустить слюни, сопли» – это, скорее, «безвольно плакать, ныть», а «сопливый» – 

скорее, просто неодобрительное название молодых людей и детей. Еще одно направ-

ление исследования – авторское употребление соматической лексики для создания яр-

кого запоминающегося образа. Часто маркером окказионального словоупотребления 

становится парадоксальная сочетаемость лексических единиц: «женщина с алюмини-

евыми глазами» (описание равнодушной чиновницы), «шелковое сердце» (характери-

стика не способной к любви, внешне приветливой, но внутренне холодной женщины), 

«un corps inoxidable» – «нержавеющее тело» (сравнить с русским: железное здоровье), 

«une gueule de bois» – «деревянная морда» (о состоянии сильного похмелья), «une 

langue de bois» – деревянный язык (о речи политиков, содержащей большое количество 

штампов, стереотипов и клише). 

Таким образом, наряду с общеизвестными значениями, вошедшими в словари, 

в сопоставляемых языках, как в любой живой развивающейся системе, присутствуют 

новые, оригинальные, самобытные значения, которые в перспективе могут закре-

питься в языке или, напротив, выйти из употребления. Поскольку семантическое раз-

витие, образование новых слов подчиняется универсальным и частным лингвистиче-
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ским закономерностям, понимание этих механизмов, несомненно, способствует более 

успешной межкультурной коммуникации [1, с. 82; 2, с. 161]. Сопоставительный анализ 

соматической лексики, по нашему мнению, будет способствовать взаимопониманию 

между людьми, говорящими на разных языках, развитию межкультурных и экономи-

ческих связей в деловых кругах [4, с. 40], формированию уважительного и бережного 

отношения к языкам и культурам. 
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СЕМИОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК СОВОКУПНОСТЬ 

ЗНАКОВОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

А н н о т а ц и я . Данная статья затрагивает проблемы, связанные со знаковой системой языка с 

позиций структурно-семантического и прагматического подходов. Исследуются структурная, смыс-

ловая и прагматическая стороны языка. Анализируются различные трактовки знаковых систем, пред-

ставленные зарубежными и отечественными лингвистами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : семиотика; знаковая система языка; знаки-символы; естественные 

языки; семиотическая реальность. 

Семиотика представляет собой науку, исследующую свойства знаков и знаковых 

систем1. Согласно Ю. М. Лотману, под семиотикой следует понимать «науку о комму-

никационных системах и знаках, используемых в процессе общения» [5]. М. М. Бах-

тин определяет семиотику как «науку о знаках, знаковых системах и семиотической 

реальности» [1, с. 6–72]. 

Предметом изучения семиотики является информационная система, т. е. система, 

несущая информацию, а ядром такой системы выступает знаковая система вне зависи-

мости от того, действует ли эта система в человеческом обществе (как система языка, 

явления культуры, обычаи и обряды), в природе (коммуникация в мире животных) или 

в индивидууме (его мышлении и психике). 

Актуальность исследования семиотических систем языка обусловлена особым 

статусом языка в контексте гуманитарного знания. По мнению Ю. М. Лотмана, язык 

представляет собой «всякую коммуникационную систему, пользующуюся знаками, 

упорядоченными особым образом» [5]. 

Семиотика дает основу для понимания важнейших форм человеческой деятель-

ности в их взаимосвязи и взаимовлиянии друг на друга через систему знаков [6]. Ин-

тересы семиотики затрагивают сферы человеческой коммуникации (в том числе при 

помощи естественных языков), информационные и социальные процессы, функцио-

нирование и развитие культуры, искусства (включая художественную литературу) 

и многое другое. 

Семиотика используется в лингвистике, литературоведении, эстетике, педаго-

гике, антропологии, социологии через систему знаков, причем каждый знак становится 

материально-идеальным объектом, выполняющим функцию посредника и несущим 

конкретное содержание. 

Впервые идея науки о знаках возникла у швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра, 

предложившего структуру самой семиотики. Подход, предложенный им, в дальней-

шем стал основой структурной лингвистики, а также базой синтаксического метода 

в прикладных направлениях естественных наук (статистика, теория вероятностей, де-

шифровка древних текстов). В свою очередь американские философы Ч. Пирс 

и Ч. Моррис ввели определение знака и его классификацию, включив индексы, иконы 

и символы как составляющие элементы данной классификации. В ХХ в. именно аме-

риканские лингвисты разработали новые подходы к изучению семантики и высказали 

оригинальные идеи относительно ее статуса в лингвистической теории. 

Основам семиотики языка и литературы были посвящены труды отечественных 

ученых-лингвистов М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Р. О. Якобсона, Ю. С. Степанова, 

                                                           
1 Семиотика // Википедия: свободная энциклопедия. URL: http://ru/wikipedia/org/ru (дата обращения: 

09.07.2023). 
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Г. Г. Почепцова и др. Большое влияние на становление семиотики как отдельной от-

расли лингвистической науки оказала Московско-Тартуская школа семиотики, 

успешно применившая принципы теоретической семиотики к анализу самых разнооб-

разных знаковых систем [4]. 

Под знаковыми системами понимаются естественные языки (например, разго-

ворный русский или английский) и формализованные языки (язык музыки, язык мате-

матики, алгоритмический язык программирования), а также системы сигнализации, 

системы состояний входных и выходных сигналов и т. п., которые используются для 

обмена информацией в процессе коммуникаций. Знаковые модели наука интерпрети-

рует как фрагменты реального мира. 

Любой язык как определенная семиотическая система с присущей ей иерархич-

ностью, функционирует и эволюционирует в трехмерном пространстве – в синтаксисе, 

семантике и прагматике [9]: 

– синтаксис изучает структуру языка, способы образования, преобразования 

и связи между знаками и словами, характеризуя структурную сторону языка; 

– семантика занимается проблемами интерпретации, т. е. анализом отношений 

между знаками и обозначаемым объектом, исследует значение знаков и слов, пред-

ставляя смысловую сторону языка; 

– прагматика анализирует коммуникативную функцию языка – отношение носи-

теля языка к самому языку, выявляет практическую полезность знаков и слов, пред-

ставляя потребительскую сторону языка. 

Каждой системе свойственна соподчиненность ее составляющих элементов. 

В основе классификации знаков по Ч. Моррису [8] лежит отношение между формой 

и содержанием знака в четырех проявлениях: 1) знаки-иконы, которые основаны на 

тождестве или подобии формы и содержания и представлены в языке звукоподража-

нием, темпом и тоном речи; 2) знаки-индексы, основанные на смежности и проявляю-

щиеся в интонациях, междометиях, местоимениях, шифтерах (глагольных категориях 

лица, времени, наклонения); 4) знаки-символы, основанные на конвенции, когда связь 

между формой и содержанием устанавливается по договоренности между коммуни-

кантами через словарный состав языка, который в последнее время постоянно попол-

няется неологизмами [3]. Другие лингвисты добавляют к вышеперечисленным свой-

ствам языковых знаков такие характеристики как ситуативность, линейность, воспро-

изводимость, произвольность, преднамеренность и дуализм, проявляющийся в диало-

гической природе языка как основной разновидности диалогической коммуникации 

в виде деловой беседы, собеседования, интервью, переговоров, споров и т. д. [2]. 

В частности, М. М. Бахтин утверждал о динамическом характере языкового знака, 

который проявляет себя не как некая данность, но представляет собой «динамическое 

отношение между означаемым и означающим, причем означаемое оказывается не ка-

ким-либо статическим концептом, а только движением в направлении концепта» [1]. 

В ХХ веке нейрофизиологи сделали открытие относительно функциональной ас-

симетрии мозга человека, что привело к выявлению двух типов мышления – левополу-

шарного и правополушарного. Суть идеи в том, что оба полушария способны воспри-

нимать и перерабатывать информацию, представленную как в словесно-знаковой, так 

и в образной форме, причем различие сводится только к способам оперирования зна-

ками и образами [7]. Другими словами, левое и правое полушария головного мозга 

функционируют с помощью различных семиотических механизмов, причем между 

ними существуют сложные, диалогические отношения, связанные с тем, что активность 

одного полушария вызывает возбуждение, в то время как при активности другого воз-

никают процессы торможения механизмов передачи информации в виде знаковых си-
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стем языка. Левополушарное мышление создает контекст в виде строго упорядоченной, 

логически организованной системы знаков, в то время как правополушарное мышление 

отвечает за образное восприятие картины мира. На основе этого открытия ученые при-

шли к выводу, что семиотическую систему как совокупность систем человеческой ком-

муникации, следует рассматривать как взаимодействие логического и творческого 

мышления, которое базируется на эквивалентном использовании всех знаков языка, об-

разуя своеобразное пространство мысли, в котором формируются идеи. 

Таким образом, совокупность языковых знаков в семиотической системе способ-

ствуют информационному обмену и передаче информации в социуме, выступая сред-

ством коммуникации в окружающей среде. 
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ПЕРЕВОД КУЛЬТУРНО МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ «КУТАДГУ БИЛИГ» ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА) 

А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются способы передачи культурно маркированной лек-

сики с одного языка на другой. За последние годы появилось много работ, свидетельствующих об 

интересе и стремлении лингвистов к исследованию языковых явлений в широком экстралингвисти-

ческом контексте. В таких исследованиях выявляется обусловленность языка в самом значении лек-

сических единиц, выделяется так называемый «культурный» компонент значения, раскрывается линг-

вистическая природа «фоновых» знаний, показывается особенность и своеобразие их функциониро-

вания в каждой из рассматриваемых языковых общностей. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : культурно маркированная лексика; безэквивалентная лексика; трансли-

терация; транскрипция; текст; перевод; калькирование; произведение; полный перевод; буквальный 

перевод. 

В процессе перевода устанавливаются определенные отношения между текстом 

оригинала и текстом перевода, позволяющие раскрыть внутренний механизм пере-
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вода, выявить эквивалентные единицы и изменения формы и содержания, происходя-

щие при замене единицы оригинала эквивалентной ей единицей текста перевода, при 

этом необходимо учитывать запросы и интересы получателя текста, его знания о мире, 

привлекать культурно-исторические факторы, принимать во внимание содержащуюся 

в тексте оригинала имплицитную информацию, которую невозможно постичь без зна-

ния культуры, обычаев, традиций народа. Лингвистические сложности перевода с од-

ного языка на другой объясняются особенностями семантики, грамматики и прагма-

тики языковых выражений исходного языка и языка перевода, а также наличием 

экстралингвистических факторов. 

Говоря о культурно маркированной лексике, необходимо принимать во внимание 

менталитет народа и национальный колорит, поскольку оба термина обладают частот-

ностью применения в теории и практике перевода, так, «колорит» трактуется как «со-

вокупность особенностей (эпохи и местности), своеобразия чего-либо», т. е. это такое 

свойство лексемы, которое она принимает в результате бытования его денотата среди 

того или иного народа, определенной страны, конкретной исторической эпохи. 

Следует отметить, что понятие «культурно маркированная лексика» по своей 

внутренней мотивированности уже предполагает определенную инородность, чуж-

дость лексемы системе принимающего его языка, а иногда и трансцендентность, не-

определенность его значения. Как известно, системы наименования различных языков 

отличаются друг от друга, и в некоторых их частях обнаруживаются специфические 

черты, показывающие национальную самобытность лексического фонда каждого кон-

кретного языка. В качестве аргумента того, что «национальная» неповторимость – 

национальное своеобразие – является важным в референции безэквивалентных лек-

сем, можно привести слова, которые с заимствованием предмета лишились националь-

ной самобытности (ср.: дзюдо, суши). 

Имена собственные и различного рода онимы, также представляют собой опре-

деленный пласт культурно маркированной лексики, тем более что имеют место так 

называемые «говорящие» или «значащие» антропонимы. 

Особую группу национально маркированной лексики составляют обращения. 

Здесь следует отметить, что многие из обращений играют двоякую роль и, самое глав-

ное, требуют особого подхода как с точки зрения перевода и переводимости, так 

и с точки зрения культуры: обращения, в основном, поддаются переводу, но при этом 

они могут потерять свою истинную сущность, национальный колорит (ср.: О Элик! – 

O glorious king! – Эй элиг! – в английском языке перевод осуществлен дословный, при 

этом теряется национальный колорит). 

Итак, культурно маркированная лексика обусловлена ментальностью, отражает 

духовность народа, вербализует континуум знаний о национальной специфике, трак-

тует смысловую наполняемость речевой коммуникации. 

Существует несколько способов перевода, в частности, полный перевод направ-

лен на передачу всех компонентов исходного текста в единицах переводящего языка. 

Он может осуществляться различными способами, но наиболее распространенными 

можно считать такие, как буквальный, или пословный, перевод, семантический пере-

вод и коммуникативный перевод. 

Буквальный перевод состоит в том, что передаются все значимые лексемы исход-

ного текста, при этом может сохраниться порядок следования языковых единиц, как 

в приведенном выше примере (ср. узбекский и русский варианты текста). А в следую-

щем примере осуществлен буквальный перевод на русский и английский языки: 

О семи планетах и двенадцати знаках Зодиака – On the seven planets and the twelve 

constellations – Етти сайёра ва ун икки бурж (ҳақида). 
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Следует отметить, что при передаче произведения «Кутадгу Билиг» на англий-

ский и русский языки применяется семантический прием перевода, что вполне право-

мерно, поскольку сам текст имеет высокий социально-культурный статус, является 

произведением высокой литературы, уникальным, неповторимым образцом эпоса. 

При этом, как свидетельствует проведенный нами анализ, наблюдается осуществление 

более полной передачи контекстуального значения языковых единиц исходного текста 

в единицах переводящего языка. Переводчики, особенно С. Н. Иванов, ориентируются 

на способ выражения, принятый в переводящем языке, максимально сохраняя при 

этом особенности исходной формы выражения, метафоры, широко распространенных 

универсальных и культурно маркированных лексем и выражений. Особенно значи-

тельным является сохранение переводчиками специфики исходной формы выражения 

при переводе уникальных авторских оборотов, оригинальных стилистических прие-

мов, необычной лексики, а также своеобразной манеры изложения. 

Для передачи произведения «Кутадгу Билиг» на английский и русский языки при-

меняется также коммуникативный способ, заключающийся в выборе такого пути пере-

дачи исходной информации, который приводит к переводному тексту с адекватным ис-

ходным воздействием на реципиента. Главное внимание Р. Данкофф и С. Н. Иванов об-

ращают не столько на лингвистический состав исходного текста, сколько на его содер-

жательное наполнение и эмоционально эстетическую значимость. 

В чистом виде какой-либо из способов в реальном переводческом процессе дей-

ствует редко: как правило, большинство сложных текстов переводятся с применением 

различных способов, однако один из них является ведущим и определяет характер 

отношений между исходным и переводным текстом в целом, диктуя и условия члене-

ния исходного текста, и определение единиц перевода, а также выбор переводческих 

приемов, с помощью которых исходный текст непосредственно преобразуется в пе-

реводной. 

Помимо функциональной замены и добавления, в английском и русском перево-

дах наблюдаются такие распространенные приемы, как грамматические трансформа-

ции, антонимический перевод, нулевой перевод. 

В зависимости от характера лексических единиц, которые рассматриваются как 

исходные в процессе трансформации, мы выявили переводческие трансформации трех 

видов: лексические, грамматические и лексико-грамматические. Также мы выявили 

грамматические преобразования (морфологические, синтаксические), которые вклю-

чают такие приемы, как синтаксическое уподобление (дословный перевод); членение 

предложения; объединение предложения; грамматические замены (замене подлежат 

формы слова, части речи, члены предложения). 

И ежели хочешь ты властвовать долго, / Четыре тебе исполнять нужно долга [1]. 

/ If you would be a prince renowned forever, four things are required [2]. / Доим бег бўлайин 

десанг муқаррар, / Бу тўрт нарса лозим, (токи) сўнг (ундан) базфа олсанг [3]. 

В английской передаче данного отрывка используется словосочетание be a prince 

(букв.: быть принцем), тогда как в русской версии используется глагол властвовать 

(ср.: узбекский источник бег бўлайин, что буквально переводится как быть беком). 

Мы выявили следующие базовые приемы перевода культурно маркированной 

лексики: переводческая транскрипция, транслитерация, калькирование, смешанный 

перевод. 

При переводческой транскрипции производится формальное пофонемное воссо-

здание исходной лексической единицы с помощью фонем переводящего языка, фоне-

тическая имитация исходного слова. Другим приемом перевода является транслитера-
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ция, т. е. формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с по-

мощью алфавита переводящего языка, буквенная имитация формы исходного слова. 

Необходимо отметить, что переводческая транскрипция имен собственных 

в первую очередь связана со своеобразной сферой межкультурных соответствий, 

в частности, английская транскрипция антропонимов, относящихся к другой культуре, 

может в некоторой степени отличаться от русской и узбекской, в связи с чем перевод-

чики должны иметь достаточно четкие представления о культуре народов, на чей язык 

переводятся тексты. 

При передаче имен собственных на английский язык произведения Юсуфа хос 

Хаджиба «Кутадгу Билиг» Роберт Данкофф использует их буквальный перевод. При-

ведем примеры перевода имен собственных: Одгурмыш – Wide Awake (букв.: Осмот-

рительный); Айтолды – Full Moon (букв.: Полная луна); Кюнтогды – King Rising Sun 

(букв.: Король поднимающегося солнца); Огдюльмиш – Highly Praised (букв.: Высоко 

восхваленный). 

Однако в чистом виде такой прием передачи наименований, как транслитерация, 

встречается сравнительно редко и, как правило, связан с традицией установившимися 

формами названий: Атык – Atik, Рустам – Rustam. 

При передаче на английский язык культурно маркированной лексики Р. Данкофф 

использует описательный, или разъяснительный, перевод, который полностью рас-

крывает смысловое содержание исходной единицы посредством расширенного описа-

ния с применением словосочетаний и выражений, например, мухтасиб – public censor, 

марал – maral deer, хасс-хаджиб – privy chamberlain. Необходимо отметить, что при 

описательном переводе требуется глубокое знание культурно маркированных лексем. 

При передаче культурно маркированной лексики в тексте «Кутадгу Билиг» на ан-

глийский и русский языки применяется также приближенный, или уподобляющий, пе-

ревод, при котором для обозначения чужеродной реалии в языке перевода подыскива-

ется понятие, хоть и не совпадающее с исходным, но имеющее с ним значительное 

семантическое сходство и в известной мере способное раскрыть для реципиента сущ-

ность описываемого явления, т. е. использование аналога: пост – fast, молитва – 

prayer, benediction. 

Культурно маркированная лексика может быть передана на русский и англий-

ский языки посредством комбинирования различных способов, например, калька + 

описательный перевод или транскрипция + описательный, разъяснительный переводы 

+ прием генерализации. Иногда культурно маркированная лексика поясняется в скоб-

ках. 

Таким образом, при переводе культурно маркированной лексики, занимающей 

большое место в произведении «Кутадгу Билиг» Юсуфа хос Хаджиба, применяются 

такие базовые приемы перевода, как переводческая транскрипция, транслитерация, 

калькирование, смешанный перевод. Калькирование и полукалькирование наблюда-

ется в английском тексте перевода. В некоторых случаях для достижения большей точ-

ности транскрипция или транслитерация применяется как компонент смешанного пе-

ревода параллельно с калькированием, семантическим переводом или комментарием. 

Калькирование применяется в тех случаях, когда требуется создать осмысленную еди-

ницу в переводном тексте с сохранением элементов формы или функции исходной 

единицы, часто оно применяется наряду с транскрипцией и лексико-семантической 

трансформацией. 
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Д. С. Кулмаматов 
Узбекский государственный университет мировых языков (г. Ташкент, Узбекистан) 

НАЗВАНИЯ РОССИЙСКИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ВОСТОЧНЫХ ТЕКСТАХ 

ЧЕЛОБИТНЫХ ХИВИНСКИХ И БУХАРСКИХ ПОСЛОВ XVII ВЕКА 

А н н о т а ц и я . Рассматриваются названия российских должностных лиц, содержащиеся в ино-

язычных оригиналах челобитных хивинских и бухарских послов, написанных арабской графикой на 

официальных среднеазиатских языках XVII в. – тюрки (тюркский язык) и фарси (персидский язык). 

На фактическом материале показывается, что семантика названий российских должностных лиц 

хивинским и бухарским послам была хорошо известна, поэтому они употребляли их в весьма точном 

значении. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : посол; челобитная; тюрки; фарси; хивинский; бухарский; российские 

должностные лица. 

За последние годы значительно возрос интерес к изучению заимствованной лек-

сики, употребляющейся в текстах письменных памятников, отражающих сношения 

России с иностранными державами (см.: [1; 3; 4; 5, с. 40–42; 6, с. 112–114; 8, с. 39–48; 

11; 12; 15; 17; 18]). В большей степени в них рассматриваются лексические единицы, 

проникшие в тексты русской деловой письменности из европейских и восточных язы-

ков. Но они почти не касаются анализа русских лексем, содержащихся в иноязычных 

оригиналах письменных памятников, отражающих дипломатические связи России со 

странами Европы и Востока. В связи с этим для выяснения русского вклада в других 

славянских и восточных языках требуется изучение дошедших до нас этих весьма бес-

ценных источников. Значительный интерес представляют в этом отношении хранящи-

еся в фондах 134 «Сношения России с Хивой» и 109 «Сношения России с Бухарой» 

Российского государственного архива древних актов (РГАДА) челобитные хивинских 

и бухарских послов XVII в., имеющие при себе современный им русский перевод, ко-

торые представляют собой ‘прошение, просьбу и жалобу о чем-нибудь на имя царя’ 

(см.: [2, с. 11; 10, с. 7]). Они писались после их приезда в Россию язычеями (муллами), 

входившими в состав посольства, на имя российских царей и переводились на русский 

язык. Посольские челобитные вручались самим царям или же дьякам Посольского 

приказа [7, с. 72]. 

Иноязычные оригиналы челобитных хивинских и бухарских послов написаны 

арабской графикой на официальных языках, функционировавших в Средней Азии 

в XVII в. – тюрки (тюркский язык) и фарси (персидский язык) (см. об этом подробнее: 

[7, с. 68]), черными, коричневыми, темно-коричневыми, светло-коричневыми черни-

лами, а их старинные русские переводы и грамоты российских царей – черными чер-

нилами на бумаге иностранного происхождения. Наблюдения над их словарным со-

ставом показали, что в них употребляется ряд русских лексем, написанных путем 

транслитерации. Особое внимание привлекают среди них названия российских долж-

ностных лиц: ديک [diȳak] – дьяк, پودياچى [pūdȳāčī] (بودياچى [būdȳāčī], بودياجى [būdȳājī]) – 

подьячий, پرستاو [piristāv] – пристав, كوبجين [kūbjīn] (كوبچى [kūbčiȳ]) – купчина, كناز 

[kināz] – князь. 
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 дьяк – [diȳak] ديک

Главное лицо царской канцелярии, ведавшее дипломатическую переписку в XVI–

XVII вв., именовалось словом дьяк, восходящим к визaнтийcкo-гpeчecкoму слову 

διάκος, что буквально означает ‘слуга’. С первой половины XVI в. в результате активи-

зации дипломатических отношений Московской Руси с другими странами в 1549 г. был 

создан в Mocквe специальный Посольский приказ, занимающийся вопросами внешней 

политики России. Он возглавлялся думными дьяками, которые готовили царские указы, 

ведали делопроизводством Боярской думы и имели право голосовать в ней. 

Начиная с XVII в. царь «веса Руси» доверял думным дьякам корректировать до-

кументы Посольского приказа, встречать послов (посланников, гонцов), приехавших 

из стран Европы и Востока, в том числе Хивы и Бухары, вести с ними беседу и уточ-

нять цель их приезда [9, c. 52]1: 

«PHS [1648. – Д. К.] г(oдa) мapтa въ I [10. – Д. К.] дe(нь) пo г(o)c(у)д(a)p(e)ву 

ц(a)p(e)ву и вeликoгo кн(я)зя Aлeкceя Mихaйлoвичa вcea Pуcии укaзу был в Пocoль-

cкoмъ пpикaзe у диaкoв у думнoгo у Нaзapья Чиcтoгo дa у Aлмaзa Ивaнoвa юpгeнcкoгo 

Aбы(л) Гaзыя цapя гoнeцъ Ших Бaбa»; 

«POӨ [1671. – Д. К.] г(oдa) мapтa въ В [2. – Д. К.] дe(нь) вeликий г(o)c(у)д(a)pь 

ц(a)pь и вeликий кн(я)зь Aлeкceй Mихaйлoвичь вcea Вeликия и Maлыя и Бeлия Poccии 

caмoдepжeцъ укaзaлъ бухapcкoгo хaнa пocлу Mуллoфopу быть для poзгoвopу 

у думнoгo диaкa Apтeмoнa Cepгeeвичa Maтвeeвa» [9, c. 52–53]. 

Из рассмотренных материалов видно, что в развитии дипломатической пере-

писки России с Хивинским и Бухарским ханствами особая роль принадлежала дьякам 

Посольского приказа. Поэтому семантика слова дьяк и была знакома, конечно, хивин-

ским и бухарским послам (гонцам). В связи с этим оно употреблялось нередко в во-

сточных оригиналах их челобитных. Слово дьяк использовано, например, в челобит-

ной хивинского посла Дeвлeта Мaмeтя царю Алексею Михайловичу о разрешении ему 

спросить Гаврила Яковлева и толмача Лукьяна Тимофеева об обыске хивинского че-

ловека от 26 мая 1658 г.: 

«Посылали г(о)с(у)д(а)рь в Астарахани сыскиват(ь) о Пермаметке Гаврила 

Яковлева с(ы)на Кутукова да толмача Лукьяна Тимофеева аcтapaхaнcкoи воевода 

(начальник города. – Д. К.) и д(ь)якъ у муpзъ и у тaнбoвcких голов и у всяких чинов 

людeи (спрашивали) что тот Пepмaмeткa кaкoи ч(e)л(o)в(e)къ и в oбыcкaхъ сказали тот 

Пepмaмeткa Aбдул Гaзы хaнa (хивинского) хoлoпъ». 

В тюркском оригинале текста хивинской челобитной слову дьяк соответствует 

 РГАДА, ф. 134, оп. 1, 1657 г., д. 1, л. 85 – тюркский текст; л. 88 – русский] [diȳak] ديک

перевод]. 

 подьячий – ([būdȳājī] بودياجى ,[būdȳāčī] بودياچى) [pūdȳāčī] پودياچى

Подьячий – «помощник дьяка, приказный служитель» (от церковнославянского, 

древнерусского «пoдьякъ, ипoдьяк …; приставка под- здесь нapoднo-этимoлoгичe-

cкoгo происхождения» [16, c. 301–302]). 

Слово подьячий в текстах русских деловых памятников Посольского приказа 

встречается очень часто. Оно употреблено, в частности, в старом русском переводе 

                                                           
1  При воспроизведении русских текстов, написанных русской скорописью XVII в., используются 

средства современной графики. Надстрочные знаки не воспроизводятся. Сокращенные написания раскры-

ваются при помощи круглых скобок. Буквенные обозначения чисел даются прописными буквами и дубли-

руются цифирью в переводе на современное летосчисление. Имена собственные и географические названия 
в соответствии с нынешней орфографией пишутся с прописной буквы. В изложении проведена унификация 

орфографии по части слитного, раздельного, дефисного написаний собственных имен, поэтому в исследо-
вании и цитатах их орфография может не совпадать [9, c. 25–26]. 
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челобитной посла бухарского хана Надыр Магметемя Кузeя Нoгaя российскому царю 

Михаилу Федоровичу от 20 февраля 1644 г.: 

«Челобитье г(o)c(у)д(a)pь (Михаил Федорович. – Д. К.) мое (бухарского посла 

Кузeaя Нoгaя. – Д. К.) то абаз мои нанял было малого a запись г(o)c(у)д(a)pь писал 

пoд(ь)ячeи … тот нaимит мaлoи от нас збeжaл a cнec г(o)c(у)д(a)pь он от нас живота 

сорок pублeв a тот пoд(ь)ячeи кoтopoи писал крепость имался пo рукою и руку 

приложил a н(ы)нe здесь пoжaлуи г(o)c(у)д(a)pь вели тому пoд(ь)ячeму того н(a)ш(e)гo 

нaимитa cыcкaт(ь)» (в тюркском оригинале слово подьячий имеет соответствия: بودياجى 

[būdyājī], پودياچى [pūdyāčī], بودياچى [būdyāčī] [PГAДA, ф. 109, oп. I, 1644 г., д. I, л. 145 – 

русский перевод; л. 144 – тюркский текст]). 

Приведённый пример показывает, что бухарскому послу Кузeю Нoгaю значение 

слова подьячий, хотя оно произносилось и писалось им по-разному (būdyājī, pūdyāčī, 

būdyāčī), было хорошо известно. 

 пристав – [piristāv] پرستاو

Пpиcтaв – ‘в Mocкoвcкoй Pуcи дoлжнocтнoe лицo, пpиcтaвлeннoe к кoму-, чeму-

либo для нaблюдeния, нaдзopa’ [14, cтб. 750–751]: «Кн(я)зь (acтpaхaнcкий) нaм 

гoвopил будeт в ш(e)cть н(e)д(e)ль в Кaзaнь нe пocпeютъ, и oни o тoм (кopмe) пpиcтaву 

пpикaжут» (в тюpкcкoм opигинaлe пpиcтaв имeeт cooтвeтcтвиe پرستاو [piristāv]) 

[PГAДA, ф. 134, oп. I, 1641 г., д. 3, л. 196 – pуccкий пepeвoд, л. 195 – тюpкcкий тeкcт]. 

Упoтpeблeниe хивинcким пocлoм pуccкoгo cлoвa пpиcтaв oбъяcняeтcя тeм, чтo 

пocлe пpиeздa пocлoв в Mocкoвcкoe гocудapcтвo их вceгдa coпpoвoждaли пpиcтaвы, 

пoэтoму знaчeниe этoгo cлoвa им былo хopoшo извecтнo и в cвязи c этим oнo 

упoтpeблялocь вo избeжaниe нeдopaзумeний. 

 купчина – ([kūbčiȳ] كوبچى) [kūbjīn] كوبجين

Cлoвo купчинa в pуccких пepeвoдaх чeлoбитных послов Хивы и Бухары, написан-

ных русской скорописью XVII в., упoтpeблeнo для oбoзнaчeния ‘лицa, зaнимaющeгocя 

тopгoвлeй, купцa’: 

«Кaкъ г(o)c(у)д(a)pь мoи цapь (хивинcкий Иcфeндeяp) учaл мeня oбщeгo хoлoпa 

(пocлa Эминa Бoгaтыpa) к вaшeму цapcкoму вeличecтву (Mихaилу Фeдopoвичу) 

пocылaть и co мнoю вмecтe пocлaл былo в купчинaх ч(e)л(o)в(e)кa cвoeгo Ших Бaбу 

и гpaмoту cвoю купчиную eму дaл» [PГAДA, ф. 134, oп. I, 1641 г., д. 3, л. 217]; 

«Иcкoни пpи пpeдкaх вaшихъ (цapя Mихaилa Фeдopoвичa) и пpи вac 

г(o)c(у)д(a)pe у бухapcких пocлoв и у купчинъ пoшлинъ нe имывaли и вaм бы 

г(o)c(у)д(a)pю пoжaлoвaть у бухapcких пocлoв и у купчин пoшлинъ имaть н(ы)нe нe 

вeлeт(ь)» [PГAДA, ф. 109, oп. I, 1644 г., д. I, л. 214]. 

Интepecнo, чтo cлoвo купчинa в тюpкcкoм opигинaлe пepвoгo кoнтeкcтa имeeт 

cooтвeтcтвиe كوبجين [kūbjīn], a в тюpкcкo-пepcидcкoм opигинaлe втopoгo – كوبچى 

[kūbčiȳ]. Упoтpeблeниe хивинcкими и бухapcкими пocлaми XVII в. в cвoих чeлoбитных 

pуccкoгo cлoвa купчинa oбъяcняeтcя тeм, чтo, нaвepнoe, им былo хopoшo извecтнo eгo 

знaчeниe. 

Coглacнo «CлРЯ XI–XVII вв.», лeкceмa купчинa oтмeчaeтcя впepвыe в pуccких 

пиcьмeнных пaмятникaх в знaчeнии «тopгoвeц, купeц» пoд 1263 г.: «A oжe убьютъ 

купчину нoвгopoдцa или нѣмчинa купчину Нoвѣгopoдѣ, тo зa ту гoлoву 10 гpивнъ 

cepeбpa» [13, c. 133]. 

 князь – [kināz] كناز

В чeлoбитных хивинcкoгo и бухapcкoгo пocлoв XVII в., написанных арабской 

графикой на официальных среднеазиатских языках XVII в. – тюрки (тюркский язык) 

и фарси (персидский язык), пo oтнoшeнию к нaчaльнику гopoдoв был упoтpeблeн их 

титул – князь, нo пepeвoдчикaми oн ocтaвлeн бeз пepeвoдa и вмecтo нeгo нaпиcaнo 
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cлoвo вoeвoдa, oбoзнaчaющee дoлжнocть. Очевидно, в дaннoм cлучae пocлы – чeлoбит-

чики нe paзличaли дoлжнocть – вoeвoдa и титул – князь. Нo этa oшибкa иcпpaвлялacь 

пepeвoдчикaми, тaк кaк им былo хopoшo извecтнo, чтo ‘нaчaльники гopoдoв’ 

нaзнaчaлиcь из чиcлa нaмecтникoв – князeй и нaзывaлиcь вoeвoдaми. 

В хивинcких и бухapcких чeлoбитных XVII в., написанных на среднеазиатском 

тюрки и фарси, и современных им русских переводах cлoвo вoeвoдa вcтpeчaeтcя 

тoлькo c oдним знaчeниeм – «лицo, упpaвляющee гopoдoм». Нaпpимep: 

«Из Acтapaхaни в Кaзaнь пocпeли (хивинcкий пocoл Эмин Бoгaтыp и eгo люди) 

в дeвят(ь) н(e)д(e)л(ь) и нe дoдaнo кopму нa тpи н(e)д(e)ли и в Кaзaни тoгo кopму 

вoeвoды нe дaли ж» (в тюpкcкoм opигинaлe cлoвo вoeвoдa имeeт cooтвeтcтвиe کناز 

[kināz]) [PГAДA, ф. 134, oп. 3, 1641 г., д. 3, л. 196 – pуccкий пepeвoд; л. 195 – тюpкcкий 

тeкcт]. 

«Вeли г(o)c(у)д(a)pь (Mихaил Фeдopoвич) нaм (бухapцaм) … из Acтapaхaни 

eхaт(ь) в cвoю зeмлю вoдяным путeм или cтeп(ь)ю или нa кызылбaшcкую зeмлю чтoб 

c н(a)шeи вoли acтpaхaнcкиe вoeвoды нe cымaли» (cлoвo вoeвoдa в тюpкcкoм opиги-

нaлe имeeт cooтвeтcтвиe کناز [kināz]) [PГAДA, ф. 134, oп. 3, 1641 г., д. 3, л. 253 – 

pуccкий пepeвoд; л. 252 – тюpкcкий тeкcт]. 

Нaблюдeния пoкaзaли, чтo в oднoм из дoкумeнтoв – русском переводе челобит-

ной пocлa Эминa Бoгaтыpa, написанной русской скорописью XVII в., цapю «всеа Руси» 

Mихaилу Фeдopoвичу oт 26 мapтa 1641 г. пoдoбнaя oшибкa ocтaлacь нe иcпpaвлeннoй, 

т. e. пepeвoдчик тaкжe, кaк и чeлoбитчик, acтpaхaнcкoгo вoeвoду нaзывaeт князeм: 

«Н(ы)нe я (хивинcкий пocoл Эмин Бoгaтыp) пo пoвeлeнью г(o)c(у)д(a)pя cвoeгo 

цapeвa вeличecтвa вaмъ г(o)c(у)д(a)pю в(a)шeму ц(a)pcкoму вeличecтъву бью чeлoм 

чтoб пoжaлoвaть вeлeт(ь) пocлaт(ь) пoвeлeн(ь)e cвoe в Acтpaхaнь к acтpaхaнcкимъ 

князeм» (в тюpкcкoм opигинaлe cлoвo князь имeeт cooтвeтcтвиe کناز [kināz]) [PГAДA, 

ф. 134, oп. 1, 1641 г., д. 3, л. 244 – pуccкий пepeвoд; л. 251 – тюpкcкий тeкcт]. 

Таким образом, в большистве случаев семантика названий российских должност-

ных лиц адресантам – хивинским и бухарским послам была хорошо известна, поэтому 

они применяли их в весьма точном значении. 
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СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ ДЕЛА ПОСОЛЬСКОГО ПРИКАЗА ХVII ВЕКА 

О ХИВИНСКОМ ЦАРЕВИЧЕ АВГАНЕ МУХАММЕДЕ: 

ИСТОРИЯ И МОДУС СОВРЕМЕННОСТИ 

А н н о т а ц и я . В данной статье рассматривается история изучения памятников русской дело-

вой письменности, представляющих собой деловые документы Посольского приказа ХVII в. о хивин-

ском царевиче Авгане Мухаммеде. В памятниках древнерусской письменности, в частности, в гра-

мотках хивинского царевича Авгана Мухаммада, содержатся сведения об истории и культуре Средней 

Азии и представляют собой источники для лингвистического исследования языка того времени. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : история языка; памятники письменности; скоропись; деловые доку-

менты; Среднеазиатские дела; Посольский приказ. 

Эффективность и результативность любого научного исследования определяется 

материалом, на котором оно выполнено, и степенью его освоенности, что предъявляет 

большие требования к памятникам письменности. И если лингвистическая содержа-

тельность материала подсказывает её тематику, то тематика заставляет искать наибо-

лее адекватный ей источник. Как справедливо указывала Л. И. Шелепова, «проблема 

источников лингвистического исследования – одна из традиционных проблем руси-

стики, которая не теряет своей актуальности и новизны – независимо от того, какая 

научная парадигма (сравнительно-историческая, системно-структурная или антропо-

центрическая) является приоритетной на том или ином витке развития лингвистики» 

[8, c. 316]. 

Поиск материала для исследования обратил внимание на так называемые офици-

альные и частные русские скорописные деловые памятники ХVII в. – разножанровые 
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тексты документов Среднеазиатских дел Посольского приказа, рассказывающие 

о хивинском царевиче Авгане Мухаммеде. Как уже отмечалось выше, они послужили 

основой для нашего исследования, посвященного проблемам репрезентации восточ-

ного мира. Особую перспективность в этом плане представляют источники, отражаю-

щие первые контакты России и русских людей с зарубежными странами. Согласно ис-

торическим данным, таким периодом в истории России стал конец XVI–XVII вв., 

представляющий собой эпоху не только великой смуты, церковного раскола, народ-

ных восстаний и стрелецких бунтов, но и активного присоединения новых земель и 

географических открытий, существенно раздвинувших границы государства, а также 

время становления российской дипломатии, открывшей стране горизонты незнакомых 

ранее пространств и миров. Как писал П. Е. Скачков, средневековая культура посте-

пенно сдавала свои позиции, уступая место новым культурным ценностям и вызывая 

интерес к другим странам: Запад привлекал развитием инженерно-технических и гу-

манитарных наук, Восток – неосвоенными территориями и экзотичностью [7, c. 342]. 

Учеными отмечено, что в этот период выделяются два основных направления, по 

которым могли двигаться русские послы, путешественники и мореходы – северо-во-

сточное (Сибирь и Дальний Восток) и юго-восточное (Средняя и Центральная Азия, 

в том числе Монголия, Китай) [1, c. 238]. Проводниками нового были духовные лица, 

торговцы, государевы посланники, землепроходцы, военные, моряки, бывшие плен-

ники и др., вступавшие в непосредственный контакт с чужой культурой и накаплива-

ющие впечатления о пребывании в чужих землях для современников. 

Справедливо и своевременно указание акад. А. Н. Кононова на то, что «изучение 

и популяризация истории востоковедения имеет не только важное научное значение, но 

и большое воспитательное значение. Избирая новый путь, нельзя забывать путь прой-

денный, дабы не оставить без должного внимания то хорошее и полезное, что было в 

прошлом, и не повторить того, что было в прошлом плохого и ненужного» [5, c. 183]. 

Следует отметить, что к концу XIX века русское востоковедение прошло значи-

тельное развитие и можно отметить целый ряд имен ученых-лингвистов, которыми по 

праву можно гордиться. Это имена таких ученых, как И. Н. Березин, В. В. Григорьев, 

В. В. Радлов, П. С. Савельев и др. Нельзя сказать, что ученые ХХ века не проявляли 

интерес к Средней Азии, так как традиции востоковедов нашли отражение в работах 

Добродомова, Д. Кулмаматова, Ф. Фаизовой, О. Чупонова, О. Хужановой и др. До сих 

пор продолжается процесс собирания, каталогизации и изучения восточных рукопи-

сей, в частности рукописей среднеазиатского происхождения. Среднеазиатские руко-

писи содержат сведения об истории и культуре Средней Азии и представляют собой 

источники для лингвистического исследования языка того времени. 

Факт остается фактом, но рукописей, введенных в научный обиход, немного. Па-

мятники письменности – скорописные деловые документы, а именно среднеазиатские 

дела Посольского приказа относятся к такому роду рукописей, чем и представляют 

актуальность нашего исследования. Многие документы содержали общие сведения 

о богатом историческом прошлом Средней Азии. По содержанию рукописных памят-

ников, можно сделать вывод, что послы и участники посольских миссий, а также во-

енные деятели не сообщали сведений, характеризовавших черты жизни и быта наро-

дов Средней Азии, в частности Хивинского ханства. 

«Почти все востоковеды в прошлом, в силу сложности и слабой изученности ис-

ходного исследовательского материала, – были… учеными-универсалами, сочетаю-

щими в себе языковеда, литературоведа, этнографа, историка. 

Более того, в течение всего дооктябрьского периода развития научного востоко-

ведения, как правило, в одном лице соединялся арабист, иранист, тюрколог, – так были 
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построены программы университетского преподавания, – что определялось историей 

формирования культуры и религии арабских, иранских, тюркских народов» [3, c. 3–4]. 

Необходимо отметить, что большой вклад в изучение памятников письменности 

внес ученый Н. И. Веселовский, который занимался филологическим истолкованием 

монгольских и турецких слов и терминов в сфере взимания податей и несения повин-

ностей по текстам ханских грамот. Можно отметить следующие труды Н. И. Веселов-

ского «Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших 

времен до настоящего» (1877), «Посольство в Хиву Ивана Михайловича Федотова 

и его статейный список пребывания в Хиве. 1669–1670» (1882), «Прием и отпуск сред-

неазиатских послов в 17 и 18 столетиях» (1884) и др. 

В 2021 г. Л. Ю. Астахиной опубликован научный труд «Источники по историче-

ской лексикологии русского языка», где характеризуются источники, которые могут 

послужить основанием для работы с памятниками письменности. Автор отмечает, что 

основами лингвистического источниковедения являются: источник, памятник, текст, 

отдельная рукопись, уделяет внимание категориям лингвистического источниковеде-

ния [2, c. 493]. 

Как было уже отмечено, основной задачей лингвистического источниковедения 

является поднготовка и введение в научный оборот путем издания памятников пись-

менности. В частности, следует отметить, что памятники письменности, а именно Сред-

неазиатские дела Посольского приказа, отражают сведения о хивинском царевиче Ав-

гане Мухаммеде и хранятся в ЦГАДе в рукописном виде. Описывая и обосновывая за-

дачи лингвистического источниковедения И. А. Малышева, отмечает, лингвоисточни-

коведческие задачи необходимо понимать комплексно. «Не менее важно, – пишет она, 

– готовить памятник к лингвистическому исследованию: изучить рукопись в разных 

аспектах (происхождение, назначение, авторство, состав и структура, связь с другими 

текстами, обусловленность языка памятника обстоятельствами его создания и бытова-

ния и т. д.) с целью определения её ценности для лингвистических изысканий» [6, c. 4]. 

Перед нами стоит задача – определить значимость рукописей Среднеазиатских 

дел Посольского приказа, отражающих сведения о хивинском царевиче Авгане Му-

хаммеде. Эти тексты документов обладают своеобразной спецификой, которая полу-

чила выражение в номенклатуре деловых бумаг, в особенностях некоторых формул. 

Это способствовало порождению специфических жанров документов. Согласно 

С. И. Коткову и З. Д. Поповой, в основном различаются три группы источников: 

1. Официальные деловые бумаги (тексты актового характера) и деловые гра-

мотки. 

2. Грамотки близких родственников. 

3. Официальные деловые бумаги и грамотки, включающие запись устной речи 

[4, c. 15]. 

Все официальные деловые бумаги имели каноническую структуру, так называе-

мый формуляр. Обычно, лингвисты-источниковеды, издавая рукописи, стараются пе-

редать все без каких-либо изменений для будущих исследователей. В данном случае 

уместным считаем тезис С. И. Коткова «исследование для издания», предполагающий 

изучение источника по параметрам, которые помогут найти в нем необходимое для 

исследователя. Следовательно, для решения задач исторической лексикологии необ-

ходимо привлекать такие источники, которые освещают историю отдельных слов 

и группы лексики, которые помогают прослеживать лексико-семантические процессы. 

Это необходимо для точного толкования многозначных слов. В частности, лексиче-

ские процессы можно выявить при изучении аналогичных или сходных по содержа-

нию памятников письменности. В данном случае нами исследуются рукописи, в кото-
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рых содержатся новые слова, уточняющие лексическое значение лексем, зафиксиро-

ванных словарями русского языка. Среднеазиатские дела Посольского приказа не яв-

ляются исключением, они укрепляют и обогащают базу исторической лексикологии. 

Исследуя памятники письменности, мы пришли к выводу, что лексическое значение 

лексемы можно определить по контексту и зафиксировать в историческом словаре. 

Опираясь на мнение акад. Д. Н. Шмелева о сочетаемости или валентности слов, счи-

таем, что способность слова сочетаться с другими словами может быть это не значение 

слова, а показатель значения, а определить семантику слова «невозможно без соотне-

сения определяемого слова с какой-то внеязыковой „реалией“», многократно подтвер-

ждается в лексикологических разысканиях при работе над историческим словарём. 

Можно согласиться и с его утверждением, что в таких случаях «никакие контексты 

употребления слова не будут достаточными для его понимания» [9, c. 72]. 
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М. К. Цой 
Узбекский государственный университет мировых языков (г. Ташкент, Узбекистан) 

НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 

А н н о т а ц и я . Рассматривается вопрос относительно неопределенной формы глагола на при-

мере русского и узбекского языков. В поле зрения находятся проблемы разграничения понятия не-

определенной формы глаголов в русском и узбекском языках, критерии определения их границ. Ос-

нову исследования составляют вопросы изучения внешней и внутренней структуры образования и се-

мантической нагрузки инфинитива обоих языков. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : инфинитив; повелительное наклонение; основа глагола; формообразу-

ющие суффиксы; номинатив; вспомогательные глаголы. 

Инфинитив как начальная форма русских глаголов не выражает ни времени, ни 

числа, ни лица. В узбекском языке нет неопределенной формы глагола. Начальной 

формой является значимая форма глагола, которая обозначает повелительное накло-

нение 2-го лица единственного числа [1, с. 156] (ўқи – читай, ёз – пиши, кел – приходи, 

ишла – работай). От начальной формы любого глагола образуются все его формы 

лица, числа, времени, залога, наклонения путем присоединения различных суффиксов. 

Так, присоединением к начальной форме глагола суффикса -моқ или -ш (-иш) образу-
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ется так называемое имя действия (ўқи+моқ – чтение, учение; ўқи+ш – чтение, учение 

и т. п.), которое как всякое существительное, может принимать падежные и притяжа-

тельные суффиксы, а также суффикс множественного числа и другие суффиксы, при-

соединяемые к именам существительным. Например: Ўқишни (вин. п.) истайман. – 

Хочу учиться (букв.: «Хочу учение»). Биз ўқимоққа (дат. п.) келдик. – Мы пришли 

учиться (букв.: «Мы пришли к учению»). 

Однако формы узбекских глаголов на -моқ и -иш нельзя считать эквивалентами 

неопределенной формы глагола русского языка. Во-первых, эти формы изменяются. 

Присоединяя тот или иной суффикс к форме на -моқ или на -ш, можно образовать дру-

гие глагольные формы, чего нельзя сделать с неопределенной формой русских глаго-

лов. Так, например, присоединив к форме ўқимоқ (учение, чтение) суффикс -да и суф-

фиксы сказуемости, получим формы настоящего длительного времени [1, с. 157]: 

ўқимоқ+да+ман – я учусь (читаю), ўқимоқ+да+сан – ты учишься (читаешь), 

ўқимоқ+да+миз – мы учимся (читаем) и т. д. 

Неопределенная форма русских глаголов употребляется: 

1. Для образования будущего сложного времени (я буду работать, ты будешь ра-

ботать, он будет работать, мы будем работать, вы будете помогать, они будут помо-

гать) [2]. 

В узбекском языке значение русского будущего сложного времени передается 

так называемой формой настояще-будущего времени, например: я буду работать – 

мен ишлайман, ты будешь работать – сен ишлайсан, они будут работать – 

у ишлайди и т. д. 

2. Для образования составных глагольных сказуемых. Составные глагольные ска-

зуемые выражают различные действия (начало, конец желания и т. д.). Их значения 

передаются в узбекском языке сочетанием деепричастия настоящего времени основ-

ного глагола с нужными формами других глаголов, выступающих в роли вспомога-

тельных глаголов, или же другими грамматическими средствами (но только не формой 

на -моқ). Например: Мы стали изучать русский язык. – Биз рус тилини ўргана 

бошладик. Ты по вечерам любишь гулять? – Сен кечқурунлари сайр қилишни яхши 

кўрасанми? 

3. Для выражения резкого повеления, приказа, окончательного решения. Такое 

значение неопределенной формы глаголов передается в узбекском языке формой 2-го 

и 3-го лица повелительного наклонения. Например: Здесь не курить! – Бу ерда 

чекманг! Бу ерда чекилмасин! Объявить благодарность. – Ташаккур эълон қилинсин. 

Основа узбекского глагола всегда совпадает с вторым лицом ед. ч. повелитель-

ного наклонения. Основа глагола по своему морфологическому составу делятся на: 

первообразные (коренные), производные и сложные [2, с. 170]. 

Первообразные основы узбекского глагола суть основы, не подающиеся разло-

жению на состоавные элементы и признаваемые совпадающими с корнем. Производ-

ные основы суть основы образованые путем присоединения специальным аффиксом 

к именной или глагольной форме. Сложные основы суть основы, состоящие из имени 

с прибавлением спомогательного глагола или образованные путем сложения двух гла-

гольных основ. 

Первообразные (коренные) основы – наиболее архаичные основы узбекского гла-

гола, представлены двумя типами. Первый тип отражает ту стадию языка, когда слово 

недеференцированно выражало ряд грамматичских категорий (частей речи); части речи 

выделялись из частей предложения. «Первично имя, существительное ли оно было, или 

прилагательное, равно местоимение и глагол, не различались формально» [2, с. 147]. 

Отражением этой стадии в современном узбекском языке являются основы, выражаю-
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щие недефференцированно значение имени и глагола, т. е. функционирующие в значе-

нии: 1) имени (существительного – прилагательного); 2) основы глагола (2 л. ед. ч. по-

велительного наклонения). Например: тўй: 1) «пир», 2) «насыщайся», тўй-моқ «соби-

рать», складывать»; қари: 1) старый», «старик», 2) «старей», қири-моқ «стареть»; қўш: 

«двойной», «парный», 2) «соединяй», қўш-моқ «соединять», «складывать». 

Второй тип: за основой закрепилось формально только глагольное значение, 

т. е. основа функционирует только в значении 2-го лица ед. ч. повелительного накло-

нения: ёзмоқ «писать», ёз «пиши»; олмоқ «брать», ол «бери»; қелмоқ «приходить», кел 

«приходи» и т. п. 

Начальной (словарной) формой глагола является неопределённая форма глагола, 

или инфинитив (от лат. infiniti-vus – «неопределённый»). Инфинитив обозначает дей-

ствие безотносительно к наклонению, времени, лицу, числу, то есть вне связи его с де-

ятелем (субъектом). В русском языке неопределенная форма глагола (инфинитив) мо-

жет входить в состав составного глагольного сказуемого [3]. Например: рисовал – хо-

чет рисовать, смотрит – любит смотреть. 

Неизменяемая форма русского глагола, которой присущи только постоянные 

морфологические признаки глагола: вид, переходность/непереходность, возвратность/ 

невозвратность, тип спряжения. Если в спрягаемых глагольных формах окончание без-

ударно, то тип спряжения определяется по инфинитиву. Инфинитив обозначает дей-

ствие безотносительно к наклонению, времени, лицу, числу, то есть вне связи его с де-

ятелем (субъектом). 

В русском языке глагол в инфинитиве принимает следующие словоизменитель-

ные (формообразующие) суффиксы: 

-ть (если ему предшествует гласный звук, являющийся, как правило, суффик-

сом); например: делать, колоть, гнуть, принять. 

-ти (если ему предшествует согласный звук, являющийся чаще всего частью 

корня); например: пойти, нести, везти. Однако в случае неударности суффикса он 

и в указанном случае сокращается в -ть: лезть. 

В глаголах на -чь (печь, беречь, стеречь) -чь является не окончанием, а частью 

корня (с нулевым словоизменительным суффиксом), что подтверждается при спряже-

нии глаголов: печь – печёт, беречь – бережёт, стеречь – стережёт. 

По мнению В. В. Иванова, русский инфинитив восходит к отглагольным суще-

ствительным в формах дательного и винительного падежа (динамически направленных 

падежей), но, в отличие от существительных, не имел склонения. Падежные формы от-

глагольных существительных свидетельствуют о том, что эти существительные обозна-

чали «субстантивированные действия в качестве объекта динамической направленно-

сти субъекта» [4, с. 356]. После полного оглаголивания существительных, что представ-

ляется возможным объяснить, как стремление представить само глагольное действие 

отстраненным объектом, возникший из них инфинитив сохранил первоначальную 

функцию своего источника и расширил сферу функционального применения. 

Некоторыми исследователями неопределенная форма глагола признаётся именем 

с глагольной основой из-за того, что он не принадлежит к числу ни предикативных, ни 

атрибутивных форм глагола: обычай в современных языках называть глагол в словаре 

с помощью инфинитива «парадоксален потому, что для обозначения глагола нело-

гично прибегать к той форме, которая не является глагольной. Вреден потому, что он 

внушает и пропагандирует ту ложную мысль, что инфинитив – это глагол» [3, с. 99]. 

Другие лингвисты подчёркивают, что инфинитив в современном русском языке 

– «глагольный номинатив», исходная форма глагола, в которой потенциально зало-

жено отношение к лицу: неопределённая форма глагола благодаря своей отвлечённо-
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сти представляется нам простым голым выражением идеи действия, без тех осложне-

ний, которые вносятся в неё всеми другими глагольными категориями. 

В пользу того, что инфинитив в русском языке является формой глагола, говорит 

то, что инфинитив имеет грамматический признак – вид (совершенный и несовершен-

ный). Такое свойство глаголов, как возвратность, также присуще инфинитиву: купать 

и купаться. Также, будущее время несовершенных глаголов образуется аналитически с 

помощью вспомогательного глагола «быть», который согласуется с подлежащим в лице 

и числе, и имеет форму будущего времени, а инфинитив несёт смысловую нагрузку. 

Итак, из примеров видно, что неопределенная форма русских глаголов не имеет 

в узбекском языке эквивалентной глагольной формы и передается другими граммати-

ческими средствами узбекского языка. 
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ОБ ОДНОМ ПРИЕМЕ ПЕРЕВОДА В ПОСОЛЬСКИХ КНИГАХ 

ПО СВЯЗЯМ РОССИИ С ХИВОЙ И БУХАРОЙ XVII ВЕКА 

А н н о т а ц и я . В данной статье анализируется несколько переводных документов, имеющих 

отношение к дипломатическим связям России с Хивинским и Бухарским ханствами в XVII в. В ней 

на фактическом материале впервые вводится в лингвистическую науку термин «скрытый перевод», 

что в дальнейшем позволит выстроить классификацию переводных лингвистических источников по 

данному параметру. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : русский язык; русская скоропись; памятник; посольская книга; тюрки; 

фарси; скрытый перевод; переводчик. 

Многие проблемы, связанные относительно истории отдельных языковых явле-

ний, остаются до конца не освещенными. Одной из причин этого является недостаточ-

ное изучение отложившихся в архивах письменных актов, дошедших до нас в ориги-

налах или же в списках. Среди них имеется немалое количество переводных памятни-

ков, написанных русской скорописью XVII века. Каждый из них имеет свою неповто-

римую историю. Изучение подобного рода источников даст возможность в какой-то 

мере содействовать в выяснении вопроса, связанного с историей создания переводов 

русских документов на тот или иной язык. Своеобразны в этом отношении неопубли-

кованные переводные деловые документы, содержащиеся в «Посольских книгах по 

связям России с Хивой 1670–1673 гг.» (ПКРХ) и «Посольских книгах по связям России 

с Бухарой 1669–1675 гг.» (ПКРБ), хранящихся в фондах 134 «Сношения России с Хи-

вой» и 109 «Сношения России с Бухарой» Российского государственного архива древ-

них актов (РГАДА) в Москве. 

Внимательное изучение этих источников показало, что среди них имеется нема-

лое количество документов, переведенных со среднеазиатских языков – тюрки и фарси 
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на русский язык или же наоборот – переведенных с иноязычных оригиналов на тюрки 

и фарси. 

Но очень часто сами оригиналы, к сожалению, до нас не дошли, хотя по харак-

теру русских текстов отдельных документов можно догадаться, что они являются до-

кументами, созданными при посредничестве определенных лиц, т. е. переводчиков 

или же толмачей. Теперь, для того, чтобы удостовериться в достоверности данного 

предположения, обратимся к самим текстам отдельных документов. Например, в по-

сольских книгах читаем1: 

«…и думной дворянинъ Артемонъ Сергеевичь в розговорех послу говорилъ 

Бухарское г(о)с(у)д(а)рство с которыми г(о)с(у)д(а)рствы смежно и сколко езду от 

г(о)с(у)д(а)рства их величества до сибирскихъ городовъ и какие в г(о)с(у)д(а)рстве ихъ 

есть товары такъж какие товары имъ в г(о)с(у)д(а)рствах великог(о) г(о)с(у)д(а)ря его 

ц(а)рского величества потребны»; 

«…и посол говорил г(о)с(у)д(а)рство де их смежно с ындейскимъ г(о)с(у)д(а)р-

ствомъ и неподалеку и с калмыками, а ходу де от г(о)с(у)д(а)рства ихъ ч(е)резъ 

калмыцкие улусы ц(а)рского величества до города Тоболска М (т. е. сорок. – О. Ч.) дней 

а товары де у них в бухарской земле шолкъ сырецъ каменье лалы киндяки китайки 

камки руда серебряная и оловяная селитра… а в г(о)с(у)д(а)рстве де ц(а)рского 

величества потребны имъ товары соболи добрые лисицы черные горностаи сукна кость 

рыбья зубу»; 

«…и послу говорено какъ то каменье и руду серебряную и селитру 

в г(о)с(у)д(а)рстве ихъ добываютъ и какими способы и много ль ис пуда руды серебра 

выходитъ и шолкъ и селитру в какову цену купятъ»; 

«…и посол говорил каменье де добываютъ промышленики копаютъ в горах 

и розбиваютъ то каменье булатными снастьми и в с(е)редине находятъ лалы и иное 

каменье а руды де серебряной в г(о)с(у)д(а)рстве ихъ много толко промышлениковъ мало 

а посколку ис пуды руды серебра выходитъ того онъ не ведаетъ толко де руду ворятъ 

в котлах а шолкъ сырецъ покупаютъ у них в дешевую пору по два рубли пудъ а селитры 

переплавливаной по десяти денегъ пудъ на руские денги (ПКРБ, лл. 51–54 об.). 

В приведенных примерах обращает на себя внимание формулы «…и думной 

дворянинъ Артемонъ Сергеевичь в розговорех послу говорилъ», «…и посол говорил», 

«…послу говорено». При этом следует заметить, что диалог между послом и его собе-

седниками более подробно описывается на русском языке, хотя посол, согласно то-

гдашним дипломатическим обычаям, говорил, скорее всего, на одном из официальных 

среднеазиатских языков XVII в. – тюркском или персидском [1, с. 19–20]. По всей ве-

роятности, разговор между встречающими (царем, дьяком) и принимаемым лицом 

велся через переводчиков (толмачей). 

Привлекательна также речь хивинского городничего – пристава российского по-

сланника Ивана Федотова, присутствующая в русском тексте: 

«…и юргенской Анавшахан прислал к нему Ивану городничего а с нимъ В (т. е. 

три. – О. Ч.) лошеди с седлы и с узды и приказал тому городничему у него Ивана 

и в приставех быть и приставъ де ему говорил великий де г(о)с(у)д(а)рь его ц(а)рское 

величество м(и)л(о)стив кого изволить того и пожалует да и жаловать де есть чемъ 

                                                           
1 Старинные русские тексты (XIII и XVII вв.) передаются средствами современной графики. Для об-

легчения чтения текста, написанного русской скорописью XVII в., сокращенные написания не сохраняются 

и соответствующие буквы, использованные нами для раскрытия того или иного слова, пишутся в круглых 
скобках. Буквенные обозначения чисел даются прописными буквами и дублируются цифирью в переводе 

на современное летосчисление. Личные собственные имена и географические названия также пишутся, в со-
ответствии с нынешними правилами, с прописной буквы. 
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г(о)с(у)д(а)рства у нег(о) великог(о) г(о)с(у)д(а)ря многие и многолюдные и всемъ 

изобилные а юргенскому де хану таких росходов держать не исчего владенье малое 

и скудное» (ПКРХ, лл. 9 об.–10). 

Естественно, что хивинский городничий никак не мог объяснить свою мысль, со-

держащуюся в данном тексте, на русском языке. Само собой это уже перевод его слов, 

осуществленный каким-нибудь другим лицом, владеющим русским и тюркским язы-

ками. 

Наибольший интерес в этих документах представляют формулы «…и думной 

дьяк молытъ», «… укажетъ великий г(о)с(у)д(а)рь думному дьяку посла спросить», 

«…и посол говоритъ речь», свидетельствующие разговоры между царями и послами. 

В таких случаях сами тексты, имеющие переводной характер, почему-то не фиксиро-

вались. Это можно проиллюстрировать, приводя разговор между царем Алексеем Ми-

хайловичем и бухарским послом Муллофором при посредничестве думного дьяка Де-

ментия Башмакова: 

«И думной дьяк молытъ Моллофор великий г(о)с(у)д(а)рь его ц(а)рское величество 

жалуетъ тебя к своей ц(а)рской руке а после того укажетъ великий г(о)с(у)д(а)рь 

думному дьяку посла спросить опричь грамоты приказъ с нимъ о каких делех ханово 

есть ли, и буде есть и онъ бы говорилъ и посол говоритъ речь что с нимъ наказано а как 

речь изговоритъ и великий г(о)с(у)д(а)рь пожалуетъ посла велитъ спросить о здоровье 

думному дьяку Деменьтью Башмакову» (ПКРБ, л. 19 об.). 

Вышеизложенный материал позволяет прийти к заключению, что в текстах рас-

смотренных посольских книг употреблен своеобразный новый прием перевода восточ-

ной речи на русский язык и с русской – на восточные языки. Мы предлагаем для такого 

рода приема использовать в дальнейшем термин «скрытый перевод», так как в данных 

случаях нет ни имени, ни должности человека – посредника, одновременно владею-

щего обоими языками, т. е. билингва. 
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РОЛЬ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ЯЗЫКА В МИРЕ 

А н н о т а ц и я . Данная статья посвящена роли и значению мультикультуризму в современном 

мире. Особое внимание уделяется мультикультурному лондонскому языку. В статье указаны основ-

ные этапы возникновения языка, проанализированы особенности и отличия от стандартного англий-

ского языка. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : мультикультурный; языки стран Карибского бассейна; диалект; язык; 

кокни; сленг. 

Английский язык по праву считается международным языком международного 

общения. Общее количество носителей английского языка в мире насчитывается до 

1 млрд 340 млн чел. В 19 странах он является государственным, а в 67 странах обладает 

официальным статусом. Его широкое распространение обуславливает существование 

большого количества разнообразных диалектов. Среди них важное особое место зани-
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мает мультикультурный лондонский язык, исследованию специфики которого в по-

следние годы посвящено большое количество работ [3; 9; 11; 12; 13]. 

Под мультикультурным лондонским языком принято понимать социолект ан-

глийского языка, используемый чаще всего рабочей молодежью, проживающей 

в мультикультурных районах Лондона. Процесс мультикультуризма предполагает со-

трудничество множества этнических групп, которые, однако, сохраняют свою иден-

тичность. Мультикультуризм направлен на развитие и сохранение национальных 

культурных ценностей и различий [1, c. 79]. Примеров мультикультурного взаимодей-

ствия и функционирования мировых языков в качестве мультикультурного языка до-

статочно много. В его качестве используется русский язык [7; 8]. В статье Е. Н. Мака-

ровой описано межкультурное и межъязыковой взаимодействие английского и испан-

ского языков в США [4]. Ученые и педагоги все чаще обращаются к проблеме муль-

тикультурного подхода к преподаванию иностранных языков [2; 6; 10; 14]. 

Носителями мультикультурного лондонского языка является представители са-

мых разных этнических групп Лондона. Как следствие, он содержит множество заим-

ствований из языков Карибского бассейна, языков Южной Азии, афроамериканского 

английского варианта, а также традиционного лондонского диалекта кокни. 

История возникновения мультикультурного лондонского языка неразрывно свя-

зана с миграцией населения стран Карибского бассейна в Великобританию, а также 

с миграцией в эту страну представителей Южной Азии и Западной Африки. Его укреп-

лению способствовала и характерная для 80-х гг. прошлого столетия популярность 

ямайской музыки – именно ямайский диалект фундамент для возникновения мульти-

культурного лондонского языка. Подростки афро-карибского происхождения исполь-

зовали в своей речи как ямайский диалект, так и британский диалект английского 

языка. Коренные жители Британии также использовали в своей речи элементы ямай-

ского диалекта. Слияние этих двух вариантов, часто называемых британского «белым 

сленгом» и «черным сленгом», началось в конце 80-х гг. прошлого столетия и начале 

90-х гг. В этот же период исполнители британского хип-хопа использовали в своих 

произведениях как ямайский диалект английского языка, так и кокни, демонстрируя 

смешение их элементов. Эти процессы способствовали тому, что распространение 

мультикультурного лондонского диалекта перестало ограничиваться принадлежно-

стью к какой-либо национальной культуре и он превратился в язык, используемый мо-

лодежью Лондона, который к концу XX века стал многоязычным, в том числе, по при-

чине смешения множества этнических групп смешались и говорящих на кокни, кото-

рый перестал быть местным диалектом, на которым говорит большинство. 

Мультикультурный лондонский язык значительно отличается от нормативного 

английского языка. Эти отличия прослеживаются на всех уровнях языковой системы. 

Грамматическая особенность касается прежде всего использования глагола «to 

be». В прошедшем времени форма этого глагола для всех утвердительных предложе-

ний едина («were»), а в отрицательных преложениях используется форма «were not». 

Отличительной особенностью мультикультурного лондонского языка также является 

структура вопроса в форме «Why… for?» Говоря о грамматической специфике, стоит 

упомянуть использование «man» в качестве не только местоимения первого лица един-

ственного лица, но и для обозначения второго или третьего лица единственного числа. 

Особое место занимают фонологические и фонетические особенности: «наибо-

лее яркие проявления языковых контактов можно наблюдать на супрасегментном 

уровне» [5, с. 192]. Особенность мультикультурного лондонского языка появляется не 

только на уровне интонации, но и на сегментном уровне звучащей речи, например, 

одной из его характеристик является полное отсутствие «h» в начале слова. Среди дру-
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гих особенностей замена межзубного, выраженного буквенным сочетанием «th» на 

щелевой звук «f», а в некоторых случаях звонкий «v». 

Словарный запас мультикультурного лондонского языка чрезвычайно насыщен, 

поскольку изобилует заимствованиями. 

Разработка проблем мультикультуризма чрезвычайно актуальна и перспек-

тивна. Продолжающаяся миграция населения ставит перед мировым сообществом за-

дачи по языковой и культурной адаптации. Данная проблема не теряет остроты и в ас-

пекте интернационализации высших учебных заведений, поскольку нахождение в по-

ликультурной вузовской среде требует владения учащимися языковым и культурным 

кодами. Представляется перспективным изучение языковых особенностей иностран-

ных учащихся, использующих для общения в межнациональной среде российских ву-

зов, русский язык. 
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