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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

С.К. Гураль 
 

Томский государственный университет 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТА 
«СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ» 

 
Состояние быстро меняющихся социально-экономических и политических обстоятельств совре-

менной жизни выдвигает новые требования к изучению окружающей действительности. Вхождение 
человека в новый цикл цивилизационного развития и поиск путей решения глобальных проблем связа-
ны с изменением типа научной рациональности и появлением новых функций и форм взаимодействия 
науки с другими сферами культуры. Сейчас также уделяется большое внимание таким аспектам про-
блемы изменения типа научного познания, как гуманизация научного знания, придание ему человече-
ского измерения. Отмечается необходимость единства гуманитарного и естественнонаучного познания, 
возможность нового синтеза науки, нравственности и искусства. Наука с момента ее возникновения до 
наших дней неоднократно изменяла свою форму, проходя через множество стадий эволюции, но только 
в XX веке она обрела мировоззренческие функции и стала создавать и развивать картину мира, претен-
дуя на то, чтобы люди соотносили с ней свое миропонимание и деятельность. 

Образ науки во многом определялся ее ролью в культуре. Роль коммуникатора, «переводчика» с 
языка научной теории, знакомого узкому кругу профессионалов, на язык обыденного сознания, в об-
ласть ментальности, играет научная картина мира. Через нее научные знания онтологизируются, обре-
тают бытие в культуре. Термин «картина мира» весьма многозначен, что предполагает выяснение ос-
новных смыслов, в которых он употребляется. В современной лингвофилософской научной литературе 
он применяется для обозначения мировоззренческих структур, лежащих в основе культуры определен-
ной исторической эпохи. В этом смысле используются также термины «видение мира», «модель мира», 
«образ мира», характеризующие целостность мировоззрения. Структура картины мира при таком под-
ходе задается через систему так называемых категорий культуры (универсалий культуры). 

Расширенное толкование термина «картина мира» дало таким исследователям, как Дж. Холтон 
[1], возможность отождествлять понятия мировоззрения и картины мира. Так, например, он отмечал, 
что под мировоззрением мы понимаем общую картину мира, т.е. более или менее сложную системати-
зированную совокупность образов, представлений и понятий, в которой и через которую осознают мир 
в его целостности и единстве. Однако в этом случае важно отметить, что мировоззренческий образ ми-
ра – это не только осмысление мира, знание о мире, но одновременно – система ценностей, определяю-
щая характер мироощущения, переживания мира человеком, определенную оценку тех или иных его 
событий и явлений и соответственно активное отношение человека к этим событиям. 

В западной философии в 80-х годах происходила своего рода реабилитация понятий «мировоз-
зрение» и «картина мира». На этот аспект проблемы обратил внимание Дж. Холтон [1]. Он отмечал, что 
философия была вынуждена обратиться к данным феноменам тогда, когда возникла необходимость 
усложнения методологического анализа и соответственно появилась потребность в более тонком мето-
дологическом инструментарии. Вместе с тем, когда речь заходила о картине мира, то фактически она 
отождествлялась с мировоззрением. Понятие картины мира как синонима понятия мировоззрения как 
раз используется в концепции Дж. Холтона. Картина мира предстает у него как модель мира, которая 
обобщает опыт и сокровенные убеждения человека и играет роль своеобразной ментальной карты, с 
которой он сверяет свои поступки среди вещей и событий жизни. Ее основная функция – быть связую-
щей силой, направленной на консолидацию человеческого общества [1]. 

В нашей лингвофилософской литературе термин «картина мира» применяется не только для обо-
значения мировоззрения, но и в более узком смысле – когда речь идет об основных типах теоретическо-
го знания. В этом значении научная картина мира выступает как специфическая форма систематизации 
научного знания соответственно определенному этапу функционирования и развития науки. Этот 
смысл обозначился не сразу. Лишь по мере того, как развивалась философско-методологическая ре-
флексия над научной деятельностью, появилась возможность зафиксировать в качестве основного ком-
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понента науки некоторую интегративную систему представлений о мире, которая вырабатывается в ре-
зультате синтеза знаний, получаемых в различных областях научного исследования, и которая впослед-
ствии получила название научной картины мира. 

Исследование научной картины мира вначале проводилось на материале физико-математического 
знания; для этого имелись все основания, поскольку физика раньше других наук достигла высокого 
уровня теоретизации. Но многочисленные исследования, проведенные в последние десятилетия, под-
твердили предположение о существовании в различных науках общих форм систематизации знания, 
задающих обобщенное видение предмета исследования и аналогичных по своим функциям физической 
картине мира. Понимание этого позволило методологам рассматривать специальные картины мира, 
причем не только в аспекте дисциплинарных исследований, но и в междисциплинарном, как важные 
аспекты формирования общенаучной картины мира. 

Одной из гуманитарных дисциплин, где используется понятие «картина мира», является языко-
знание. В этой связи хотелось бы подробнее остановиться на отношении «язык и культура». Язык отра-
жает действительность, создает свою картину мира, специфическую и уникальную для каждого языка и, 
соответственно, народа, этнической группы, речевого коллектива, использующего данный язык в каче-
стве средства общения. 

Прежде всего, язык – это средство общения между людьми, и он неразрывно связан с развитием 
того народа, который говорит на этом языке. Наличие теснейших связей между языком и его носителем 
очевидно и не вызывает сомнений. Общественная природа языка проявляется как во внешних условиях 
его функционирования в данном обществе, так и в самой структуре языка: синтаксисе, грамматике, лек-
сике и т.д. Рассматривая язык как средство общения, как систему знаков, кодов, лингвисты создали тео-
ретическую модель языка как системы знаков – семиотическую модель. 

Человек воспринимает и осознает мир посредством органов чувств и на этой основе создает си-
стему представлений о мире, которые являются уже ментальными конструкциями, выраженными в вы-
сказываниях, образах, знаках. Пропустив их через свое сознание, осмыслив результаты восприятия, че-
ловек передает их другим членам сообщества. Язык как способ выразить мысль и передать ее от чело-
века к человеку неразрывно связан с мышлением. Соотношение языка и мышления, а также их взаимо-
действие с культурой и действительностью – вечный сложнейший вопрос и языкознания, и философии. 

Слово отражает не сам предмет реальности, а то его видение, которое навязано носителю языка 
имеющимся в его сознании представлением, понятием об этом предмете; понятие же составляется на 
уровне обобщения неких основных признаков, образующих это понятие, и представляет собой абстрак-
цию, отвлечение от конкретных черт. Путь от реального мира к понятию и далее к словесному выраже-
нию различен у разных народов, что обусловлено различиями истории, географии, климатом, веровани-
ями, традициями, особенностями жизни этих народов и, соответственно, различиями развития их обще-
ственного сознания. Поскольку наше сознание обусловлено разными формами общественного сознания 
(образом жизни, обычаями, традициями и т.д., то есть всем тем, что выше определялось словом культу-
ра в его широком этнографическом смысле), а так же и индивидуальными особенностями (специфиче-
ским восприятием мира, свойственным конкретному индивидууму), можно утверждать, что когнитив-
ная модель действительности является не ее копией и не чистым представлением, а сложной системой, 
сконструированной во взаимодействии человека, реальности, языка, социально-культурных ценностей и 
стереотипов мышления и коммуникации. 

Таким образом, язык, мышление и культура взаимосвязаны настолько тесно, что практически со-
ставляют единое целое, состоящее из этих трех компонентов, ни один из которых не может существо-
вать без двух других. Итак, окружающий человека мир или жизненный мир представляет собой реаль-
ность не саму по себе, а реальность, спроецированную на человеческий способ бытия. Эти проекции 
различаются по областям деятельности: культура, общенаучная картина мира, частнонаучная картина 
мира. К частнонаучным относится и языковая картина мира. 

Идея национально специфических языковых картин мира зародилась в немецкой философии кон-
ца XVIII – начала XIX вв. (Михаэлис, Гердер [2], Гумбольдт). Речь идет, во-первых, о том, что язык как 
идеальная, объективно существующая культура подчиняет себе, организует восприятие мира его носи-
телями, во-вторых, о том, что язык – система чистых значимостей – образует собственный мир, как бы 
наклеенный на мир действительный. 

Вопрос о соотношении культуры и языковой картины мира чрезвычайно сложен и многопланов. 
Его суть сводится к различиям в преломлении действительности в языке и в культуре. Во многих со-
временных исследованиях утверждается, что концептуальная и языковая картины мира соотносятся 
друг с другом как целое с частью: языковая картина мира – это часть культурной (концептуальной) кар-
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тины мира, хотя и самая существенная. Однако языковая картина мира беднее культурной, поскольку в 
создании последней участвуют наряду с языковыми и другие виды мыслительной деятельности, а также 
в связи с тем, что знак всегда неточен и основывается на каком-либо одном признаке. 

По мнению С.Г. Тер-Минасовой [3], правильнее все-таки говорить не об отношении «часть-
целое». Безусловно, язык – часть культуры, но и культура – только часть языка. Значит языковая карти-
на мира не полностью поглощена культурной, если под последней понимать образ мира, преломленный 
в сознании человека, то есть мировоззрение человека, сформировавшееся в опыте физической и духов-
ной деятельности. 

Считается, что наиболее адекватным пониманием картины мира является ее определение как исход-
ного глобального образа мира, лежащего в основе мировидения человека, репрезентирующего сущностные 
свойства мира в понимании ее носителей и являющегося результатом всей духовной активности человека. 
Однако духовная и физическая деятельность неотделимы друг от друга, и исключение любого из этих двух 
составляющих неправомерно, если речь идет о культурно-концептуальной картине мира. 

Все попытки разных лингвистических школ отделить язык от действительности, лишить онтоло-
гического смысла, а мыслить его только как посредника в обмене информацией, как инструментарий, 
потерпели неудачу по простой и очевидной причине: необходимо принимать во внимание не только 
языковую форму, но и содержание – таков единственно возможный путь всестороннего исследования 
любого явления. Содержание, семантика, значение языковых единиц, в первую очередь слова, - это со-
отнесенность некоего звукового (или графического) комплекса с предметом или явлением реального 
мира. Языковая семантика открывает путь из мира собственно языка в мир реальности. Этот путь обу-
словлен культурными представлениями о предметах и явлениях культурного мира, свойственных дан-
ному речевому коллективу в целом и индивидуальному носителю языка в частности. 
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ДИСКУРС  
В ГОРОДСКОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Реализуясь набором разнообразных речевых жанров, как устных, так и письменных, современная 

городская коммуникация представляет собой полидискурсивное пространство, объединяющее деловой, 
образовательный, экономический, культурный, информационный, рекламный и другие виды дискурсов.  

В сфере лингвистики к настоящему времени существует достаточно большое количество направле-
ний дискурсивного анализа, а также множество определений понятия «дискурс» (см. обзоры в работах 
М.Л. Макарова, Ю.Е. Прохорова, И.В. Силантьева, И.Ю. Мясникова и др.). Мы придерживаемся точки 
зрения на дискурс, представленной Н.Д. Арутюновой, образно определившей его как «речь, погруженную 
в жизнь» и акцентировавшей внимание на таких сторонах дискурса, как его социальность, целенаправ-
ленность, детерминация прагматическими, культурными, психологическими и другими факторами [1].  

И.В. Силантьев считает, что дискурс как таковой идентифицируется в общем коммуникативном 
поле культуры и социальной деятельности постольку, поскольку реализует свою особенную, ему свой-
ственную коммуникативную стратегию, - некую общую и в то же время специализированную комму-
никативную цель и соответствующие ей дискурсивные средства – жанры речи [2. С. 19].  

Процесс взаимодействия университета и города происходит, прежде всего, при помощи средств 
массовой информации, а также посредством различных вербальных и невербальных элементов дискур-
са, формирующих его имидж. В качестве таковых можно назвать рекламу в различных ее проявлениях 
(билборды, баннеры, рекламные проспекты и брошюры, «бегущая строка», устная реклама по радио); 
внешнее оформление корпусов университета, его интерьер; общегородские мероприятия, организуемые 
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университетом (шествия, благотворительные акции и т.п.), высказывания студентов и сотрудников. Од-
ним из элементов университетского интерьера, который обывателями зачастую рассматривается как 
неотъемлемая часть жизни, а потому не привлекает особого внимания, являются объявления.  

Объявление как речевой жанр подразделяется на несколько видов и может быть классифицирова-
но по разным основаниям: рекламное, частное, брачное и др. На наш взгляд, объявлением, наиболее 
ярко и объективно эксплицирующим характер университета, является административное объявление. 
Это обусловлено тем, что административное объявление носит временный характер (оно исчезает с 
доски объявлений после того, как утрачивает свою актуальность), оно создается спонтанно как ответная 
реакция на какое-либо нарушение устоявшихся правил поведения в данном учреждении и не предпола-
гает дальнейшего тиражирования. Например: 

(1) Внимание, студенты!!! Расписание можете откопировать в деканате!!! Пожалуйста, не 
снимайте расписание с доски объявлений!!!  

Таким образом, при выборе языковых средств для создания административного объявления автор 
ориентируется лишь на непосредственного адресата, не принимая во внимание «внешних» читателей, а 
потому создание имиджа университета посредством административных объявлений нельзя считать 
преднамеренным. Этим оно отличается от других жанров университетского дискурса (рекламных бук-
летов, рубрик официального сайта университета, устных публичных высказываний представителей 
университета и других).  

Административное объявление имеет ряд отличительных признаков: 1) оно реализует админи-
стративную функцию регулирования социального взаимодействия людей в процессе коммуникации; 2) 
коммуникативный статус адресанта в большинстве случаев выше статуса адресата, что позволяет авто-
ру сообщения предписывать адресату определенные действия; 3) коммуникативная ситуация характе-
ризуется опосредованностью во времени и пространстве, а также дефицитом времени; 4) результат ад-
министративного объявления проявляется на экстралингвистическом уровне и отражается в совершае-
мых адресатом поступках.  

Предметом исследования послужили административные объявления, размещенные на территории 
университетского городка: в учебных корпусах, студенческих общежитиях, библиотеках, на прилегаю-
щей к университету территории. Одним из значимых признаков объявления, формирующих его воспри-
ятие, является параметр адресата и адресанта сообщения. В качестве адресанта, автора административ-
ного объявления в большинстве случаев выступают представители администрации: деканата, ректората, 
кафедры, администрации общежития. Например: 

(2) Курить в туалетах строго запрещено! Студенты, курящие в туалетах, будут представлены 
к отчислению согласно приказу проректора по социальным вопросам Жданова В.В. Администрация. 

Чаще всего получателем сообщения, представленного в объявлении, является прогнозируемый, 
обобщенный адресат. Он может быть двух типов: массовый конкретизируемый адресат, который пред-
стает в своей обобщенной и общей для множества получателей дискурса/текста роли; и единичный 
конкретный персональный адресат [3. С. 176]. Исходя из этого, выделяются объявления массовые и 
персональные. Адресатом массового объявления является каждый, кто читает объявление. Например: 

(3) В помещение кафедры в верхней одежде не входить. 
Персональные объявления отличаются наличием обращенности к конкретному адресату, например: 
(4) Внимание! Студенту ОДОУ Куриганову М. срочно подойти в ОПОУ. Возникли проблемы с 

приемом оплаты. Деканат ФИЯ. 27.12.2006  
Наше исследование показало, что фактор адресата в «университетских» объявлениях коррелирует 

с местом их расположения. Объявления с массовым неопределенным адресатом размещаются в местах 
общего пользования, доступных для чтения широким кругом лиц (на досках объявлений около входа, в 
домах культуры университетов, в приемной комиссии, местах для курения, туалетных комнатах). Они 
характеризуются тем, что адресант обозначается обобщенно (администрация, деканат) или не указан 
вовсе. При этом императив в объявлениях данного типа имеет либо подчеркнуто вежливую форму, ко-
торая поддерживает имидж университета как центра просвещения и культуры, либо выражен краткой 
клишированной формулой. Например: 

(5) Внимание! Убедительная просьба для входа в учебный корпус университета заранее подго-
тавливать документы (студенческий билет, зачетная книжка или удостоверение сотрудника ТГУ). 
Администрация. 

(6) Мыть обувь в туалетах строго запрещается! Администрация. 
Особенностью второй группы объявлений – с выделенным адресатом - является то, что они рас-

полагаются на локальных досках объявлений около деканата/кафедры факультета. Потенциальными 
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читателями таких объявлений выступают студенты данного факультета, при этом в объявлении нередко 
указывается конкретный номер группы, к студентам которой обращена информация. Например:  

(7) Вниманию студентов-юношей первого курса. Вам необходимо в обязательном порядке явить-
ся во второй отдел (310 ауд. 2 корпуса). При себе иметь паспорт, студенческий билет и воинские до-
кументы. 

В качестве адресата сообщения чаще всего указываются читатели, студенты, реже – преподаватели, 
коллеги. Анализируя данную группу административных объявлений, мы пришли к выводу о том, что ин-
формация, адресованная студентам, в большинстве случаев имеет форму требования и не содержат в своей 
структуре знаков речевого этикета. Объявления же, адресатом которых выступают преподаватели или чита-
тели библиотеки, характеризуются наличием маркеров вежливости, а также часто представлены в виде 
просьбы. Данная закономерность демонстрирует статусные различия адресанта и адресата. 

В отдельную категорию можно выделить корпоративные объявления, обращенные не только и не 
столько к сотрудникам/студентам университета, сколько к его «внешним» посетителям. Автор при со-
ставлении объявления сознательно или бессознательно выбирает такие языковые формы, которые фор-
мируют имидж университета по отношению к внешним институтам. Например: 

(8) Библиотека не несет ответственности за деньги и иные ценности, оставленные в карманах 
одежды и сумках.  

Фактор адресата определяет варьирование разных компонентов речевого жанра. Так, в объявле-
ниях, предназначенных для регламентирования поведения «внешнего» адресата, проявляется охранная 
функция, направленная на сохранение собственного пространства и  имущества. В этих объявлениях 
отражена коммуникативная ситуация, направленная на сохранение положения вещей и предполагаю-
щая информирование адресата о правилах поведения в данном учреждении. Объявления, ориентиро-
ванные на «внутреннего», «своего» адресата, отражают иную тенденцию, в большей степени соответ-
ствующую кооперативному взаимодействию коммуникантов. Например: 

(9) Полезные советы (эксклюзивно) для посетителей кафедры философии и методологии науки. 
1. Прежде чем задать вопросы, ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией на доске объявлений. 
2. Прежде чем войти на кафедру, улыбнитесь. Снимите, пожалуйста, верхнюю одежду. 3. Если пп. 1–
2 выполнены, а вопросы есть, то можно и войти. 

В.И. Гвазаева высказывает мысль о том, что уровень владения речевой культурой, языковой уро-
вень личности являются социокультурной проблемой [4. С. 11]. Это означает, что уровень речевой 
культуры зависит как от индивидуальных особенностей личности, так и от культуры общества в целом. 
Исходя из этого, мы выдвинули предположение о том, что чем выше общий интеллектуальный уровень 
в той сфере, где расположено объявление, тем более вежливым оно будет. Результаты исследования по-
казали, что наиболее «этикетной» сферой жизнедеятельности человека из рассмотренных оказывается 
библиотека: 68% объявлений здесь содержат обращение со словом «уважаемый». Логично было бы 
предположить, что в университете как центре науки и просвещения, как и в библиотеке, количество 
«вежливых» объявлений будет достаточно высоким. Однако наше исследование показало, что лишь 
17% текстов объявлений, расположенных в университете, содержат формулу обращения «уважаемый + 
адресат», при этом половина из них адресована преподавателям, другая половина – студентам. Инте-
ресно, что этот показатель является одним из самых низких, меньше «этикетных» обращений было об-
наружено лишь в транспорте – 12%.  

Таким образом, исследование университетского дискурса показало, что имидж университета со-
здается различными средствами как намеренно, посредством, например, рекламы, так и непреднаме-
ренно, в частности, в административных объявлениях. Наше исследование не подтвердило факта зави-
симости форм обращения от общей социокультурной обстановки: несмотря на то, что общий уровень 
образования людей, работающих в университете, является достаточно высоким, расположенные здесь 
объявления не отличаются вежливостью и корректностью формы. Исключение составили «библиотеч-
ные» объявления, абсолютное большинство которых содержит маркеры вежливости.  
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Лексема «ум» зафиксирована в старославянском и древнерусском языках с XI века. Она означала 

некоторый симбиоз ума, души и сердца, ум понимался как часть духа. Аналогичная трактовка пред-
ставлена в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля: «ум – общее название познава-
тельной исключительной способности человека, способность мыслить; это одна половина духа его» [1. 
С. 129]. Со временем объем значения понятия «ум» несколько изменился, ум стал пониматься больше 
как способность мыслить, как воображаемый орган, где протекают интеллектуальные процессы, свя-
занные с процедурами анализа и синтеза. 

В русской культурной традиции концепт «ум» отличается от других концептов внутреннего мира 
человека (душа, сердце, разум) своим ценностным статусом. А.В. Голованова отмечает, что «самым 
сложным по своему ценностному статусу оказывается в ценностной языковой картине мира концепт 
„ум”». Это связано с тем, что ум является определяющим свойством человека, отличающим его от жи-
вотных и в то же время отличающим людей друг от друга» [2. С. 38]. 

В целом для русского менталитета характерно представление о внутренней жизни человека в виде 
оппозиций: дух–плоть, душа–тело, сердце–ум/разум/голова. В последней оппозиции ум призван кон-
тролировать сердце, однако сердце может брать верх над умом, тогда человек действует как бы в состо-
янии аффекта. Разные стороны внутренней жизни человека могут выступать несогласованно, – тогда 
обычно говорят, что ум с сердцем не в ладу. 

Согласно объяснительному словарю синонимов, «ум» акцентирует значение на процессе получе-
ния знания, на процессе думанья, а «разум» – на результате получения этого знания, на понимании [3. 
С. 519]. Таким образом, ум – это непрекращающийся процесс, это постоянно поступающее новое зна-
ние, а разум – уже достигнутое хорошо известное знание, понимание, результат этого процесса. В этой 
связи А. Зализняк указывает на то, что разум отличен от ума лишь приставкой раз, которая несет упо-
рядочивающее значение «внести порядок и благодаря этому ясность в понимание какой-либо пробле-
мы» [4. С. 433]. С.П. Шевырев также замечал: «Слова ум и разум (если производить их от емлю и раз-
нимаю) будут соответствовать синтетическому и аналитическому действию нашей мыслительной спо-
собности)» [5. С. 142]. «Словарь Академии Российской» (1806–1822) также разделяет эти понятия, 
определяя ум как «способность понимать вещи и судить об них», отсюда, умный – это «благоразумный, 
имеющий здравый рассудок или основанный на здравом рассудке, рассудительный», а разум – «способ-
ность души, посредством которой человек понимает, судит и умствует или выводит по смотрении и со-
ображении следствия» [6. С. 915, 924]. Отметим также, что ум в значительно большей степени может 
служить характеристикой отдельного человека, в то время как разум характеризует весь человеческий 
вид, и лишь лексема «ум» допускает количественные характеристики (больше ума, меньше ума, ума 
прибавилось, ума не хватает, ума палата и пр.). 

Е.Е. Хазимуллина на основе типизации пяти тысяч контекстов периода 1825–2004 гг. Националь-
ного корпуса русского языка, актуализирующих обыденное, религиозное, философское, художествен-
но-поэтическое и научное мировоззрения, выделяет три важнейших осмысления онтологии русского 
ума. В русской когнитивной картине мира ум, во-первых,  понимается как нечто, существующее само 
по себе, независимо от человека (ум как Бог, Вселенский Разум, «царь», человек (сверхчеловек), некая 
синергетическая сущность); во-вторых, как сущность, принадлежащая человеку (данная ему от природы 
или Богом), но которую человек не всегда способен контролировать, – это самая многочисленная груп-
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па реализаций; в-третьих, ум концептуализируется как свойство, способность, инструмент мышления, 
понимания, познания человека, человек – хозяин своего ума [7. С. 481]. 

Представление об уме в русской культуре широко отражено в текстах, фиксирующих многовеко-
вой опыт народа, – в пословицах, поговорках, устойчивых выражениях; в словаре В.И. Даля приводятся 
более шестисот пословиц и поговорок, актуализирующих понятия «ум» и «глупость». Это представле-
ние своеобразно и многопланово. Н.М. Сергеева указывает 23 группы признаков, присущих русскому 
концепту «ум»: вегетативные, зоологические, анималистические, гендерные, социальные и др. [8. С. 5].  

В определенные исторические моменты значение культурного концепта ум может несколько из-
меняться, обогащаться новыми, дополнительными смыслами. Так, в конце XVIII – начале XIX вв., в 
эпоху Грибоедова, слова «ум» и «умник» стали синонимами слов «вольнодумец» и «вольномыслие». 
Это значение закреплено в целом ряде завершенных или, по цензурным соображениям, незаконченных 
литературных произведений. 

Концепт ум в комедии «Горе от ума» заявлен уже в названии как центр коллизии произведения. 
Тема ума и его антиномии безумия пронизывает диалоги и монологи абсолютно всех героев комедии. 
Доминантный характер концепта ум подтверждает и частотность его непосредственных лексических 
репрезентантов, которая доходит в комедии до 81 (Ср.: имя главного героя комедии Чацкого звучит в 
комедии всего 18 раз). Разница в семантическом объеме русского ментального понятия и его англий-
ских эквивалентов, своеобразная авторская трактовка делают перевод концепта на английский язык 
непреодолимо трудной задачей. 

Одна из первых трудностей, с которой сталкиваются переводчики, – это различие значений лек-
семы «ум» в русском и английском языках. Проведенное нами исследование показало, что ни один из 
возможных эквивалентов ума в английском языке не передает полностью его значения и не покрывает 
больше 7,7% значений его дериватов. Задачу переводчика «Горя от ума» также усложняет необходи-
мость учитывать реализацию концепта ум в комедии в целом, т.е. единицей перевода в данном случае 
должно являться все произведение. 

Рассмотрим передачу мотива безумия на примере двух перевод. В основе мотива безумия в коме-
дии Грибоедова девять репрезентантов на основе лексемы ум: с ума сойти, с ума свести, с ума спрыг-
нуть, безумный, сумасшедший, полоумный, не в своем уме, в уме расстроен, в уме поврежден), которые 
повторяются на протяжении комедии двадцать семь раз и подкрепляются полисемией понятий «желтый 
дом» и «блажить». В переводе Мэри Хобсон [9] мотив безумия реализуют восемь различных лексем. 
Наиболее частотные из них mad (группу составляют дериваты: to be mad, to go mad, madman, madness, 
madhouse), insane (to be insane, to turn insane, to go insane). Значительно реже используются silly, fool, 
mind (to be afflicted in mind, to turn mind), head (to be off head), lunatic. Показательно, что вынесенное пе-
реводчицей в заглавие понятие wit практически не участвует в передаче мотива безумия, единственный 
случай употребления – to lose wits. В переводе Алика Вагапова [10] также наиболее частотны репрезен-
танты лексемы mad (to be mad, to go mad, to drive mad, madman). Значительно реже употребляются in-
sane (to be insane, to turn insane), mind (to lose mind, to be out of mind), head (to be off head, to lose head). 
Единично представлены silly, mental (mental home, mental cases), lunacy и fool.  

Приведенные примеры отражают общую тенденцию отсутствия адекватной передачи концепта ум 
в переводе на английский язык. Семантическая связь мотивов комедии «Горе от ума», подчиненность 
концепту ум, в переводе не получает отражения. Мэри Хобсон стремится полнее и точнее передать 
текст оригинала, однако не способна передать значение лексических репрезентантов концепта ум или 
передает его с помощью лексем, не имеющих даже отдаленного отношения к заявленной в заглавии 
лексеме wit. Перевод Алика Вагапова менее точен, часто неверен, лексические репрезентанты концепта 
ум он преимущественно не переводит и не стремится компенсировать их значение. Для сравнения: в 
комедии Грибоедова мы выделили более восьмидесяти лексических репрезентантов концепта, восхо-
дящих к лексеме ум. В переводе Хобсон – 61, в переводе Вагапова – 52. При этом лексические единицы 
перевода не связаны этимологически и лишь частично передают значение русских слов-репрезентантов 
концепта ум. 

Сопоставительный анализ оригинальной комедии и двух ее переводов позволяет заключить, что 
разница в семантическом объеме русского ментального понятия и его английских эквивалентов, свое-
образная авторская трактовка делают перевод концепта ум на английский язык непреодолимо трудной 
задачей.  

Вследствие указанных языковых различий при передаче концепта ум происходят закономерные 
смещения и потери смыслов: в переводе воссоздается иная художественная целостность, иная картина 
мира. Поскольку, существуя в пространстве языка, художественные концепты активно порождают об-
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разные коммуникативные системы, определяющие характер национальной картины мира [11. С. 14], в 
переводе она также оказывается искажена. Очевидно, что переводу должен предшествовать скрупулез-
ный предпереводческий концептуальный анализ и выбор переводного эквивалента должен быть обу-
словлен концептуально, зависеть от признаков концепта, образной составляющей, ценностно-
оценочного отношения, которые актуализируются в каждом конкретном контексте, а также от семанти-
ко-синтаксической структуры высказывания. Осуществленное нами сопоставление лексем со значением 
«ум» в русском и английском языках также доказало, что в английском языке нет лексических средств, 
способных точно и полно передать специфику русского ментального концепта. Адекватно передать 
концепт лексическими средствами невозможно, и единственным путем частичной компенсации остает-
ся подробное комментирование. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 

В настоящее время очевидным является тот факт, что овладение иностранным языком невозмож-
но без изучения фразеологизмов данного языка. Являясь языком международного общения, английский 
язык считается кладезем фразеологических выражений, что позволяет оживить учебный процесс и зна-
чительно расширить лингвистический кругозор студентов. Целью данной статьи является сравнитель-
ный анализ фразеологизмов английского и русского языков. Задачами – установление сходств и разли-
чий во фразеологических выражениях вышеуказанных языков. 

Фразеология (греч. phrasis - “выражение”, logos – “учение”) – раздел языкознания, изучающий 
устойчивые сочетания в языке. Они называются фразеологическими единицами или фразеологизмами. 
Фразеологизмы – это готовые сочетания слов. Они не воспроизводятся в речи подобно свободным сло-
восочетаниям таким как: “новый дом, жаркое лето”, если говорящему необходимо употребить фразео-
логизм, то он извлекает его из запасов своей памяти, а не строит его заново. Это свидетельствует о 
предсказуемости компонентов фразеологизмов. Другое важное свойство фразеологизмов в том, что 
смысл каждого не складывается из смыслов входящих в него слов. Чаще всего фразеологизмы не до-
пускают в свой состав дополнительных слов, в них невозможна перестановка компонентов.  

На национальную окраску  фразеологизмов указывает термин “идиома”, что в переводе с грече-
ского означает “своеобразная”. В английском языке они также называются “idioms”. И действительно, в 
русском языке существует огромный пласт фразеологизмов, которым нет аналогов в английском языке: 
“повесить нос, один как перст, без царя в голове, душа в пятки ушла, губа не дура, на лбу написано, а 
Васька слушает да ест, слона-то я и не приметил, рыльце в пуху, мартышкин труд, медвежья услуга”. 
Многие из них родились в произведениях русских писателей. Кладезем фразеологизмов являются басни 
И. А. Крылова. Остальные были созданы народом-языкотворцем.  
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При сравнении других фразеологизмов в английском и русском языках  можно обнаружить сход-
ные по структуре фразеологизмы. При их анализе  следует отметить сходство в строении, образности и 
стилистической окраске: 

играть с огнем – to play with fire; 
сжигать мосты – to burn bridges; 
нет дыма без огня – there is no smoke without fire; 
трудолюбивый, как пчела – busy as a bee  
жить как кошка с собакой – a cat and dog life  
дела сердечные – affair of the heart  
дело чести – affair of honour  
рыцарь без страха и упрека – knight without fear and reproach 
сливки общества – the cream of society 
игра стоит свеч – the game is worth the candle 
оборотная сторона медали - the reverse side of the coin. 
Часть этих идиом являются уже интернациональными, и на их исконность  претендуют разные 

языки, т.е. в каждом языке они считаются своими. 
Следующие выражения очень сходны в русском и английском языках: 
труден только первый шаг – it is the first step that costs; 
искать иголку в стоге сена – look for a needle in a bottom of hay; 
аппетит приходит во время еды – appetite comes with eating; 
браки совершаются на небесах – marriages are made in heaven; 
глаза – зеркало души – the eyes are the mirror of the soul; 
если бы молодость знала, если бы старость могла – if youth but knew, if age but could. 
Оказывается, что названия частей тела являются одними из наиболее часто употребляемых слов 

при образовании фразеологизмов. Они имеют символический характер и образы, понятные для носите-
лей и русского, и английского языков: видимо, используя названия частей тела в переносном значении, 
человек старается полнее передать свои мысли и произвести большее впечатление от сказанного. И, что 
следует особо отметить, образы сходны в языках. 

To have a good head on the shoulders – Иметь голову на плечах. 
To wash one’s head – намылить голову (шею). 
One's hair stood on end – Волосы дыбом встали. 
To be all eyes – смотреть в оба.  
Not to see beyond the end of a nose – Не видеть дальше собственного носа. 
To look down a nose at somebody – задирать нос. 
A tooth for a tooth – зуб за зуб. 
Armed to the teeth – вооружен до зубов. 
To have lost a tongue – язык проглотить. 
To wag a tongue – языком трепать. 
To have heart of gold – иметь золотое сердце. 
To have heart of kind – иметь доброе сердце. 
With a heavy heart – камень на сердце, с тяжелым сердцем 
Таким образом, если языки восходят своими заимствованиями к одному первоисточнику, можно 

говорить об образной и стилистической схожести таких фразеологизмов, которые настолько стали при-
вычными и для русского, и для английского языка, что мы не задумываемся об их происхождении. 

Однако при переводе с языка на язык часто происходит смена образности. Это достаточно харак-
терное явление для английского и русского языков. Так наблюдаем различие образов в следующих фра-
зеологических единицах:  

Laugh in the beard (смеяться в “бороду”) – смеяться в кулак. 
Nothing new under the sun (ничто не ново под “солнцем”) – ничто не ново под луной. 
Buy a pig in a poke (купить “поросенка” в мешке) – купить кота в мешке. 
Head to head, face to face (голова к голове, лицо к лицу) – с глазу на глаз. 
As two peas (как две “горошины”) – как две капли воды. 
To be born with a silver spoon in the mouth (родиться с серебряной ложкой во рту) – родиться в 

сорочке. 
To make a mountain out of a molehill (делать из кротовины гору) – делать из мухи слона. 
Not worth a bean (не стоить и боба) – гроша ломаного не стоить. 
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The rotten apple injures its neighbours (гнилое яблоко портит соседние) – паршивая овца все стадо 
портит. 

A piece of cake (кусок торта) – пустячное дело. 
As cool as a cucumber (холодный как огурец) – спокоен, как удав. 
In hot water (в горячей воде) – быть в заботах, хлопотах. 
It is not my cup of tea (не моя чашка чая) – не по мне. 
Thick as blackberries (толстый как черника) – хоть пруд пруди. 
To swim like a stone (плавать как камень) – плавать как топор. 
As sure as eggs is eggs (верно, как то, что яйца - это яйца) – верно, как дважды два. 
Таким образом, с помощью фразеологических выражений, которые схожи с образами в русском и 

английском языках и не переводятся дословно, а воспринимаются переосмыслено, усиливается пони-
мание языка. Изучение фразеологии является неотъемлемой частью в освоении языка и повышении 
культуры речи. Правильное и уместное использование образной речи придает ей неповторимое своеоб-
разие, выразительность и меткость. Изучение фразеологизмов во многом помогает понять культуру и 
быт народа изучаемого иностранного языка. На примере рассмотренных единиц можно отчетливо пред-
ставить, насколько разнообразны и выразительны фразеологизмы современного английского и русского 
языков, насколько они схожи и различны между собой.  Общие и отличительные свойства образных 
средств русского и английского языков помогают  увидеть единство и своеобразие языковых единиц 
данных языков. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
 

В данной статье рассматриваются принципы и различия английского и русского стихосложений и 
особенности передачи стихотворных текстов с одного языка на другой, в данном случае с английского 
языка на русский и с русского языка на английский. Также в статье приведены оригинальные стихо-
творные тексты таких поэтов, как Эмили Дикинсон (Emily Dickinson, 1830 – 1886) и Диана Балыко (г.р. 
1979), и собственно переводы данных стихотворений, выполненные автором статьи. 

Перевод поэзии можно назвать весьма сложным процессом, требующим от переводчика серьез-
ной подготовки. Говоря о переводе поэтических текстов, Рулева Я.С. называет несколько особых ка-
честв, которыми необходимо обладать переводчику для того, чтобы перевод стихотворного произведе-
ния получился адекватным, а не был простым подстрочником или калькированием. Во-первых,  здесь 
владение родным языком и способность строить предложения в соответствии с нормами грамматики, 
стилистики и лексики языка перевода. Во-вторых это обладание неким литературным талантом, помимо 
знания языка. Что касается особенностей поэтического перевода, Рулева также называет следующие 
необходимые для этого умения: точный слух, который может уловить музыку и ритм стихотворения, 
живое воображение, способное увидеть и отобразить тот образ, который создал автор в оригинале. Но 
самое главное в переводе поэтических текстов это умение «раскодировать» текст, т.е. путём анализа 
внутренней структуры текста и образных средств, используемых автором, переводчик должен выяс-
нить, благодаря чему то или иное произведение представляет собой некую эстетическую ценность, ка-
кова основная идея произведения и каким образом была достигнута красота звучания и глубина мысли.  

Исследователи и переводчики признают, что английский и русский языки  различны как в грам-
матике, так и в лексике. Именно поэтому существуют определенные расхождения систем стихосложе-
ния сопоставляемых языков и система использования в них средств выражения экспрессии и образно-
сти, т.е. метафорических образов. Но, с другой стороны, мировоззрение людей, говорящих на англий-
ском и русском языках, имеет много общего. Несмотря на то, что их история различна, и в каждой 
культуре присутствуют свои, свойственные лишь ей, реалии, все же у людей  возникают похожие во-
просы, на которые они все ищут ответы.  Именно расхождение систем английского и русского языков 
является источником многочисленных трудностей, с которыми неизбежно сталкивается любой пере-
водчик английской поэзии на русский язык и с русского языка на английский. 

Для того чтобы перевод стихотворных текстов был адекватным, переводчик также должен обла-
дать неким представлением о системе стихосложения. Иногда при чтении английского стихотворения 
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создается впечатление, что это не поэтический текст, а  прозаическое произведение. Но все это происходит 
лишь потому, что система английского стихосложения обладает своими собственными признаками. 

Основные различия в английском и русском стихосложениях: 
1. Рифма - рифмы типа be – see в английской поэзии весьма употребительны: по-русски нельзя 

рифмовать врага – угла, потому что при рифмовке слов, оканчивающихся на открытые гласные, необ-
ходимо совпадение опорных согласных типа врага – слуга; в английском же стихосложении достаточно 
совпадения в открытом слоге конечных гласных, чтобы созвучия типа be – see были «уравнены в пра-
вах» с самыми точными рифмами. Кроме того, немаловажная черта английского стихосложения это 
обилие  в нем зрительных рифм. Для англичанина достаточно совпадения в начертании этих слов, что-
бы считать их зрительными рифмами (love и move). 

2. Ритмика – в английском стихосложении часто встречается такое явление, как гиперметрия, т.е. 
наличие в стопе лишнего слога или лишних слогов (например, «O I could sing such grandeurs and glories 
about you!  You have not known what you are—you have slumber’d upon yourself all your life; Your eye-lids 
have been the same as closed most of the time». Walt Witman). В русской поэзии данное явление происхо-
дит достаточно редко и применяется, как правило, для достижения какого-либо особо действенного ху-
дожественного эффекта (например, «Вот опять сиделки-рохли не несут ему питьё, Губы синие пересох-
ли – Он впадает в забытьё».С. Кирсанов). В добавлении к этому в английском стихосложении очень ча-
сто встречается липометрия (нехватка в стопе нужного слога или слогов).  

3. И в русском, и в английском языке классическая поэзия – силлаботоническая. Это означает, что 
организация строки происходит за счет точного счета слогов и точного расположения ударений одно-
временно. Но у русского читателя при чтении английской поэзии появляется ощущение того, что стихо-
творение как будто «расшатано». Стих то и дело сбивается: то лишний слог откуда не возьмись, то не 
хватает слога, то ударения как-то не так стоят. Но на самом деле все это делается специально, для до-
стижения определенных эстетических целей.  

Совершенно точный, без исключения двустопный размер - т.е. та ДА та ДА та ДА та ДА та ДА 
(например, «Пусть сосны и ели всю зиму торчат, В снега и метели закутавшись спят». Ф.И. Тютчев/ 
«Now dogs pretend they like to fight; They often bark, more seldom bite; But yet a Dog is, on the whole, What 
you would call a simple soul».Thomas Stearns Eliot) оказывается слишком скучным и пресным, чтобы на 
нем построить поэтическую традицию - как в английском, так и в русском. Но в России это не сразу по-
няли. В английском языке намного меньше длинных слов, чем в русском, и их доля в речи куда меньше, 
а доля односложных - значительно больше, а именно слова с более чем тремя слогами почти всегда вы-
зывают в речи вторичное ударение. Так что в английском языке невозможно построить структурное 
напряжение, борющееся с монотонностью чистого ямба, на пропущенных безударных слогах, как в 
русском. Поэтому структурное напряжение в английском языке основано на другом  - на расшатывании 
порядка ударений в стопе или внесении лишних слогов, или удалении существующих. 

Далее рассмотрим оригинальные тесты стихотворений Эмили Дикинсон и Дианы Балыко [1] и их 
переводы на русский и английский языки: 

Dear March – Come in 
 
Dear March – Come in – 
How glad I am – 
I hoped for you before – 
Put down your Hat – 
You must have walked – 
How out of Breath you are – 
Dear March, how are you, and the Rest – 
Did you leave Nature well – 
Oh March, Come right upstairs with me – 
I have so much to tell – 
 
I got your Letter, and the Birds – 
The Maples never knew that you were coming – 
I declare – how Red their Faces grew – 
But March, forgive me – 
And all those Hills you left for me to Hue – 
There was no Purple suitable – 
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You took it all with you – 
Who knocks? That April – 
Lock the Door – 
I will not be pursued – 
He stayed away a Year to call 
When I am occupied – 
But trifles look so trivial 
As soon as you have come 
 
That blame is just as dear as Praise 
And Praise as mere as Blame. 

 
Перевод автора статьи: 

 
Входи мой Март 

 
Входи, мой Март, входи скорей, 
Ведь я тебе так рада. 
Тебя ждала я столько дней, 
Снимай скореe шляпу. 
 
Видать, ты шел немало верст, 
Так учащенно дышишь, 
Скажи мне, Март, как там твои? 
Как мать-природа, слышишь? 
О, Март, родной, пойдем скорей, 
Услышишь столько ты вестей! 
 
Твое письмо и птицы  все достигли адресата, 
       А Клен, узнав, так покраснел, наверно, от досады. 
        Но, Март, прошу, прости меня за бледные поляны, 
      Ведь ты ушел и позабыл оставить цвет багряный. 
 
 
Кто там стучит? Это Апрель. 
Закрой скореe двери, 
Ведь он пропал на целый год, 
Не отворю теперь я. 
Все это мелочи теперь, я вижу их пустыми, 
Ведь ты пришел, и так теперь, наверное, отныне. 
 
Упрек теперь, как похвала. 
А похвала – одна вина. 
 

И далее рассмотрим еще два стихотворения Эмили Дикинсон и переводы этих стихотворений, 
выполненные автором статьи: 

 
*** 

If I can stop one heart from breaking, 
I shall not live in vain; 
If I can ease one life the aching, 
Or cool one pain, 
Or help one fainting robin 
Unto his nest again, 
I shall not live in vain. 

 



 15

*** 
 
Не дать чье-то сердце разбить, 
И прожита жизнь не напрасно; 
Избавить кого-то от боли 
И выпустить птицу на волю, 
Вернуть ее снова в гнездо, 
И жизни значенье дано. 

 
*** 

 
I took my power in my hand 
And went against the world; 
’T was not so much as David had, 
But I was twice as bold. 
 
I aimed my pebble, but myself 
Was all the one that fell. 
Was it Goliath was too large, 
Or only I too small? 

 
*** 

 
Всю силу собрала в кулак 
Бороться с миром я; 
Не так сильна я, как Давид, 
Но все ж вдвойне храбра. 
 
Стремилась камень бросить я, 
Но пала лишь сама. 
Был Голиаф таким большим 
Иль слишком я мала? 

 
Далее рассмотрим перевод стихотворений Дианы Балыко с русского на английский, также вы-

полненный автором статьи: 
…ласки… и больше ничего… 
Страшно уйти, но страшнее остаться. 
Нежно целую подушечки пальцев. 
Глажу твои надключичные ямки. 
Строю-рисую воздушные замки, 
Вдоль позвонков я блуждаю губами 
И не гадаю, что станется с нами. 
Я принимаю игру за основу. 
– Тише, любимый, ни слова, ни слова… 
 
…caressing… and nothing more… 
Scary to leave, scarier to stay. 
Tenderly kissing your fingertips. 
Caressing your collarbone pits. 
Building and drawing castles of clouds, 
Wandering along verterbrae with mouth. 
Making no guess what may happen to us. 
Taking the game as a basis. 
– Be quiet, my darling, alas… 
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*** 
 

Перебирай мои позвонки, как четки. 
Каждый из них надрывно болит о чем-то. 
Если однажды проснусь без боли, 
Значит, уже умерла. 
Не плачь – я на воле. 
 

*** 
 

Count my verterbrae like beads, 
They are all sufferin’. 
If someday I wake up in bed 
With no pain – means dead. 
Don’t you cry – I’m free. 

 
…ангел… 

Нет вестей. И я одна на свете. 
Ящик пуст, и телефон молчит. 
На моей на маленькой планете 
Умер днем октябрьским пиит. 
 
Он родился слабым и недужным, 
А казался смелым и большим. 
Был любим, но никому не нужен- 
Ангел с нежным именем моим. 

 
…angel… 

Nothing new. And I’m alone. 
Box is empty, phone is dead. 
On my little lonely land 
Poet died one autumn day. 
 
He was born sick and weak, 
But he seemed brave and big. 
Was beloved, but not in need – 
Angel with my tender name. 

 
…learning to fly… 

Коньяк. «Pink Floyd». Ты – за сотни километров. 
Но я учусь летать… и мысленно с тобой… 
Ночь, за окошком дождь, и шерстяные гетры 
Согреют ноги мне, не принеся покой. 
I «wish you were here». You wish me…even…want me. 
 
«High hopes» среди дождя. Спасибо за стихи! 
Коньячные пары согреют. Только сон ли 
Мне принесут они, уставшей от стихий? 

 
…learning to fly… 

 
Cognac. «Pink Floyd». You are so far. 
I learn to fly…in thoughts with you… 
Night, rain outdoor and woolen socks 
Will warm my feet and nothing more. 
I «wish you were here». You wish me…even…want me. 
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«High hopes» in rain. For verses thanks! 
Cognac fumes warm, but will they lull? 
I am so tired, I am so dull. 

 
…без воздуха… 

Так непрочно оказалось пришито сердце. 
Ты крутил его в пальцах, как пуговицу 
На моей блузке, когда что-то невнятное бормотал о нас. 
 
…Горлу вдруг не хватило воздуха… 
…Небу вдруг не хватило глаз… 

 
…no air… 

So weakly was sewed my heart. 
You twisted it like button 
On my blouse, 
When you mumbled something about us. 
 
…Suddenly my throat was short of air… 
…Suddenly the sky was short of eyes… 

 
Таковы основные  различия в системах стихосложения на английском и русском языках и способы 

передачи стихотворных текстов на другой язык, т.е. на английский и русский языки. При переводе стихо-
творений автору статьи пришлось прибегнуть к применению тех или иных трансформаций и средств, 
принимая во внимание особенности систем стихосложения в этой паре языков, т.е. таких как замены, пе-
рестановки, опущения и добавления. Данные трансформации являются основными средствами, которыми 
пользуются переводчики художественной литературы и стихотворных текстов в частности. 

 
 

А.А. Балакина 
 

Томский государственный университет 
 

ВЛИЯНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ  
СЕМАНТИКИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ПОЛЯ МОДАЛЬНОСТИ 

 

В статье функционально-грамматические особенности лексического поля модальности рассмат-
риваются на материале модальных глаголов немецкого языка, так как в немецком языке имеется четко 
очерченная группа собственно модальных глаголов на фоне значительного числа модализованных лек-
сических средств. Модальные глаголы являются лексико-грамматическими средствами выражения мо-
дальности, то есть совмещают лексическое и грамматическое значения. В германистике до сих пор 
остается актуальным вопрос: что способствовало развитию полифункциональности модальных глаго-
лов? [1. С. 22, 50–57]. Следовательно, вопрос о причинах полифункциональности, механизме формиро-
вания функционально-грамматической специфики единиц поля модальности актуален как для совре-
менной теории грамматикализации, так и для теории и практики исследования определенного фрагмен-
та категории модальности. 

Мы обращаемся к проблеме функционально-семантического развития лексических средств выра-
жения модальности в истории немецкого языка. В работе исследуется актуальная для современной тео-
рии грамматикализации проблема детерминированности полифункциональности и функционально-
грамматической специфики единиц поля модальности их предграмматической (исторической и этимо-
логической) семантикой в процессе грамматикализации. 

Применение интегрированного метода как взаимодействия сравнительно-исторического метода с 
приемами других методов, актуальных в современной лингвистике, позволил провести «полнокров-
ную» реконструкцию. 

Такая «полнокровная» реконструкция играет роль инструмента, который позволяет решать во-
просы проблемного поля другого направления лингвистики – функционального. 
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Современный функционализм не является единым, а представляет собой множество научных направ-
лений. Тем не менее для данного подхода в целом характерен как интерес к типологической проблематике 
(в частности к проблеме грамматикализации), так и такие объяснительные принципы, как дискурсивная мо-
тивация (чтобы установить, почему грамматическая структура устроена таким образом, нужно понять, как и 
зачем она используется в реальном дискурсе), а также диахроническая мотивация (чтобы понять, почему в 
языке обнаруживается именно такое явление, нужно проследить его происхождение). 

Применение данных теоретических и методологических принципов к анализу эмпирического ма-
териала позволило доказать значительную роль исторических изменений в семантике исследуемого 
лексического поля не только в становлении предграмматической лексической семантики (задача, обыч-
но решаемая в пределах компаративистики), но и в формировании функционально-семантического поля 
модальности: 

1) стабильность лексической семантики с прагерманского периода обусловливает функциональ-
но-грамматическую однозначность (können, sollen, wollen); 

2) нестабильность лексической семантики как до грамматикализации, так и в процессе граммати-
кализации (в отрицательных конструкциях) определяет функционально-грамматическую неоднознач-
ность (dürfen, müssen, mögen) [2. С. 6]. 

Есть основания предположить, что историческая «нестабильность» семантики второй группы гла-
голов (dürfen, müssen, mögen) как-то связана с ранними этнокультурными контактами древних герман-
цев (генетические связи именно этих глаголов указывают на этнокультурные контакты). 

Рассмотрим данное предположение на примере немецкого глагола müssen. Современный глагол 
müssen ‘быть должным (внутренний долг)’ и ‘быть вынужденным’ (как и английский must) демонстри-
рует субъективный и объективный виды модальности необходимости [3. С. 453]. 

Неслучайность данного пересечения становится более ясной в ходе историко-этимологического 
анализа. 

Генетически близкая лексика др.-в.-нем. глагола muozan ‘быть в состоянии что-л. делать, прийти 
в какое-л. состояние’ представлена в других германских языках: др.-англ. mōtan ‘мочь, быть в состоя-
нии что-л. делать’, ‘быть должным’, ср. англ. must ‘быть обязанным или связанным обязательным для 
выполнения требованием’, ‘иметь потребность или желание сделать что-то’, др.-фриз. mōtan, др.-сакс. 
mōtan, др.-сев. möten ‘свободно располагать пространством, временем, возможностями, силой’. Одно-
корневая лексика германских и других индоевропейских языков восходит, как однозначно показывает 
этимологическая литература, к и.-е. *med- ‘измерять’: гот. mitan ‘мерить’, miton ‘измерять, обдумывать, 
полагать’, mitons ‘помыслы, помышление, мысль’, др.-англ. metan ‘мерить’, нем. messen ‘мерить’, исл. 
met ‘весы’, meta ‘оценивать’, metast ‘спорить’, др.-инд. masti- ‘измерение’, ‘взвешивание’, лат. meditor 
‘размышляю’, др.-ирл. midiur ‘размышляю’, ‘сужу’ [4. С. 590; 5. С. 902]. Близкая германским языкам 
картина обнаруживается в кельтских языках: др.-ирл. mid- ‘судить’, to- ‘мерить, взвешивать’ 
(todummidethar, toimse), ammus ‘попытка’ (ad + mass, midiur ‘сужу’), mess ‘мнение, суждение’ (совр. 
ирл. meas), measara, mesurda ‘умеренный, ограниченный’ (совр. ирл. measarrdha), mens ‘мерить’, air- 
‘натолкнуться, достигнуть, понять’ (airirmadatar, airarmadatar), com- ‘отдавать приказания, иметь власть 
над, быть в состоянии’ (conmidethar, conmeasaind), cuimse ‘способный, надлежащий’, comus ‘власть’, 
ess- ‘отказывать, не уметь, остерегаться’ (essemid, essremset), fo-ess- ‘быть неспособным, быть в затруд-
нении’ (fo-r-emdim ‘я не могу’, feradit), ср.-вал. cymes ‘мера, должное’, medu ‘быть способным, править, 
управлять’ [6. С. 122, 429; 7. С. 26]. Взаимодействие в кельтских языках значений ‘мерить’, ‘судить’ и 
‘быть способным’, ‘мочь’ позволяет понять появление семантики возможности, необходимости у род-
ственной лексики в германских языках.  

В кельто-германском ареале однокорневые образования сохраняют значение, предполагаемое для 
индоевропейского времени (‘мерить, измерять, обдумывать, полагать’), претерпевая также дальнейшее 
изменение (вероятно, как результат древних контактов германцев с кельтами), которое, можно истолко-
вать как *‘(со)измерять (действия), исходя из внешних обстоятельств и собственных возможностей’, ср. 
гот. ga-mot ‘имеет место’ (‘иметь место’ ~ ‘быть в наличии, иметься’), нем. Muße (f) ‘досуг, свободное 
время’, Muss (n) ‘необходимость’. То есть, ‘мочь’ – результат осмысления субъектом своих возможно-
стей и оценивание им сопровождающих выполнение действия внешних обстоятельств. Прежде чем со-
вершить какое-либо действие, субъект «измеряет» свои силы, способности, свободное время, простран-
ство, соизмеряет их со сложностью предстоящего действия, с возможностью возникновения препят-
ствий, вызванных внешними обстоятельствами. Если индивид обладает достаточной силой, достаточ-
ным свободным временем для выполнения действия, и его действия не противоречат общественным 
нормам, он может их выполнить, то есть ‘(соизмерив) мочь’ ~ ‘иметь возможность’. 
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Таким образом, однокорневая лексика германских и индоевропейских языков восходит к и.-е. 
*med- ‘измерять’: ‘соизмерять (обстоятельства)’ → ‘(соизмеряя) мочь’ → ‘иметь возможность’ и далее 
‘не иметь возможность’ → ‘быть вынужденным что-л. делать’. То есть, функционально-грамматическая 
специфика современного müssen объясняется, с одной стороны, динамикой предмодального значения 
глагола, с другой стороны – влиянием процесса грамматикализации глагола в конце древневерхнен-
емецкого – начале средневерхненемецкого периода (употребление в отрицательных конструкциях), а 
также формированием нового уровня культуры, социума. Исторически обусловленные этнокультурные, 
социальные изменения, наряду с собственно языковыми процессами, также косвенно оказывали влия-
ние на изменение модальной семантики глаголов в конце древневерхненемецкого – начале средневерх-
ненемецкого периода. Диахроническое исследование на материале немецкого языка с историко-
культурной точки зрения показало позднее языковое осмысление возможного, желаемого, должного 
носителем немецкого языка. Та картина, которую мы наблюдаем в этот период времени, является ре-
зультатом глубочайших изменений в мировоззрении людей и важных по своему значению процессов 
социального развития, связанных с христианизацией практически всех сфер жизни человека и истори-
чески более ранних этнокультурных контактов: ср. глагол müssen - кельто-германская лексическая 
изоглосса (‘мерить’, ‘судить’ и ‘быть способным’, ‘мочь’), dürfen - германо-славянская (‘терзать, му-
чить’ → ‘требовать(ся)’ → ‘требуется, потребно, нужно’; то, что ‘теребит, мучает’, то и ‘хочется, требу-
ется’), mögen – влияние этнокультурных контактов германцев с балтами (‘мочь (физически)’ ~ ‘желать’) 
[2. С. 17–18]. 

Итак, в данном исследовании была предпринята попытка доказать обусловленность семантиче-
ского «дрейфа» лексических единиц поля модальности как особенностями глубинной семантики, так и, 
вероятно, историко-культурными контактами. 
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КУЛЬТУРНО-СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД АНАЛИЗА  
КОНЦЕПТА «ЦАРЬ» В РУССКОЙ ТРАДИЦИИ 

 
В российском культурном сознании присутствует двойственность отношения к власти, в соответ-

ствии с которой положительный образ «доброго царя» всегда сочетался с негативным отношением к 
конкретным представителям власти. В связи с этим возникает задача выработки лингвистического под-
хода к анализу образа власти в русской культуре. Взаимоотношение между языком и картиной мира 
предполагает анализ языковых форм выражения для решения задачи данного исследования: выявления 
специфики восприятия в российском культурном сознании образа государственной власти и ее носите-
лей. Культурно-семиотический подход позволяет выявить не только семантическое значение языковых 
форм, но и способ их прочтения человеком в определенной историко-культурной ситуации. Данный 
подход был реализован в тартуской семиотической школе, наиболее выдающимися представителями 
которой являются Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский. 

Культурно-семиотический подход открывает возможность понимания образа государственной 
власти и ее носителей в системе коммуникации людей, которые составляют общую культурную тради-
цию. В соответствии с этим подходом власть и ее носители представлены как семиотическая система, 



 20

т.е. как текст, который может быть прочитан. При этом он по-разному может читаться современным 
человеком и самим участником культурного процесса, к которому обращен способ выражения власти в 
определенной культурной ситуации. «Такой подход предполагает, в свою очередь, – пишет  
Б.А. Успенский, – реконструкцию системы представлений, обусловливающих как восприятие тех или 
иных событий, так и реакцию на эти события. В семиотической перспективе исторический процесс мо-
жет быть представлен, в частности, как процесс коммуникации, при котором постоянно поступающая 
новая информация обусловливает ту или иную ответную реакцию со стороны общественного адресата 
(социума)» [1. С. 10]. Благодаря этой реконструкции реализуются эвристические возможности культур-
но-семиотического подхода, открывающие путь к пониманию того, как именно разные субъекты опре-
деленных исторических ситуаций предшествующих исторических периодов могли воспринимать образ 
власти, в чем состояло различие их пониманий, и почему это различие порой приводило к конфликтам 
и острейшим социальным кризисам.  

В соответствии с культурно-семиотическим подходом образ власти рассматривается не сам по се-
бе, а как такая знаковая система, которая всегда имеет своего адресата. Поэтому она может по-разному 
трактоваться с позиции субъекта, стремящегося передать через форму выражения власти какой-либо 
смысл, и с позиции адресата, определенным способом интерпретирующего эту форму выражения. Бла-
годаря этому все образы и символы власти обретают смысл в коммуникации между субъектом послания 
и его адресатом. Правильный способ прочтения этого послания с позиции участников коммуникации 
позволяет раскрыть значимость государственной власти и специфику ее восприятия не только с нашей 
современной позиции, но и с позиции людей, живших совсем в другую эпоху. 

Такой способ понимания власти становится возможен на основе предложенной Ю.М. Лотманом и 
Б.А Успенским интерпретации культуры как семиотического процесса. В общем пространстве культуры 
разные участники коммуникации могут пользоваться различными семиотическими языками. Единство 
культурной традиции достигается за счет взаимопонимания между разными языками, что предполагает 
наличие утвердившихся в традиции способов перевода с одного языка на другой, например, с языка выс-
ших сословий на язык простых крестьян. Различные субъекты коммуникации будут совершенно по-
разному воспринимать государственную власть, несмотря на то, что эта власть может выражаться для них 
в одних и тех же лингвистических и других символических формах. Собственно, как считают представи-
тели тартуской  школы, культурная традиция определяется способами перевода и фильтрами понимания 
различных семиотических систем. Единое культурное пространство обеспечивается не общезначимой 
семиотической системой, а коммуникацией и взаимопониманием, обеспеченными способами перевода с 
одних семиотических систем на другие. Поэтому способ восприятия власти не может быть общезначи-
мым даже в отдельно взятой культурно-исторической ситуации, все равно он будет прочитываться и ин-
терпретироваться по-разному различными участниками культурного процесса.  

По мнению Б.А. Успенского, культура представляет собой наследственную память народа, кото-
рая фиксируется и выражается в семиотической системе языков: «исторический процесс предстает как 
процесс порождения новых «фаз» на некотором «языке» и прочтения их общественным адресатом (со-
циумом), которое и определяет его ответную реакцию. Соответствующий «язык», с одной стороны, 
объединяет данный социум, позволяя рассматривать социум как коллективную личность и обусловли-
вая более или менее одинаковую реакцию членов социума на происходящие события. С другой же сто-
роны, он некоторым образом организует самое информацию, обусловливая отбор значимых фактов и 
установление той или иной связи между ними: то, что не описывается на этом «языке», как бы вообще 
не воспринимается общественным адресатом, выпадает из его поля зрения» [1. С. 10]. Язык у 
Б.А. Успенского так же, как и у Ю.М. Лотмана, понимается предельно расширительно. В частности, в 
качестве текста, который может быть прочитан на семиотическом языке культуры, могут выступать не 
только письменные источники или символические системы ритуалов и обрядов, но даже сами истори-
ческие события: «В качестве кода выступает при этом некоторый «язык» (этот термин понимается сей-
час, конечно, не в узком, лингвистическом, а в широком, семиотическом смысле), определяющий вос-
приятие тех или иных фактов, как реальных, так и потенциально возможных, в соответствующем исто-
рико-культурном контексте. Таким образом, событиям приписывается значение: текст событий читает-
ся социумом. Можно сказать тогда, что в своей элементарной фазе исторический процесс предстает как 
процесс порождения новых фраз на некотором «языке» и прочтения их общественным адресатом (со-
циумом)» [1. С. 50]. Хотя представители тартуской школы понимают язык предельно широко, это ши-
рокое понимание включает в себя и естественный язык. Это означает, что культурно-семиотический 
подход применим не только к культуре в самом широком смысле, но и к языковой картине мира носи-
телей этой культуры, существенно обогащая возможности лингвистических исследований и связывая 
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их с исследованиями философскими. Применительно к анализу образа власти и ее носителей в русской 
языковой картине мира культурно-семиотический подход позволяет анализировать различие понимания 
слов, обозначающих государственную власть и ее формы с позиции представителей различных соци-
альный слоев в те или иные периоды истории России. Иными словами значение слов необходимо рас-
сматривать с позиции внутреннего понимания самих участников исторических событий, выделяя 
наиболее значимые для них смысловые аспекты. Например, для одних царь обозначает мифологическо-
го персонажа, для других – должностное лицо, для третьих сакрализированное место в социальном 
устройстве, и т.д.  Таким образом, в рамках культурно-семиотического подхода в историческом контек-
сте может быть раскрыто не одно какое-либо предельное понимание, но внутренне взаимосвязанное 
многообразие различных способов понимания. Это позволяет избежать лингвистического редукцио-
низма, согласно которому выявленная лингвистическая форма концепта власти для определенного ис-
торического этапа России утверждается как образцовая без учета различных способов ее понимания 
разными участниками данного исторического события. 

В соответствии  с культурно-семиотическим подходом Б.А. Успенский рассматривает сакрализа-
цию монарха на протяжении истории России как семиотический процесс. Б.А. Успенский подчеркивает, 
что с определенного момента отношение к монарху в России приобретает религиозный характер. В свя-
зи с этим он задается вопросом, является ли данная традиция для России исконной или новой и как она 
соотносилась с христианской религиозностью. 

В рамках культурно-семиотического подхода любое слово, обозначающее монарха, рассматрива-
ется в соотношении с другими семиотическими формами его обозначения в контексте социокультурной 
ситуации с учетом специфики восприятия разными адресатами. Благодаря этому выяснилось, что слово 
«царь», сохраняя закрепленное за ним базовое значение, подвергается смысловым трансформациям с 
каждым изменением социокультурной ситуации. Эти тонкости смысловой трансформации 
Б.А. Успенский прослеживает с момента зарождения Московского царства и до заката Российской им-
перии. В древнерусских произведениях преобладает идея параллелизма монарха и Бога, но идея обо-
жествления монарха еще отсутствует. С момента падения Константинополя на монарха переносятся 
качества византийского василевса, что вносит новый смысловой аспект в уже имеющее место значение 
слова «царь». При этом разные адресаты могут вкладывать в это слово разный смысл. Иван Грозный 
считал, что власть имеет божественную природу, а потому не подлежит человеческому суду. Иосиф 
Волоцкий полагал, что не всякий царь получает власть от Бога, но только праведный. Поэтому статус 
царя можно поставить под сомнение, но не в правовом смысле, а в религиозно-онтологическом. Специ-
фика понимания царя в русской традиции состоит в том, что она соединяет черты западноевропейской 
традиции, отсылающей к личной харизме правителя, и византийской традиции, в которой сакральность 
царя определяется его статусом. Смысл монарха как царя единственной православной державы в мире 
тесно связан с концепцией «Москва – Третий Рим», однако и тут прослеживается определенная транс-
формация смысла. Если сразу после Флорентийского собора эта концепция формировалась на основе 
изоляционизма и противопоставления грекам, то уже в эпоху воцарения династии Романовых – на ос-
нове идеи вселенской православной империи и искусственной реконструкции византийской традиции 
на русской почве. Вместе с тем именно в этот период происходит столкновение двух разных семиоти-
ческих систем – традиционной для России и характерной для Юго-Западной Руси, сформировавшейся 
под влиянием Запада и Византии. Игра смыслов, сопутствующих слову царь и образу монарха в одной 
из систем воспринималась как фигуральность выражения, в другой – как ложь и святотатство. Это про-
тиворечие породило в России острый социальный конфликт. В имперский период происходит слияние 
на русской почве двух традиций понимания монарха – протестантской, в которой король мог быть од-
новременно и главою церкви, и византийской, в которой василевс занимал исключительное место в 
иерархической системе священных символов. Этот сплав привел к новому явлению – сакрализации мо-
нарха, выходящей за пределы допустимого христианской традицией. 
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КОНЦЕПЦИИ «СУБЪЕКТИВНОСТИ» ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ 
В ТВОРЧЕСТВЕ Б.Л. ПАСТЕРНАКА 

 
Неустойчивый характер лирического «я» Пастернака, сложность процесса его идентификации, 

неочевидного присутствия в художественном мире произведения, обусловили исследовательский инте-
рес к осмыслению специфической природы поэтического «я», его роли в организации субъективно-
лирического начала стихотворения. Существующие работы, посвященные этой проблеме, условно 
можно разделить на три группы. 

Первая – придерживается концепции «безличности» лирического субъекта, отсутствия его диало-
гической направленности (хотя не без коммуникативного акта). Так, например, А. Синявский во всту-
пительной статье к поэтическому сборнику Пастернака (1965 г.) констатировал: поэт «…мало расска-
зывает о себе и от себя, старательно убирает свое «я». При чтении его стихов подчас возникает иллю-
зия, что автора нет и в помине, что он отсутствует даже как рассказчик, как свидетель, видевший все, 
что здесь изображено»  [1. С. 20]. 

И.И. Ковтунова отмечает преодоление Пастернаком «эгоцентрической точки зрения» [2. С. 48], 
ввиду чего в лирике актуализируется «принцип относительности» [2. С. 45]. Близка к пониманию «без-
личностного» характера лирического субъекта точка зрения  Вяч. Вс. Иванова, обратившего внимание 
на то, что глаголы в личной форме в сборнике стихов «Сестра моя – жизнь» не подразумевают конкрет-
ного субъекта, в связи с чем читателю остается домысливать, о каком лице идет речь, исходя из назва-
ний произведений [3]. 

А.К. Жолковский же, обращаясь непосредственно к специфике художественного видения Пастер-
нака, считает, что поэту свойственно представление о «мощной безличной силе, сводящей воедино все 
отдельные явления видимого мира» [4. С. 235], о сочетании «подвижности и творческой активности 
четко выраженного «я»» и «безлично-пассивной подверженностью внешним впечатлениям» [4. С. 243].  

Методологически иная точка зрения, обусловленная преимущественно семиотическим подходом, 
принадлежит Е. Фарыно. Универсализируя коммуникативную ситуацию в отношении поэтического ми-
ровосприятия, ученый утверждает: «В случае Пастернака существенно как раз удвоение воспринимаю-
щего субъекта, коммуникация с мировым текстом протекает не непосредственно «мир-я», а «мир-мир», 
где «мир-адресат», естественно может считаться двойником «я». Дело, однако, в том, что, удваивая ад-
ресата, пастернаковский «я» становится не на позицию воспринимающего текст, а на позицию вос-
принимающего протекающую в мире коммуникативную ситуацию. Не текст, а акт коммуникации явля-
ется мироопределяющей единицей пастернаковской поэтики. Выключенный из мира, пастернаковский 
«я» становится свидетелем происходящего в мире. Включенный же в мир – объектом коммуникации 
(…) или же ее участником, но тогда ему дан не весь мир (не весь текст), а некая его субъектная часть, а 
сам он превращается в однородный с окружением элемент мира» [5]. Можно сказать, что из перечис-
ленных мнений только Е. Фарыно, преодолевая однозначность в трактовке лирического «я», подчерки-
вает сложный, диалектически обусловленный его статус. 

Вторую группу исследований объединяет представление о лирическом «я» Пастернака, которое 
обнаруживается в объектах, его «метонимических» заместителях. Это, во-первых, известная точка зре-
ния Р. Якобсона, согласно которой «…образы внешнего окружения оказываются отброшенными бли-
ками, метонимическими выражениями лирического «я»» [6]. Однако подобную трактовку «объектного 
замещения» лирического «я» у Пастернака наиболее глубоко (учитывая рефлексивную практику худо-
жественного сознания) осмыслил Й. Ужаревич. Для него имя Пастернака знаменует собой коренной 
поворот в лирических субъект-объектных отношениях. В его понимании не лирическое «я» рефлекси-
рует над объектами действительности, а сами «вещи (объекты) вращаются вокруг «я»» и «выражают 
(проявляют) свое отношение к субъекту» [7].  При этом сохраняется оппозиционная онтологическая 
связь «я»- действительность, где лирическое «я» превращается в пустой, структурно минимально выра-
женный центр лирического космоса. Получается своеобразный парадокс: лирическое пространство 
наполняется объектами, которые одновременно и вытесняют (замещают), и раскрывают (автобиографи-
зируют) субъект этого пространства. Лирическое «я» становится «пустым местом», которое по принци-
пу вакуума притягивает к себе пастернаковский центрифугально устроенный мир. Парадоксальность 
состоит в том, что объективность данной лирики в поэтическо-логическом смысле является на самом 
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деле автобиографичной и субъектной» [7. С. 24]. Здесь же Й. Ужаревич отмечает иной вариант лириче-
ского «я», когда оно «…выступает как предмет наблюдений или обсуждений окружающих его природ-
ных, атмосферных, архитектурных персонифицированных явлений» [7. С. 27]. 

Третью группу составляют работы, ориентированные на феноменологическое прочтение [8], они 
ставят цель углубиться в саму структуру сознания.  

Высказывание раннего Пастернака о субъективности как «категориальном признаке качества» 
(качество как содержание сознания – качество акта сознанности) позволило С.Н. Бройтману сделать 
справедливое замечание о разграничении в эстетике Пастернака субъективности и «я». Вслед за поло-
жениями М.К. Мамардашвили о двух категориях повествователя у М. Пруста, С.Н. Бройтман также 
констатирует две категории пастернаковского «я»: «Первое – «безразмерное или неопределенное «я» 
(…), «некоторая субъективность, не имеющая качеств и свойств», «хранитель определенного рода ма-
териала сознания». Второе – «все другие множественные «я». Все определенные «я» не могут быть од-
ним, их много» [9]. Причем, замечает дальше исследователь: «Как художник ХХ века, Пастернак, по-
добно Прусту, осознанно имеет дело не только со вторым, но и с первым «я», у которого нет начала, так 
как «сознательная жизнь так устроена, что ее нельзя начать», «мы включены в нее», и «сами не можем 
быть началом»; кроме того, важно подчеркнуть, что «…такая «субъективность» не отождествляется Па-
стернаком не только с эмпирическим субъектом как индивидуальным носителем сознания», но и с «ро-
довым субъектом», «полученным из этого эмпирического субъекта путем логического обобщения» (А. 
Хан) [9. С. 11].  

Далее С.Н. Бройтман приходит к выводу о том, что понимать эту «субъектность» следует «…в 
духе Платона и Гуссерля – как эйдос, который связан с индивидуальным «я» актов сознания («неулови-
мой сознательностью в ее конкретной форме» (Пастернак)), но связан не абстрагирующей дедукцией, 
не причинно-следственными и вообще не логическими, асубъектными отношениями изначальной со-
причастности и общения, на языке Гуссерля – интерсубъективности, а на языке русской религиозной 
философии рубежа веков – софийности» [9. С. 11].  

«Софийность», следуя трактовке этой философии, понимается как «не…только бездейственный 
образ в уме Божием, а живое духовное существо, обладающее всею полнотою сил и действий» [10]. Она 
есть творческое начало Бога, «абсолютная объективность, единая субстанция сей Божественной трои-
цы» (В.С. Соловьев). Слова П.А. Флоренского о Софии как «единой в Боге, но множественной в твари и 
в конкретных явлениях как идеальная личность человека, Ангел Хранитель его» позволили С.Н. Бройт-
ману провести аналогию с фразой из «Доктора Живаго»: «Тот юношеский первообраз, который на всю 
жизнь складывается у каждого и потом навсегда служит ему, и кажется ему его внутренним лицом, его 
личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем».  

С софиологией, по мнению ученого, Пастернака сближает представление о «конкретной множе-
ственности субъектов» в одном лице. С.Н. Бройтман считает, что «София как и сестра-жизнь и любимая 
у Пастернака, по своей природе межличностна  («соборна», «интерсубъектна») и является не только 
вовне, но и внутри «я» чем-то большим, чем оно само (…) в ней заключены и с ней связаны своеобраз-
но понимаемые историчность и социальность, позволяющие софиологии создать свою социальную фи-
лософию и философию истории, а поэту взять к заголовку «Сестра моя – жизнь» «летописный» подза-
головок «Лето 1917 года», то есть увидеть самые интимно-личностные (любовные) отношения «я» и 
«другого» в органическом единстве с социально-исторической ситуацией своего времени» [9. С. 12]. 

Из перечисленных трактовок специфики субъективности лирического «я» Пастернака наиболее 
адекватным, по нашему мнению, является позиция феноменологического подхода – обнаружение мно-
жественности субъектов в структуре самого сознания. 

Гипотеза С.Н. Бройтмана о своеобразном синкретизме субъектной сферы сознания, не имеющая 
прямого отношения к феноменологии, но, тем не менее, отталкивающаяся от нее, представляется 
вполне убедительной, однако «софиологичность» универсализирует художественную практику созна-
ния, не дает воспринять «расщепленность» (дискрептизм) этого сознания. Метафизическая глубина 
«софийности» (которую можно спроецировать на творчество любого значительного поэта младосимво-
листского и постсимволистского периодов в истории отечественной литературы) не дает понять сугубо 
специфическое видение поэта, обусловленное прежде всего определенным конфликтом; в теургическом 
единстве не мыслим конфликт составляющих его ипостасей. Конфликт же может быть обусловлен са-
моидентификацией лирического «я» через одновременное противостояние и обнаружение внутренней 
связи этого «я» с Софией – творческой объективности Бога-Троицы. «Софийность» Пастернака – это не 
данность, а способность процессуализировать свою (поэта) преобразовательную актуальность. 
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Учитывая пастернаковскую особенность субъектной сферы в границах лирического сознания, 
необходимо отметить следующее: суждения поэта о предполагаемой субъективности «силы» [11], тре-
бующей своего выражения (в этом можно усмотреть ее волевую модальность) в языке как субъекте 
творения, в авторском «я» (культивирующего в ранний период творчества растворение в «родовой 
субъективности»), позволяют говорить о метасубъективных качествах сознания. Его интенциональ-
ность обусловлена как минимум данным субъектным триединством. Тот или иной текст может обнару-
живать доминирование какого-либо субъекта в развертывании самопознания («движении иносказа-
ния»): так, можно предположить, что наивысшее проявление экзальтации есть результат субъективации 
«силы»; метафора, моделирующая художественный мир в подчеркнуто звуковой ассоциативности, яв-
ляется субъективацией Слова; относительно логическое построение образов с «прозрачной» семанти-
кой (в которой наличествует координация прямого и переносного смыслов) можно считать признаком 
субъективности авторского «я». Следует отметить, что присутствие ярко выраженного лирического «я» 
в произведении не всегда тождественно самому себе: на протяжении всего контекста это «я» может 
принимать разные роли, активно менять пространственно-временные позиции, экзистенциальные черты 
(феномен трансгрессии лирического «я»).  

В сущности, данная особенность характеризует качество «свободной субъективности». «Сила», 
слово, авторское «я» в пределе своей феноменальности стремятся к тождеству в персональном сверше-
нии «лирического организма». Их интенции, границы которых размыты, направлены друг к другу, что 
можно считать их взаимопознавательной актуализацией (и через нее – к самопознанию); возможно, они 
находятся не только в смежных, но и в взаимоуподобляемых отношениях (последние очевидны в фено-
менологической перспективе). Все это создает динамику развития образов, внутреннюю полифонию 
лирического «я».  

В позднем творчестве поэта наблюдается своеобразная дисциплинация субъективности «силы» и 
слова; «я» лирического героя, соотносимого с автором (его биографическими фактами), становится, по 
сути, полноправным субъектом художественного мира (даже в случае перенесения этой субъективности 
на внешний мир). 

Особо стоит сказать о метафизическом аспекте множественности субъектов лирического созна-
ния (в некотором роде соотносимого с отмеченной концепцией С.Н. Бройтмана): «сила» есть вдохнов-
ляющее начало (одухотворяющее творческий процесс), слово (язык), установливающее онтологию ху-
дожественного мира и осуществляющее познание (кстати, потенциально тяготеющее к Логосу) есть 
предмет процесса, поэт – принцип, личностное субстанциальное начало. Этот троичный субъект 
направлен на онтологизацию, творческое самоопределение, поиск своего единства, которое можно со-
отнести с так называемой «софийностью» (по С.Н. Бройтману). Поляризация лирического сознания на 
разные субъекты определяет границы его (сознания) собственной онтологичности; данная поляризация 
есть залог способности образов к «вечному развитью» (выходящему за пределы текста, цикла) актуали-
зирующегося на всем творческом пути поэта. 
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первопричину поэтической экзистенции: «Понятье силы я взял бы в том же широчайшем смысле, в каком 
берет его теоретическая физика, с той только разницей, что речь шла бы не о принципе силы, а о ее голосе, 
о ее присутствии. Я пояснил бы, что в рамках самосознанья сила называется чувством» (Пастернак, Б.Л. 
Собрание сочинений : в 5 т. Москва, 1987. Т. 4. С. 187.). 
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЯЗЫКОВЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ФЕНОМЕНОВ 

 
Интегративность как методологический принцип является характерной чертой антропоцентриче-

ской семантики. В настоящей статье  интегративное исследование предусматривает сочетание ме-
тодов, приемов анализа языкового материала, образующее единство, базирующееся на одной 
приоритетной идее, которая заключается в признании тесной связи всех языковых процессов и явле-
ний с мышлением, психикой, культурой, социальной жизнью, различными формами коммуникации.  

Основными признаками того методологического единства, посредством которого должны ис-
следоваться языковые репрезентации экзистенциальных феноменов (страха, тревоги, смерти), явля-
ются междисциплинарность, антропоцентричность и комплексность. Кратко охарактеризуем назван-
ные признаки разрабатываемого нами метода исследования. 

1. Принцип междисциплинарности играет особую роль в отношении исследования языковой кар-
тины мира. Важность его обусловлена познавательной природой картины мира и связью познания дей-
ствительности человека с той культурной средой, в которую человек оказывается погруженным в силу 
своего происхождения. По сути, язык в этих обстоятельствах оказывается основным культурным кодом, 
посредством которого картина мира моделируется в человеческом сознании. Но наряду с языком анало-
гичную моделирующую семиотическую функцию выполняют философия, психология, культурология.  

Междисциплинарность применительно к изучению интересующего нас объекта мыслится как 
опора на данные психологии в той части, которая содержит научные интерпретации страха. Фундамен-
тальное изучение психологами эмоции страха выявило следующие основные характеристики этого фе-
номена:  

1) страх относится к базовым эмоциям [1]; 2) эмоция страха характеризуется на шкале интенсив-
ности [2. С. 20]; 3) страх может быть контролируемой или неконтролируемой эмоцией [1]; 4) эмоция 
страха обладает оценкой [3].  

В основе теории страха К. Изарда лежат следующие тезисы: 1) страх образует основную мотива-
ционную систему человеческого существования; 2) эмоция обладает уникальной мотивацией и подра-
зумевает специфическую форму переживания; 3) эмоциональные процессы в состоянии страха взаимо-
действуют с перцептивными, когнитивными и моторными процессами и оказывают на них влияние [1].  

Междисциплинарность применительно к изучению интересующего нас объекта мыслится также 
как опора на данные философии. Согласно В.А. Кондрашову, страх – тягостное, мучительное душевное 
состояние, вызываемое грозящей человеку опасностью и чувством собственного бессилия перед ней [4. 
С. 345].  

Что касается смерти, то она определяется как прекращение жизни, естественный конец единично-
го живого существа или насильственное умерщвление не только индивидов, но и целых видов живот-
ных и растений в силу экологических катастроф и хищнического отношения человека к природе [4. 
С. 478]. Поскольку человек, в отличие от других живых существ, сознает свою смертность, смерть вы-
ступает для него как конститутивный момент его жизни и мировоззрения. 

Принцип экстралингвистического обоснования выбора объекта исследования сочетается с принци-
пом характеристики его лингвокультурологического аспекта. Лингвокультурологи  (Н.А. Красавский, 
М.К. Голованивская, А.Б. Феоктистова, М.В. Маркина и др.) опираются на убеждение, что развитие 
культуры не может найти своей полной реализации без языка, который в своих основных функциях и 
служит инструментом выражения культурных смыслов. Экзистенциальные феномены (страх и смерть) 
запечатлены в идиомах, паремиологическом фонде языка, в образное основание которых включены 
символы, эталоны, мифологемы, архетипы, а также другие знаки, входящие или претендующие на такое 
вхождение в «симболарий культуры» [5]. 
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Интегративность теоретической базы настоящего исследования проявляется также в том, что наш 
объект выделяется и определяется в понятиях и терминах когнитивной семантики. Понятие репрезен-
тации является ключевым для когнитивной науки. Репрезентация – это и сам процесс представления 
мира человеком, и единица этого представления, замещающая представляемое либо в психике челове-
ка, либо в языковом оформлении некоторого знания, т. е. вербальная, языковая репрезентация (выде-
лено мной. – Е.Б.) [6. С. 44]. Репрезентации страха и смерти представляют собой ментально-языковые 
образования, концептуальное содержание и структуру которых можно разложить на определенные 
компоненты, каждый из которых обосновывается природой репрезентируемого феномена и соответ-
ствует ей: характер эмоции, смерти, субъект, причина смерти или возникновения страха, механизмы 
протекания, изменения, степень интенсивности переживания, сопутствующие ему и отображаемые язы-
ком оценки, ассоциации, внешние проявления страха (его симптомы), оценки, ассоциации, связанные со 
смертью, атрибуты смерти. 

2. Интегративный метод исследования языковых репрезентаций страха и смерти основывается на 
приоритетной идее антропоцентричности языка, которая обнаруживается в том, что человек стано-
вится точкой отсчета в анализе тех или иных языковых явлений [7. С. 212]. В русле антропоцентриче-
ской семантической парадигмы в языкознании разрабатываются различные подходы (Е.С. Кубрякова, 
Ю.С. Степанов, Ю.Н. Караулов, Б.А. Серебренников, Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия, Ю.Д. Апресян, 
В.В. Колесов, Л.Г. Бабенко, М.В. Пименова, М.П. Одинцова, Н.В. Орлова, Л.О. Бутакова, Е.Н. Гуц, О.В. 
Коротун и др.), опирающиеся на постулат существования языковой картины мира, которая понимает-
ся как «представление о действительности, отраженное в языковых знаках и их значениях – языковое 
членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений, т. е. заложенная в системных значениях 
слов и их сочетаний информация о мире» (выделено мной. – Е.Б.) [8. С. 68]. 

Для разработки теоретических основ антропоцентрического подхода к исследованию выделенно-
го языкового объекта для нас особенно существенна внутренняя связь языка с психикой, мировоззрени-
ем. Продолжая сказанное выше, добавим, что страх в семантике интерпретируется как особый класс 
субъективных психологических состояний человека, отражающих в форме непосредственных пережи-
ваний процессы и результаты человеческой деятельности. В состоянии страха человек проявляется в 
разных своих ипостасях: не только как существо чувствующее, но и мыслящее, и материально-телесное. 
В возникновении, развитии и проявлении эмоций человека, как об этом свидетельствуют психологи, 
принимают участие восприятие, физиологические реакции, интеллект, моторика, мимика, речь. Есте-
ственный язык, «обслуживая» сферы речемыслительной и коммуникативной деятельности человека, 
одновременно репрезентирует, означивает и его эмоциональную сферу, располагая для этого специаль-
ной системой средств и правил. 

3. Интегративное исследование языковых репрезентаций страха и смерти неизбежно приобретает 
комплексный характер. В отечественном языкознании есть исследования, которые носят комплекс-
ный характер. Так, работа Н.Р. Афанасьевой посвящена основам комплексного исследования образных 
репрезентаций внутреннего мира человека. Реализация комплексного метода обеспечивается посред-
ством когнитивного, собственно семантического, семантико-синтаксического и прагмастилистического 
аспектов их изучения, а также выявления взаимосвязи между полученными разноаспектными результа-
тами анализа. Комплексный метод в работе Н.Р. Афанасьевой направлен на решение задачи лингвоан-
тропологического моделирования системы образных репрезентаций внутреннего мира человека. Моде-
лирование понимается автором работы вслед за авторами имеющихся в этой области теоретических 
подходов как способ лингвистического изучения, при котором создается «мысленное устройство, вос-
производящее, имитирующее своим поведением (в упрощенном виде) поведение оригинала (ЛЭС), опи-
сательно представляющее изучаемый объект его обобщенными характеристиками» [9. С. 5].  

В настоящей работе языковые репрезентации страха и смерти выделяются как постулируемый 
фрагмент языковой картины мира. Мы исходим из того, что лексика и грамматика взаимодействуют 
при обозначении и выражении страха и смерти, что и находит отражение в межуровневом и многоас-
пектном характере методик, понятий, категорий, участвующих в описании. В соответствии с данным 
исходным тезисом необходимо выделить и исследовать с точки зрения концептуализации страха и 
смерти лексико-семантический уровень, представленный значениями номинативных лексических и 
фразеологических единиц языка, семантико-синтаксический уровень, представленный грамматически-
ми и лексико-синтаксическими значениями моделей предложений в их единстве и взаимодействии. На 
лексическом уровне исследования должны быть описаны лексико-семантические парадигмы номина-
ций и фразеологических единиц, характеризующих страх и смерть. Лексемы и фразеологизмы с семан-
тикой страха и смерти входят в синтаксические структуры, основными элементами которых являются 
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семантический субъект, обозначающий реального исполнителя действия или носителя признака, со-
стояния, и семантический предикат, выражающий действие, признак субъекта (Е.В. Падучева, Н.Д. 
Арутюнова, В.Г. Гак, Т.В. Шмелева, Т.В. Булыгина, О.Н. Селиверстова и др.). Синтаксические структу-
ры, реализуясь в речи, приобретают дополнительные коммуникативно обусловленные смыслы. Таким 
образом, каждый из названных уровней репрезентирует те или иные аспекты и параметры страха и 
смерти. 

Все изложенное выше приводит  к цели предпринятого исследования: теоретически обосновать, 
апробировать и верифицировать концепты страха, тревоги и смерти, включающие семантико-
когнитивный и лингвокультурологический подходы. 
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ОБРАЗ АРКАНА  В ТВОРЧЕСТВЕ НЕНЕЦКОГО ПИСАТЕЛЯ Л.В. ЛАПЦУЯ 
 

Исследователи творчества писателей малых северных народностей подчеркивают пронизанность 
образной системы их произведений предметами и реалиями национального быта [1]. 

В поэзии ненецкого автора Леонида Васильевича Лапцуя отчетливо проявляется подобная стили-
стическая особенность. Почти в каждой стихотворной строке присутствует национальное по колориту 
сравнение. Например: «И мысли Вэрьи, как аргиши,  Спокойно медленно текли»; «Пурга взвивалась, 
как хорей»; «Семикопыльная мчится нарта В поземке вся, как в хвостах песцовых» («Четыре песни де-
вушки»). Объектом сравнения может являться действие: «Такие ищет он слова, Чтоб зазвенели, как у 
лука Натянутая тетива» [2. С. 331, 334, 336, 371]. (Аргиш – караван оленьих упряжек. Хорей – шест 
для управления оленями). 

Слово «аркан» в поэзии Л. В. Лапцуя наделяется множеством образных значений. Аркан – это 
приспособление в виде веревки с петлей, используемое для ловли домашних оленей. Применение этого 
оленеводческого предмета требует навыка, который формируется с детства. В стихотворении «Радуга» 
лирический герой вспоминает: «Опять я вижу одинокий чум, <…> Где я впервой аркан плетеный взял – 
К броску готовил, в кольца собирая, Чтоб он до горизонта доставал, До дальнего, до выпуклого края! 
Свистя, летел аркан к рогам оленьим…». Маленький герой пытался поймать им «свет радуг»: «Мне чу-
дилось: они совсем близки – Да руки оказались коротки…  Потом аркан решил пустить я в дело – Пет-
ля напрасно в воздухе свистела…» [2. С. 284]. В этом же стихе возникает образный параллелизм. Арка-
ном можно не только покорить оленя, но и осуществить мечту: «Теперь иным владею я арканом, За го-
ризонтом дальним и туманным Достать любую может он звезду… Летите вдаль, могучие ракеты! Я ве-
рю, что и радугу вот эту Я, как оленя, к людям приведу. Пусть в космос полетит петля аркана, О нашем 
счастье звездам говорит…» [2.  С. 285, 286]. Здесь автор наделяет аркан сказочной, волшебной силой, 
способной покорить любые вершины. Этот образ создает жизнеутверждающий пафос стиха, выражает 
искреннюю убежденность героя в овладении всей сложностью новой жизни.  
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Основное и переносное, метафорическое значение слова «аркан» часто переплетаются в границах 
одного поэтического текста. Это переплетение открывает новые образные возможности слова «аркан». 
В поэме «Сполохи Севера» старик Вэрья вспоминает, как в «дни нищей юности своей» он уводил оленя 
из «стада кулака»: «Бросок – и молнии быстрей Летела меткого аркана змея…». Свои мысли старик 
Вэрья «арканом в прожитые дни Бросает…». Таким образом он «измерить хочет жизнь свою…». Вот 
снова «…мысль в минувшее петлей Бросает он, готовясь к встрече С давно прошедшею порой» [2. 
С. 327, 329–331]. В стихотворении «Слушаю тебя, земля!» читаем: «И мысли собрав, словно петли ар-
кана…» [2. С. 302]. Возникает новый словообраз – аркан мысли. В стихотворении «По Волге плыву» 
герой обращается к «великой» русской реке: «Как увижу тебя, ветвистую,  Вспоминаю рога сохатого. 
Или это я сам задумался Думой крепкою и ветвистою, И рукой своей пастушеской Мою думу ты заар-
канила?». В этих строчках – целая цепочка взаимосвязанных сравнений, в которых «ветвистая» река 
Волга уподобляется и «рогам сохатого», и «ветвистой думе» героя. Персонифицируется образ Волги, 
завладевшей мыслями героя [2. С. 306]. 

Слово «аркан» в поэзии Л. Лапцуя обнаруживает связь с темой пути. Мы имеем дело с перевод-
ными (с ненецкого языка) текстами. Глагол «измерить» в приведенной выше цитате из поэмы «Сполохи 
Севера» можно понимать и как «пройти», и как «оценить» жизнь. Это мысленный путь героя в прошлое 
(«встреча… с давно прошедшею порой»). Связь данного слова с темой пути в его временной протяжен-
ности и пространственной характеристике наблюдается и в других стихотворениях.  «Улетает мой 
взгляд в голубое бездонье И аркановой петлей скользит как ручей, Вдоль холма, уходящего к морю поло-
го… («Дальний горизонт»); «Тропинка арканом Забытым лежит… («Тропинки»); «В детстве путь мой, 
будто тень аркана, От заката вился до рассвета…» («Два имени»); «… как аркановый виток  Над тунд-
рой время пролетало» (поэма «Под звездами Ямала»).  

Сюжет стихотворения «Четыре песни девушки» – многонациональный праздник в одном из 
ямальских городов. На празднике проводят традиционные для северян состязания. «Бросают аркан и 
петлею аркана Ловчатся поймать наконечник хорея». Молодые ненцы и ханты едут на праздник, конеч-
но, встретить жениха или невесту. Во второй песне самобытно, по-ненецки, передается симпатия юно-
ши к девушке. Героиня вспоминает, как на празднике «один из парней» «Толпу оглядел и, меня запри-
метив, Стал пристальным, зорким, охотничьим взглядом… В груди моей сердце сильнее забилось – Да 
это ж меня среди многих он выбрал!». Песня имеет говорящее название – «Взглядом заарканил». Таким 
образом, перед нами еще одно образное наполнение слова «аркан». Входящее в глагольную основу (за-
арканил), оно обозначает притянуть взглядом, завладеть вниманием другого человека, проявить сердеч-
ную заинтересованность [2.  С. 373, 374]. Подобное значение слова «аркан» отчетливо просматривается 
в поэме «Женщина Ямала». В произведении автор персонифицирует образ родной земли как женщины-
матери. «Она, как арканом, притянет к себе твои помыслы…» [2. С. 390], то есть завладеет всем суще-
ством человека. Так самобытно автор выражает любовь к своей родине.  

В стихах Л. Лапцуя встречаются простые по структуре сравнения со словом «аркан»: «И ветер 
меня, как оленя, Арканом поверг на колени… («Северный поселок»); «… пес бежал, подняв арканом 
хвост» (поэма «Под звездами Ямала»).   

Таким образом, можно сделать вывод о богатстве образного наполнения слова «аркан» и его про-
изводных в поэзии Л. В. Лапцуя. Это и время («как аркановый виток»), и путь героя в прошлое, прояв-
ление симпатии к другому человеку («взглядом заарканил»), любовь к родине, погруженность в раз-
мышления («думу заарканила»), покорение мечты. Знаменательно то, что слово «аркан» оказывается в 
одном контексте со словами «свет», «воздух», «молнии», «голубое бездонье», указывающими на 
устремленность вверх. Метафорический потенциал слова «аркан» раскрывает особенности националь-
ного мировосприятия автора. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕКТИВНОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА: 

ЛОГИКА ПОНЯТИЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ КОННОТАЦИИ 
 

Дискурсные исследования, опирающиеся на лингвистический поворот в социально-гуманитарном 
знании, подчеркивают роль лингвистических методов для нелингвистических целей. 

Использование языка в социальной жизни человека содержит определенный потенциал «есте-
ственной» конфликтности и предполагает ее юридизацию. Существует возможность реципиенту пред-
полагать и отыскивать определенные цели и настаивать на ответственности за оскорбление, даже если 
автор ссылается на отсутствие инвективного смысла. Значимости внутренней формы – вещь условная. 
Активно исследуются аспекты клеветы и оскорбления, использования чистых слов-инвектив вне дено-
тации, окказиональная юридизация инвективогенных слов, которая  обладает пока явно недостаточно 
практической силой [1, 2]. 

Влияние физического мира на человека, как правило, осуществляется и почти всегда осознается 
человеком не непосредственно, а через воздействие со стороны "информационного мира", который во 
все большей степени становится абсолютным, монопольным посредником между человеком и суще-
ствующей помимо него реальностью. Человек эпохи информационной революции живет в физическом 
мире, но действует на основе предпосылок и представлений "информационного мира", которые все бо-
лее и более отдаляются от мира физического. 

Логика и соображения здравого смысла уступают свое влияние эмоциям, причем в первую оче-
редь эмоциям конструируемым и провоцируемым.  

В исследовании языкового конструирования социальных представлений нас привлекают два мо-
мента: 

1) изучение автоматизмов выражения – клише, штампов, стандартов стиля и жанра; 
2) сознательное «риторическое» переименовывание и формирование другого отношения (тоже 

массового, тоже стандартного), основные языковые тактики дезинформации и пропаганды. Сюда 
же – на более высоком уровне – риторическом – относятся стратегии управления корпоративным ими-
джем, согласованность паблик рилейшнз,опора на авторитеты, автоматизация и деавтоматизация в 
масс-медиа и имиджелогии. 

В этой связи нами затрагивались вопросы языка масс-медиа: стереотипов, высокой пафосной 
лексики, аксиологической лексики («звери»,«недочеловеки», «наймиты»), повторов (“terrorism”), 
эвфемизмов («принять меры», «peace enforcement operations”, “hostilities”, “anti-terrorist 
campaign”,“гуманитарное вмешательство», “ограниченный контингент») и перифраз («колыбель ре-
волюции»). Это значимые риторические приемы в создании публицистического текста – и соответ-
ственно шаги по его декодированию, семантизации и распредмечиванию. 

Сюда же относится сложность дефинитивности терминов («гуманитарная катастрофа», «де-
мократический режим»), конъюнктурность штампа («мафия», «сионисты», «масоны», «закулиса», 
«коррупция»), банальность метафоризации («государство-изгой», «ось зла», «светлые дали комму-
низма»). 

Есть различные мнения насчет использования и роли метафоры в такого рода дискурсе. Мы скло-
няемся к точке зрения Г.Г. Почепцова, что в дискурсе публицистическом все средства выражения 
направлены в сторону автоматизации. В этом заключается его противоположность направлению поэти-
ческого дискурса – в сторону деавтоматизации [3]. Используется в газетном публицистическом дискур-
се все то, что способствует использованию стереотипов, таким образом, из метафор выбираются ба-
нальные метафоры. Если же речь ведем о художественной публицистике, то тут метафоризация богаче 
и выступает как средство создания смысла. 

Аксиологическая лексика. Многое из вышеуказанного связано с оценочностью в языке. Ис-
следования вербальных путей представления стереотипов смыкается с исследованиями интеллектуаль-
но-информативной и прагматической функции языка, исследованиями выражения в языке информации 
второго рода – проявлениями эмотивной, волюнтативной, апеллятивной, контакто-устанавливающей и 
эстетической функций языка с выражением субъективного отношения говорящего к предмету высказы-
вания, собеседнику и ситуации общения. 
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При этом лексикологи оперируют понятиями значение и понятие (Арнольд 2002: 151): «Под 
лексическим значением слова… понимается реализация понятия, эмоции или отношения средствами 
языковой системы. Поскольку в понятии отражается реальная действительность, значение слова соот-
несено с внеязыковой реальностью, вместе с тем понятие не тождественно значению, поскольку по-
следнее имеет лингвистическую природу, включает неконцептуальные компоненты: экспрессивные, 
эмоциональные и другие коннотации. Мы не только называем понятие (денотативное значение), но и 
«второй части сообщения, связанной с условиями и участниками общения, соответствует коннотация, 
куда входят эмоциональный, оценочный, экспрессивный и стилистический компоненты значения» [3. 
С. 153]. Показательна в медйином дискурсе семантическая иррадиация: присутствие хотя бы одного 
эмоционального слова придает эмоциональность всему высказыванию. 

Существенен эмоциональный компонент значения, узуальный или окказиональный. Слово вы-
ражает эмоцию или чувство, но не называет их. Это и не слово, эмоциональность которого зависит от 
ассоциаций и реакций, связанных с денотатом. При этом «эмоциональный компонент возникает на базе 
предметно-логического, но, раз возникнув, характеризуется тенденцией вытеснять предметно- логиче-
ское значение или значительно его модифицировать» [3. С. 154]. 

Оценочный компонент значения – выражение словом положительного или отрицательного 
суждения о том, что оно называет, т.е. одобрение или неодобрение. Оценочная лексика характерна для 
описания общественной жизни и политических событий и нередко использует разные виды переносных 
значений, в то время как прямые значения нейтральны. 

Место оценочных коннотаций в разных функциональных стилях различно. Они часто встре-
чаются в ораторской речи и совсем не приняты в научной или официально-деловой речи. Здесь оценка 
должна быть эксплицитно указана с помощью объективных показателей. Слово может обладать экс-
прессивным компонентом значения, если своей образностью или каким-нибудь другим способом под-
черкивает, усиливает то, что называется в этом же слове или в других. Выделяется увеличительная (all, 
ever, even, quite, really, absolutely, so) и образная экспрессивность. 

Стилистический компонент значения возникает, если слово типично для определенного функцио-
нального стиля или сферы речи, с которыми оно ассоциируется, даже будучи употреблено в нетипич-
ных для него контекстах. Поэтому понятие «регистр» сочетает в себе ситуативные условия общения, 
устную и письменную форму и ролевую структуру коммуникации (субъязык). 

Следует учитывать, что политический дискурс – это часто стиль информационный, функциональ-
ный стиль массовой коммуникации в газете – средство информации и средство убеждения. Газета рас-
считана на массовую и притом очень неоднородную аудиторию. Такова экстралингвистическая соци-
альная ситуация общения. 

 Отметим, то оценочность – характерное свойство общественно-политического дискурса в усло-
виях разных политических режимов. 

С автоматизацией сближаются представления о словесном камуфляже цинизма в политиче-
ском дискурсе, процессах эвфемизации и перифразирования, смысловых акцентах, активно затраги-
вающих публицистическую риторику. В самом деле, стара кантовская идея о том, что, глядя в лужу, 
один видит грязь, другой звезды, и каждый это свое явление и называет. Вот здесь и проявляется важ-
ность именования, особенно в дискурсе, затрагивающем политическую проблематику. “Prisoners”, 
“captives”,“hostages”, “rebels”, “terrorists”, “bandits” – эти слова применяются в отношении одних и 
тех же, но далеко не взаимозаменяемы. В самом деле, то, что военные называют «law of armed conflict”, 
активисты прав человека называют «international humanitarian law”. Вспомним замечательные эвфе-
мизмы: “принять меры», «чрезвычайный меры», «elimination of unreliable elements”, “transfer of popula-
tion”, “rectification of frontiers”,“pacification”, “гуманитарное вмешательство», «ограниченный кон-
тингент», «зачистка», «контртеррористическая операция». Многочисленны примеры эвфемизмов и 
недомолвок в военно–публицистическом дискурсе: «peace enforcement operation”, “peacekeeping effort”, 
“ethnic cleansing”, “prisoners”, “hostilities” и т.д. 

Сложность дефинитивности терминов в политическом дискурсе показательна: «антитерро-
ристическая операция», «гуманитарная катастрофа», «этнический геноцид», «демократические ин-
ституты», «правовое государство», «гражданское общество», «квазидемократический режим», 
«имитационная демократия», «новое мышление», «общечеловеческие ценности», «санитарный кор-
дон», «мироустанавливающие операции», «постконфликтное урегулирование». В результате многочис-
ленных пустых, лишенных смысла разговоров оказались дискредитированными, девальвировались 
слова религиозность, ислам, творец, разум, вера, религиозное мировоззрение, толерантность, духов-
ность, благочестие. Это новое семантическое явление в сфере исследований лингвистики лжи, демаго-
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гии и пропаганды. Все идеологии сегодня – национальные, классовые и др. – апеллируют к демократи-
ческом ценностям, правам и свободам человека. 

Показательны работы, демонстрирующие относительность номинации в политическом дискур-
се. Это стало трюизмом. Изучаются ли исследователями либеральные взгляды, правые убеждения, демо-
кратические ценности, показательна относительность номинации в политическом дискурсе и групповой 
характер политической оценочности В этом заключается смысловая неопределенность политической 
коммуникации. Говорят даже о феномене идеологической полисемии. Идеологические коннотации обу-
словлены антагонистичностью политического поля, характеризующейся семантической оппозицией по-
литического дискурса «свой-чужой» или «друг-враг». Заинтересованность участников в семантической 
неопределенности дает прагматические дивиденды. Так, например,  все участники общественно-
политического российского дискурса используют рыночную, патриотическую риторику. Сама суть пуб-
личности политической деятельности заключается в оказании воздействия и побуждения к действию. По-
этому происходит постоянное жонглирование терминами и аргументами. Смысловая неопределенность 
приглушает неблагоприятную информацию, замалчивает персональную ответственность. Исследование 
проблемы семантической расплывчатости проводилось нами и на других видах дискурсов. 

Итак, семантика, толкование терминов оставляют возможность наполнения явления своими 
смыслами. Паролем может выступать одно слово-символ (демократ, партократ, стагнация, пере-
стройка, перезагрузка, олигарх), лозунг (Вся власть Советам, свободу народу Ирака). Стереотипы 
представляют собой мощнейшее средство манипулирования сознанием отдельных индивидов, групп и 
масс в политике. 
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МЕТАФОРА «ГОРЯЧИЙ» В ДИСКУРСИВНОЙ КАРТИНЕ МИРА:  
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

 
Исследование дискурсивных картин мира является одним из наиболее перспективных направле-

ний дискурс-анализа. Коммуникативные условия обусловливают формирование особых картин мира, 
организуемых различным набором языков средств, в том числе метафорой. 

В исследовании мы исходим из гипотезы о возможной специфичности актуализации смыслов в 
различных типах дискурсов по отношению к усредненному узусу, фиксируемому в словарях литера-
турного языка. Данная гипотеза проверяется на материале публицистического дискурса: выявляется 
своеобразие в актуализации семантического потенциала  метафоры горячий в русском языке как над-
дискурсивном системном единстве  и публицистическом дискурсе.  

В своем исследовании мы опираемся на электронный корпус текстов [1], который служит источ-
ником контекстных употреблений, и на данные Большого академического словаря русского языка (да-
лее – БАСРЯ)[2], который отражает современное состояние системы языка. Объем проанализированно-
го материала – более 3000 контекстов. 

Прямое номинативное значение прилагательного горячий следующее: «имеющий высокую тем-
пературу; сильно нагретый», то есть горячий в исходном значении маркирует сферу термальных обо-
значений теплой зоны спектра. 

В ходе исследования нами был выделен следующий ряд сфер-реципиентов, для которых харак-
терно образное осмысление посредством метафоры  горячий: 1) человек; 2) напряженно протекающие 
процессы; 3) актуальные явления; 4) сфера информационных технологий; 5) автомобили, гонки, води-
тели; 6) цвета; 7) рейтинг; 8) экономическая сфера.  

1. Человек. Через образы высокой температуры в русской языковой картине мира  осмысляется и 
характеризуется концептуальная сфера «Человек»: интерпретируется темперамент  человека; характе-
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ризуются физиологические особенности; воспалительные процессы, болезни; перцепция; ментальные 
явления.  

В БАСРЯ указаны две линии развития метафорического значения, которые интерпретируют темпе-
рамент человека: 1. «увлечённый чем-либо, способный целиком отдаться какому-либо делу, занятию; пыл-
кий, страстный», // «остро и сильно все воспринимающий и глубоко переживающий; страстный, пылкий»); 
2. «легко возбуждающийся; вспыльчивый, неуравновешенный (о человеке)». Указанные значения близки, 
поэтому часто в контекстных употреблениях они неразличимы или дополняют друг друга.  

В публицистическом дискурсе было выявлено около 600 контекстных употреблений с метафора-
ми данной группы. Выделяются контексты, в которых метафора горячий  маркирует темпераментный 
тип поведения, присущий определенным нациям, а также молодым людям. – Серго был человек шум-
ный, громкий, горячий –  настоящий грузин (Светлана Аллилуева. Двадцать писем другу (1963). Он то-
гда был молод, горяч и не слишком надежен.  (Алла Сурикова. Любовь со второго взгляда (2001). Мета-
фора горячий способна создавать иронический подтекст, трансформируя свое значение «вспыльчивый, 
легко возбуждающийся», т.е. имеющий быструю реакцию,  на прямо противоположное – медлительный 
(в физическом и умственном аспекте), безэмоциональный  (например, «горячие финские парни»). 

Прилагательное горячий оказывается востребованным при характеристике физиологических ре-
акций, процессов. В публицистических текстах функционирует языковая модель «горячий – блестя-
щий» в сочетаниях горячие глаза (11 контекстов), горячий взгляд (1 контекст). Метафорическое сочета-
ние горячие губы актуализирует модель  «горячий – страстный».  

Узуально метафора «горячий» обозначает воспалительные процессы, болезни  («разгоряченные 
(от лихорадочного состояния, прилива крови) голова, лицо, лоб и т.д.»). Логика мотивации метафоры 
базируется на образе повышенной температуры. В публицистических текстах встречаются сочетания 
горячий лоб (4 контекста), горячее лицо – (5 контекстов).  

Перцептивная сфера формируется моделями «горячий – интенсивный» и «горячий – ассоциа-
тивным образом связанный с чем-то горячим (например, с едой)». В БАСРЯ подобное значение не ука-
зано. В публицистических текстах обнаружено 4 контекста – горячий запах/аромат.  

В моделировании явлений ментальной сферы метафора горячий характеризует, во-первых, глу-
бокие, сильные чувства -  «//очень сильный, глубокий (о чувстве, желании и т.п.)». В публицистических 
текстах наиболее употребительны сочетания горячая любовь, горячо любить, горячо любимый – 277 
контекстов. Только 1 контекст – горячая нелюбовь. Во-вторых, горячий (//«вызванный сильным чув-
ством; исполненный сильного чувства») обозначает  интенсивные человеческие реакции: приветы (112 
контекстов), благодарность (66 контекстов), желание (87 контекстов),  поддержка (85 контекстов) и 
т.д.  Таким образом, метафорой  горячий  в публицистическом дискурсе характеризуются преимуще-
ственно положительные человеческие реакции. 

2. Напряженно протекающие процессы и явления. Прилагательное горячий («требующий сосре-
доточения всех сил; напряженный») в метафорический сочетаниях способно интерпретировать явления, 
которые интенсивно, напряженно протекают: «военные» явления: горячий бой = интенсивный бой; горя-
чая схватка, горячее сражение, столкновение и т.д.  В текстах публицистического дискурса встречается 
28 контекстных употреблений подобных метафор («горячий – интенсивный»). Появляется метафора горя-
чая война, т.е. вооруженная борьба, в отличие от холодной войны – 21 контекст («горячий – вооружен-
ный»). Аналогичным образом выстраивается модель «вербальное явление – напряженно протекающее 
явление»: горячая дискуссия (14 контекстов), спор (103 контекста), прения (11 контекстов) и т.д.  

С интеллектуальным и / или физическим напряжением связана трудовая деятельность человека. 
Метафора  горячая работа  (7 контекстов) указывает на интенсивное, напряженное действие.  

В качестве варианта значения в Большом академическом словаре русского языка отмечается «// 
проходящий в спешной, напряженной работе (о времени)».  Горячий метонимически обозначает жаркие 
периоды времени. Горячая пора/ месяц/ год /дни/ минуты/ фаза/ этап, сезон, время, уик-энд – выявлено 
143 контекстных употребления в публицистическом дискурсе.  Как отмечает Д.А. Катунин, возможно, 
основанием для переноса явилось наблюдение закономерности, когда человеку при интенсивной, в 
первую очередь физической, деятельности становится очень тепло [3].  

3. Актуальные явления. В публицистическом дискурсе широко представлена языковая модель 
«горячий –  актуальный» («выражающий, отражающий то, что соответствует запросам, интересам те-
кущего времени, является актуальным»), поскольку публицистика – авторская речь, предельно насы-
щенная именно злободневной, социально значимой информацией: горячие новости (10 контекстов), 
темы (23 контекста), горячий вопрос (4 контекста), горячая проблема (5 контекстов), горячая реформа, 
горячая информация, фильм горяч (в значении «актуален»), письма горячи (в значении «актуальны»), 
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горячая тенденция, горячий репортаж, горячие области (в значении «актуальные»), горячий факт, го-
рячий факс. Активного, интенсивного обсуждения удостаивается та информация, которая появилась 
недавно и быстро стала общедоступной. Основанием для метафорического переноса являются семы ин-
тенсивности и неотдаленности во времени («недавности»). В метафорическом сочетании горячий факс 
модель  «горячий – актуальный»  трансформируется в «горячий – срочный», т.е. такой факс, который 
требует немедленной отправки.  

4. Сфера информационных технологий. Сфера информационных технологий, по данным пуб-
лицистического дискурса, оказалась одной из сфер-реципиентов метафорических переносов. Развитие 
метафорических значений при этом происходит в двух направлениях. Во-первых,  горячий  выступает в 
значении «быстрый». «Горячая клавиша» – клавиша, которая обеспечивает быстрый доступ –  4 контек-
ста. Во-вторых, в сочетаниях горячая замена/подключение (дисков, PCI-плат, SCSI-накопителей и т.д.) 
горячий обозначает такое подключение/замену, которое осуществляется без отключения  системы пита-
ния компьютерного устройства – 6 контекстов. Возможно, основанием для метафорического переноса 
стало то, что в рабочем состоянии компьютер имеет свойство нагреваться. 

5. Автомобили, гонки, водители. Метафора горячий, развивая свое значение «быстрый», упо-
требляется для номинации скоростных автомобилей.  – 5 контекстов. – Каким бы «горячим» ни был 
Espace, это не спортивная машина.  (Сергей Шерстенников. Французская буханка (2002) // «Автопи-
лот», 2002.11.15)  Гонки, на которых демонстрируются скоростные возможности автомобилей, а также 
сами гонщики, именуются горячими – 3 контекста.  

6. Цвета. Цветовой спектр можно разделить на две части так, чтобы в одну часть вошли красные, 
оранжевые, желтые и желто-зеленые, а в другую - зеленые, голубо-зеленые, голубые, синие, фиолето-
вые цвета. Первые из них называют теплыми цветами, вторые – холодными. В публицистическом дис-
курсе мы встретили контекстные употребления метафоры горячие цвета/тона/краски, которая синони-
мична выражению теплый цвет/ тон/ краска – 4 контекста.  

7. Рейтинг. В публицистических текстах встречаются метафоры горячая десятка (горячая вось-
мерка, горячая тройка и т.д.), номинирующие лучших представителей своего класса, лидеров – 13 кон-
текстов. – Клипы не вылезают из «топов» и «горячих десяток». (Константин Крылов. Тату: история 
(2003) // «Спецназ России», 2003.06.15).  

8. Экономическая сфера. Экономическая сфера формируется в публицистическом дискурсе ме-
тафорой горячие деньги. Согласно Большому экономическому словарю, горячие деньги –  денежные 
средства, крупные массы спекулятивных краткосрочных капиталов, владельцы которых срочно пере-
мещают их из одной области применения или из одной страны в другую с целью избежать последствий 
инфляции или получить более высокую прибыль, в результате чего происходит миграция капиталов, 
возникает блуждающий капитал [4]. В публицистическом дискурсе выявлено 2 контекста.  

Выводы. По данным БАСРЯ, метафора горячий имеет несколько смысловых доминант: «интен-
сивный», «вспыльчивый», «быстрый», «напряженный», «актуальный», «недавний». Своеобразие пуб-
лицистического дискурса по отношению к усредненному узусу проявилось в том, что в публицистиче-
ских текстах были зафиксированы новые метафорические смыслы: выявлено системное употребление 
метафоры горячий для характеристики поведения особых этнических и возрастных групп людей 
(например, кавказцы – горячий народ, он молод, горяч, горячий парень). Формируются значения горя-
чий –  «под напряжением» (горячее подключение), «скоростной» (горячий автомобиль), «ассоциативным 
образом связанный с чем-то горячим» (горячий аромат), «лидирующий» (горячая десятка), «золоти-
сто-красный спектр» (горячий цвет), «срочный» (горячий факс, горячие деньги), «вооруженный» (горя-
чая война). 
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ОБРАЗ-ПАРАДИГМА «URBS-ORBIS» В ТВОРЧЕСТВЕ ГËТЕ 
 

Рим является «диффузным» персонажем сцены«Auerbachs Keller in Leipzig» в «Фаусте». Имя 
названо, оно также подразумевается, или просто транспонировано. Города Лейпциг, Рим, Париж, сосу-
ществующие неслиянно, приведены к единству, их целое удерживается метафорическими связями. В 
«Фаусте» образ-парадигма являет собой манифестацию смысловых значений, не относящихся к непо-
средственному действию.  

 
Фрош. Настроены все глотки хоть куда! 
Поет 
Как долго Империи Римской стоять, 
Как трон ей священный свой удержать? 
Брандер. Тьфу! Песня скверная, политикой несет! 
Вы каждым утром пойте аллилуйя, 
Что об империи не вышло вам хлопот. 
Имею выгоду, да ведь какую, 
Что я не канцлер и не кайзер никакой, 
Но кто-то должен быть и среди нас главой, 
Пора избрать нам Папу своего. 
Высокий сан владеет большей силой. 
Фрош. Взлети, соловушка, на небосвод, 
Спой сто тысяч раз для милой! 
Зибель. Долой приветы милой! Замолчи! 
Фрош. Привет! Привет и поцелуи горячи! 
         поет 
Засов открыт! Ночная тишина, 
Засов открыт! На страже милая одна. 
Засов закрыт! Вновь рано поутру. 
Зибель. Пой, пой, хвали, превозноси ее! 
В такой момент мне хочется смеяться, 
Как я обманут, будешь отдуваться. 
Для милой кобольд я подарком счел, 
Пусть на распутье с ней флиртует, млея, 
Скача галопом с Блоксберга, козел 
Пусть старый для нее всю ночь проблеет! 
А молодец из плоти и крови 
Для девки – это слишком благородно. 
Знать не хочу о знаках я любви, 
Кроме таких, как выбитые окна! 

… 
Фауст и Мефистофель. 
Мефистофель. Тебя я должен первым делом 
Доставить в общество гуляк, 
Смотри, живут легко и смело, 
Здесь каждый день гуляют так. 
Немного шуток, море смеха; 
И крутятся в кружке своем, 
Точно котята за хвостом. 
Ничто веселью не помеха, 
Лишь бы хозяин в долг давал 
Да не болела голова.  
(Перевод мой. – Г.В.). 
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Традиционной и даже канонической фигурой греко-римской древности и средневековой мысли 
является формула «Urbi et Orbi» («Urbs-orbis»). «Romanae spatium est urbis et orbis idem», – писал Ови-
дий (Fasti II, 683–684). Франческо ди Джорджо Мартини и Микеланджело создавали образ «идеального 
города». Наполнить формулу актуальным художественным содержанием можно, лишь исходя из са-
кральных рубежей, из обряда, постигнутого (в идеале) в своем месте и в свое время, на основе первич-
ных источников. Образ-парадигма всегда осмысляется вне диктуемых конъюнктурой момента оценок и 
выводов. В «колоссальной» формуле кроется особый подход к выбору тематики – величие материала, 
не обремененного деталями. Мысль развивается по мере экстенсивного развития, охвата все более ши-
рокого круга явлений. Она углубляет, унифицирует, связывает воедино свои принципы и начала в пер-
спективе «великого объединения». Формула призвана производить целостное впечатление.  

Христианство зародилось на одной из окраин Римской империи. Здесь соединились разные ми-
ры – греко-римский Запад, эллинизированный Восток; парфяно-иранский Восток. Рим исполнял роль 
имперской столицы. Он выработал для всего мира законы и формы политической, духовной жизни. Эк-
зотопия (вненаходимость) способствует познанию иной культуры [1]. Художники интерпретируют об-
раз-парадигму согласно национальным эстетическим идеям. Он заставляет задуматься о месте мистиче-
ского опыта в секулярной культуре, о полилоге и «коммуникации» без обмена. Формула выражает пре-
емственную связь с имперским прошлым. Империя была страной людей. Многообразно пластичная, 
разнородная, она подвергалась разным влияниям,  постоянно преображалась. Истоки редукции форму-
лы следует искать в тех психологических законах, по которым идет формирование упрощенных идей. 
Человек воспринимает историю империи через литературу, живопись, метафизические панегирики. 
Превращает образ в мир вне времени и пространства – неподвижный, лишенный становления, однород-
ный и автономный. Благодаря эстетической завершенности и замкнутости образ становится отстранен-
ным: он созерцаем как вид «существенно сущего».  

«Weltformel» подчиняет своему влиянию все пространство элегий Гëте и сцену из «Фауста». Для 
поэта счастливые досуги в Италии превращаются в картины-эмблемы с их условными знаками эмоцио-
нальной стихии. Рим предстает как мир с многократно усиленными оптическими и тактильными ощу-
щениями. Он выражает такие формы ауратичности, как излучение, атмосфера, настроение, дыхание. 
Гëте знал, какое значение  римляне придавали genius loci  и natio loco. В раннем стихотворении «Send-
schreiben» (1774) поэт замечал: «Nicht in Rom, in Magna Gräcia – / Dir im Herzen ist die Wonne da!» [Не в 
Риме, не в Великой Греции – / В сердце наслажденье у тебя]. Об этом писали предшественники Гëте. 
Данте в трактате «Il Convivio» (1304–1308) и Петрарка в книге «De contemptu mundi» (или «Secretum», 
1343) пытались определить «состав» любви: Гëте так же вынашивал замысел поэмы «Die Geheimnisse» 
(«Тайны», 1785). Она написана особым видом строфы итальянского стихотворного эпоса – стансами. 
Эту раннюю неоконченную поэму в 1922 г. переводит Пастернак.  

Гëте присуще спокойное и трезвое отношение к стране как к «отечеству души», куда надлежит 
вернуться при благоприятной возможности. Поэт переводит сцены праздничного веселья в возвышен-
ный этос «трудов и дней». Гëте дает христианское осмысление античных моделей мира. В XV-ой эле-
гии бытовая сценка перерастает в гимн вечному «Риму и миру», «Urbi et orbi». «Hohe Sonne, du weilst, 
und du beschauest dein Rom!». Солнцу оказана честь, дарована радость любоваться Римом. Оно было 
свидетелем рождения города, его расцвета, падений, возрождения. Этот же мотив звучит в венециан-
ской эпиграмме «Der Chinese in Rom» («Китаец в Риме»).  

В Риме Гëте соглашается вступить только в одно общество. Его торжественно принимают в круг 
аркадийцев, в Литературную Академию «Аркадия» (1690). Имя «Аркадия» ассоциируется с Италией. 
«Et in Arcadia ego» является эпиграфом к «Итальянскому путешествию» и выражает счастье, пережитое 
поэтом. Пасторальный роман в стихах и прозе Якопо Саннадзаро так и назывался – «Arcadia» (опубли-
кован в 1504 г.). Герой скрывается в Аркадии от горестей несчастной любви. Саннадзаро был членом 
неаполитанской Академии. Ее председатель Джованни Понтано – автор латинских произведений, 
например, «Amorum libri» (1455–58). Согласно уставу, все члены Академии Понтано выбирали пасту-
шеские греческие имена. Саннадзаро дает герою свой псевдоним – Actius Sincerus. С древности фраза 
«Et in Arcadia ego» напоминала о смерти, Она начертана на многих саркофагах (ср. первая эпиграмма 
«Венецианского цикла» Гëте). 

Гëте писал: «Eine Welt zwar bist du, o Rom; doch ohne die Liebe / Wäre die Welt nicht die Welt, wäre 
denn Rom auch nicht Rom» («Römische Elegien», I, 1788–1790). [Рим! О тебе говорят: «Ты – мир». Но 
лишь любовь отнимите, – / Мир без любви – не мир, Рим без любви – не Рим]. Формула строится по 
законам логики. Две посылки и заключение образуют силлогизм: «Roma è il mondo. Il mondo è l'amore. 
Pertanto, Roma è amore» «Рим есть мир. Мир есть любовь. Следовательно, Рим есть любовь». Подобная 
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логическая игра восходит к двум древним формулам-символам: «Urbs=orbis», Roma=Amor»[3]. Обыг-
рывая палиндром, Гëте прибегает к законам логики и правилам риторики. Здесь кроется структура 
смыслового конфликта – восстановление нормы с помощью логического анализа. Называя, человек об-
ретает власть над объектом. При этом не утрачивает то, что в процессе познания  предшествует слову, 
является несказанным. Внутренний образ высказывается как связь суждений. Гëте сплетает начала в 
некие силлогизмы: συλλογισμός. В действие вступает поиск аналога, закон аналогии, метафорической 
тавталогии [4]. Поэт собирает целое из первоэлементов в определенном порядке. Мир складывается в 
строй, определенный особой логикой. Строй является логосом. Поэт возвращает к тому смыслу Логоса, 
который называется логическим. Отдельные понятия не сведены в иерархическую структуру. Все они 
являются главными. Силлогизм может быть передан словом «воззрение». В нем присутствует значение 
суждения, учения, мнения. При этом сохраняется связь с восприятием, видением, рассмотрением. Это 
воззрение излагается, обосновывается, указывает метод – путь к себе. 

В журнале «Der Deutsche Merkur» была опубликована корреспонденция из Рима. В ней сообща-
лось о художнике А. Я. Карстенсе. В Риме Карстенс создавал композиции на сочинения Данте, Гëте и 
других авторов. Он написал также картину «Die Zeit und der Raum» («Время и пространство»). Гëте и 
Шиллер не приняли столь обобщенный образ, хотя Рим был для них символом художественного мира. 
В ксении 135 «Das Neueste aus Rom» («Новости из Рима») представлен короткий диалог. «Raum und Zeit 
hat man wirklich gemalt, es steht zu erwarten, / Daß man mit ähnlichem Glück nächstens die Tugend uns 
tanzt». Он состоит из двух реплик: сентенции («В Риме, я слышал, художники пишут пространство и 
время») и парадоксального ответа на нее.  

Только в Риме человек может «сравниться» в величии с мастерами Возрождения. Данный посту-
лат был важен в культуре Просвещения, которую называют «Zeitalter der Erziehung» («эпохой воспита-
ния») [2].  

Таким образом, исходная биографическая модель становится лишь основанием для понимания 
образа-парадигмы. Он выполняет функции объединяющую и образовательную. Его невозможно истол-
ковать с помощью клише итальянского жанра, коммерчески успешной эксплуатации «итальянских 
сцен». Использование заведомо вторичных сюжетных мотивов итальянского происхождения может 
натолкнуться на инерцию читательского восприятия. Оно уже не улавливает оттенки в кружении «кар-
навалов» и «праздников». С помощью Weltformel можно избежать псевдопоэтическую эмоциональ-
ность и «криптолингвистические» умствования. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КРЕАЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА НАУЧНОЙ СФЕРЫ ОБЩЕНИЯ 

 
Основная функция текстов научной сферы общения – это отражение в них процесса познания и  

фиксация его промежуточных результатов. В этой связи Н.В. Данилевская отмечает, что научное по-
знание, направленное на поиск и описание нового знания, развивается на основе постоянного возвра-
щения в прошлое: всякий элемент нового знания окружён в научно тексте уже известным, т.е. «старым» 
знанием. Иными словами, каждая точка вечной спирали  познания схватывает в единое целое две раз-
ных картины мира – предшествующее (прежнее) понимание какого-либо объекта действительности и 
его настоящее (новое) понимание. Эта динамика, а точнее, диалектика научного познания, находит своё 
отражение не только в рамках дискурса цивилизации, но и в рамках конкретного научного текста как 
специфического материального носителя научной информации  [1].   
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Информация как одна из трех фундаментальных субстанций, к которым также относятся веще-
ство и энергия, охватывает любой продукт мыслительной деятельности, и,  прежде всего, знания. Любая 
информация  состоит из знаков различной природы. 

Научное изложение того, что представляют знаки в человеческой жизни, дал философ и логик 
Ч.С. Пирс, снискавший славу «Канта» американской философии. Научной заслугой Ч.С. Пирса является 
тот факт, что он предложил характеристику основных семиотических понятий, таких как знак, значение 
знака, отношения между знаком и им означаемым.  Последнее было положено в основание его класси-
фикации знаков.  

Ч.С. Пирс утверждал [2], что существует три вида знаков. Во-первых, это подобия (likenesses), 
или  иконы (icons), которые выполняют функцию передачи идей и репрезентируют вещи, просто ими-
тируя их. Во-вторых, существуют указатели (indications)  или индексы (indices), которые что-то говорят 
о вещах, потому что физически связаны с ними. Например, дорожные знаки, указывающие направление 
пути, или относительные местоимения, которые употребляют после имени вещи, если необходимо еще 
раз указать на нее. В-третьих, существуют символы, или общие знаки, которые ассоциируются с их зна-
чениями (meanings) благодаря привычке. Таковыми является большинство слов, фраз, речей, книг.  

Ч.С. Пирс детально рассмотрел различные формы использования знаков этих трех видов. 
К знакам-подобиям (иконическим или изобразительным знакам) относятся фотографии, реали-

стическая живопись, технические рисунки, чертежи, действующие модели и т.д.  Е.А. Елина считает, 
что принципиальная особенность иконических знаков состоит в том, что их форма берет на себя функ-
ции значения – она сама по себе есть информация о денотате, поэтому иконические знаки не нуждаются 
в «переводе» [3. С. 85]. Как известно, Ч.С. Пирс относил к этому же типу знаков группу схематичных 
изображений – графики, диаграммы, схемы, находя сходство между знаком и обозначаемым. Это сход-
ство, писал он, заключается не в отображении самого предмета в знаке, а в отношениях их частей, ди-
намики, связей и величин. Диаграммы всегда удобнее и нагляднее, если важно показать, как меняется 
ситуация. Рассуждающий составляет в уме диаграмму, благодаря которой он видит, что его дизъюнк-
тивный вывод должен быть истинным, если истинна посылка; такая диаграмма является иконой или по-
добием. График – это тоже знак-диаграмма. На графике взаимное положение элементов может переда-
вать расположение вещей в реальном мире. Например, на графике температуры ось времени передает 
течение времени: чем правее точка, тем позже момент измерения температуры. 

Следующий вид знаков – это указатели или знаки-индексы. Рассмотрим некоторые примеры ука-
зателей. Обычные солнечные часы показывают время суток. Геометры отмечают буквами отдельные 
части своих чертежей и затем используют нанесенные буквы для указания на эти части. Все, что при-
влекает внимание, будет указателем. Все, что поражает нас, является указателем настолько, насколько 
оно обозначает связь между двумя фрагментами опыта… Невозможно объяснить слушателю, какую 
единицу мы предлагаем использовать, без обращения к его опыту» [2]. Исследователи указывают, что в 
данном случае форма знака и денотат находятся в отношениях пространственной и временной смежно-
сти: форма является следствием значения, а значение  –  причиной формы [3. С. 27].  

Символам, представляющим собой третий вид знака, Ч.С. Пирс присваивал значение конвенцио-
нального знака, которое являлось первоначальным значением греческого слова «соединять» 
(συμβάλλειν) и применялось для обозначения договора или конвенции. Ч.С. Пирс писал: «символ 
(σύμβολον) обнаруживается уже в древности и часто используется в значении конвенции или договора.  
Он применяется ко всему, что может реализовать идею, соединенную со словом; но сам по себе он не 
идентифицирует эти вещи. Символ предполагает, что мы способны вообразить эти вещи и ассоцииро-
вать с ними слово» [2].  К символическим знакам относят естественные языки, искусственные знаковые 
системы (языки программирования, нотную грамоту, химические символы и т.д.). Символьным харак-
тером, как отмечают В.И. Карасик и  Е.В. Михайлова [4. С. 9], обладают внутритекстовые связи, при 
которых устанавливается взаимоотношение между текстом статьи и какой-либо искусственной систе-
мой символов (язык формул, чертежей, схем, графиков и т.д.).  

Ч.С. Пирс был убеждён, что «слово живет в умах (minds) тех, кто его употребляет. Мы думаем только 
при помощи знаков. Эти ментальные знаки имеют смешанную природу» [2]. Эта мысль очень важна для 
дидактической интерпретации иноязычных научных текстов, которые представляют собой совокупность 
знаков самой различной, смешанной  природы: при обучении студентов пониманию таких текстов, а также 
обучению говорению на основе гетерогенных по своему знаковому составу текстов. Это тем более важно, 
что, как подчёркивал Ч.С. Пирс, смесь подобий, индексов и символов мы употребляем во всех, без исключе-
ния,  рассуждениях. Мы не можем обойтись без каждого из этих видов (там же). Поэтому  значительное ме-
сто в рамках курса иностранного языка в неязыковом вузе отводится гетерогенным текстам. 



 38

Человечеством было осознано давно, что  печатный вербальный текст не является единственным 
хранилищем информации. Не был он таковым и в европейской истории, начиная с  Нового времени. По 
этому поводу У. Эко отмечает, что «после изобретения печати кроме книг было много других носителей 
информации: живопись, гравюра, устное обучение, но книги оставались базой для передачи научных све-
дений … Книги были оптимальным материалом»  [5]. Как  отмечает Е.Е. Анисимова, за последние годы 
возрос интерес к невербальным средствам письменной коммуникации, информационная ёмкость у кото-
рых нередко больше, чем у вербальных средств, а лингвистика текста всё в большей мере преобразуется в 
лингвистику семиотически осложнённого текста   [6. С. 3].   Поэтому решение практических задач обуче-
ния иностранному языку в вузе также тесно связано с формированием и развитием умений интерсемиоти-
ческого перекодирования и семантического развертывания гетерогенной информации семиотически 
осложненных текстов (термин А.В.  Протченко, Л.А. Нефёдовой, К.А. Слуцкой и др.). 

В этой связи следует отметить, что в настоящее время интенсивно формируется понятийное поле 
исследований текста. Об этом свидетельствует, в частности, обилие предлагаемых исследователями по-
нятий для описания гетерогенных текстов. Это и «поликодовый текст» (Г.В. Эйгер,  В.Л. Юхт, А.Г. Со-
нин,  Л.М. Большиянова,  Ю.О. Верёвкина, Е.Ю. Дьякова,  Л.В. Исаева, И.М. Беляков и др.), и «ви-
деовербальный текст» (М.А. Ефремова, О.В. Мишина, О.В. Пойманова, Г.Г. Слышкин и др.), и  «изо-
вербальный комплекс» или  «изоверб» (А.А. Бернацкая,  А.В. Михеев и др.). 

Необходимость дальнейшего исследования научного текста с целью его дальнейшей дидактизации 
приводит нас к необходимости редуцировать количество терминов, называющий описанный выше фено-
мен. Мы, вслед за Е.Е. Анисимовой, И.В. Арнольд, А.Н. Барановым, П.Б. Паршиным, А.А. Бернацкой, 
Н.С. Валгиной, Н.Б. Мечковской,  В.Г. Костомаровым, Г.Е. Крейдлиным, Ю.А. Сорокиным, 
Е.Ф. Тарасовым и др., в дальнейщем будем использовать достаточно часто встречающийся термин «крео-
лизованный текст», предложенный  Ю.А. Сорокиным, Е.Ф. Тарасовым. По мысли авторов креолизован-
ный текст – это текст, фактура которого состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой / 
речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык).  

Изучением проблем использования неязыковых средств в речевой коммуникации занимается па-
ралингвистика, языковедческая дисциплина, своим возникновением обязанная идеям  Д. Булвера, 
Э. Сепира, А. Хилла, Дж. Трейджера, А. Уилла и др. В России основоположником паралингвистики  по 
праву считается выдающийся лингвист Г.В. Колшанский [7]. Наряду с фонационными и  кинетически-
ми средствами, важными для реализации и восприятия устноречевого сообщения, в рамках этого науч-
ного направления изучаются и графические средства, релевантные для письменной речи. Тексты науч-
ного стиля речи содержат не только речевую информацию, но и различные формулы, символы, табли-
цы, графики и т.п. В большей степени это распространяется на тексты естественных и прикладных 
наук: математики, биологии, химии, физики, техники и др. Практически любой научный текст может 
содержать графическую информацию, поскольку это одна из черт научного стиля речи. 

В специальной литературе исследовано, что креолизованные тексты могут быть текстами с ча-
стичной креолизацией и текстами с полной креолизацией. В первой группе вербальные и иконические 
компоненты вступают в равные отношения, когда вербальная часть сравнительно автономна и изобра-
зительные элементы текста оказываются факультативными, т. е. могут быть удалены без значительного 
ущерба для понимания смысла языкового сообщения. Такое сочетание мы находим часто, например, в 
научно-популярных текстах. Большая спаянность, слияние компонентов обнаруживается в текстах с 
полной креолизацией, в котором между вербальным и иконическим компонентами устанавливаются 
подчиненные отношения, при которых вербальный текст полностью зависит от изобразительного ряда и 
само изображение выступает в качестве необходимого элемента текста. Такая зависимость и взаимо-
связь обычно наблюдается в научных и особенно в естественнонаучных и научно-технических текстах. 
Иконический компонент текста может быть представлен иллюстрациями (фотографиями, рисунками), 
схемами, таблицами, символическими изображениями, формулами и т. п. Вербальные и изобразитель-
ные компоненты связаны на содержательном, содержательно-композиционном и содержательно-
языковом уровне. Предпочтение того или иного типа связи определяется коммуникативным заданием и 
функциональным назначением креолизованного текста в целом. В текстах научных, особенно – есте-
ственнонаучных и научно-технических, изобразительный ряд имеет иное назначение – познавательное. 
Это такой элемент текста, без которого текст утрачивает свою познавательную сущность и теряет 
смысл. Например, в физико-математических, химических текстах, в текстах, посвященных техническим 
разработкам, формулы, символические изображения, графики, таблицы, технические рисунки, геомет-
рические фигуры и другие изобразительные элементы являются смысловыми компонентами текста, пе-
редающими его основное содержание. А роль вербального текста в таких случаях сводится часто к роли 
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связующего и поясняющего звена, составляющего своеобразную рамку, «упаковочный материал» [3]. С 
точки зрения когнитивного подхода, синтез вербальных и паралингвистических средств, являющийся 
типообразующим признаком креолизованного текста в сфере науки, служит повышению информацион-
ной плотности текстового пространства. Это, несомненно, способствует совершенствованию информа-
ционного тезауруса студентов. С другой стороны, именно свойства информационной компрессии и ку-
мулятивности, достигаемые за счёт совместного употребления вербальных, изобразительных, цифровых 
и графических знаков,   вызывают определённые трудности у студентов неязыковых вузов и при вос-
приятии таких текстов,  и при их использовании в качестве информационной основы для обучения го-
ворению.   

Креолизованные тексты научной сферы общения обладают большим дидактическим потенциа-
лом. И этот потенциал необходимо реализовывать разработчикам учебных программ, поскольку сту-
денты сталкиваются с подобными текстами буквально с первых дней обучения в вузе. И научиться ин-
тенсивному использованию такой информации как в письменной, так и устной иноязычной речи – для 
них вопрос успеха, как минимум, в академической сфере, поскольку практически каждый текст, с кото-
рым работают студенты неязыковых вузов и факультетов, – креолизованный. Интенсивное использова-
ние средств смешанных семиотик  связано с целым рядом факторов, среди которых, в первую очередь, 
следует назвать процесс глобализации, охватывающий все стороны общественной жизни, в том числе и 
науку, и как следствие этого процесса –  активизацию межкультурной научной коммуникации. Также 
необходимо упомянуть об изменениях в экономической и социокультурной ситуации в России, проис-
ходящих в течение последних двадцати лет, с которыми связаны трансформации представлений о цели 
образования. Эти представления отражают складывающийся инновационный характер российской эко-
номики. Такие представления подверглись научной рефлексии в концепциях экономики, основанной на 
знаниях (экономики знаний) и экономики инновационного развития (экономики инноваций). Реализа-
ция этих основных в образовательной политике современной России концепций связана с возрастаю-
щим значением позиций науки в современном российском обществе, поскольку реализация этих кон-
цепций без усиления роли науки в обществе невозможна. Изложенные обстоятельства позволили нам 
полностью согласиться с мнением Л. И. Гришаевой, которая назвала креолизованные тексты текстами 
ХХI в. [8].   Всё это свидетельствует о насущной необходимости методического осмысления проблемы 
при планировании курса иностранного языка на неязыковых факультетах. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРИКАТУРА КАК СРЕДСТВО  

РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ДОМИНИРОВАНИЯ 
 

В информационную эру с помощью СМИ осуществляется не только функция информирования, 
но и выстраивание политики, пропаганда, манипуляция. В настоящее время СМИ и политика тесно свя-
заны друг с другом. Огромную роль играет то, как выглядит  какой-либо политический лидер, событие 
или шаг именно в информационном пространстве. Главное место действия всех политических событий 
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– СМИ, ведь с наступлением новой информационной эры, особое внимание уделяется построению ин-
формационного поля вокруг определенных событий. По мнению американского генерала Дж. Шалика-
швили: «Мы не побеждаем, пока CNN не сообщает о том, что мы побеждаем».  Г.Г. Почепцов считает, 
что «информационное пространство предопределяет как определенные ситуации реального, так и вир-
туальное пространство целиком» [1. С. 126].  Использование информации в качестве главного оружия 
на мировой политической арене является одной из особенностей информационной эры. В связи с этим, 
не так давно стал популярным термин «информационная война», которому не существует единого 
определения. Один из основных отечественных исследователей информационных войн, Г.Г. Почепцов 
представляет информационную войну как всеобъемлющую, целостную стратегию, обусловленную все 
возрастающей значимостью и ценностью информации в вопросах командования, управления, политики, 
экономики и общественной жизни Таким образом, информационная война является стратегией, приме-
нимой почти во всех сферах жизни. Однако, по словам Г.Г. Почепцова, на сегодняшний день термин 
«информационная война» должен быть удален из сознания людей, так как более корректным термином 
для вышесказанного понятия являются такие названия как: информационное превосходство, доминиро-
вание. А «информационное доминирование имеет своей задачей не дать противоположной стороне вос-
пользоваться информационным пространством в полной степени» [2. C. 362]. Таким образом, информа-
ционное доминирование подразумевает создание выгодного информационного поля вокруг определен-
ных событий или лиц посредством СМИ и является одной из целей средств массовой информации.    
Достижение информационного доминирования является одной из целей презентации информации каса-
тельно различных конфликтов. Именно особенности освещения военных действий определяют успеш-
ную реализацию некого политического плана, ведь, как сказал знаменитый американский когнитивист, 
Джордж Лакофф, «война – это политика другими средствами» ([3. C. 99].  

Так, большинство мирового населения наблюдало за событиями в арабском мире с помощью раз-
личных средств массовой информации. Арабская весна представляет собой волну революционных де-
монстраций и протестов в арабском мире, в результате которых произошли революции в ряде стран: 
Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и т.д.  

Данные события не обходились без вмешательства запада, что, несомненно, повлияло на особен-
ности представления информации о событиях в арабском мире.   

Рассмотрим политическую карикатуру как один из способов реализации информационного доми-
нирования при репрезентации информации о революциях.  Первая карикатура представляет Средний 
Восток и революции. Средний Восток изображен в виде мужчины с восточной внешностью, с головой, 
напоминающей земной шар; революции изображены в виде одноглазого осьминога красного цвета.  

 

  
 

Интересным представляется тот факт, что весь Средний Восток представлен в одном лице, так же 
как один осьминог изображает «Революции» («Revolutions», множественное число). Этот прием под-
черкивает единство и схожесть событий во всем арабском мире. Революции представлены довольно 
негативно, одноглазый красный циклоп выглядит устрашающе. Красный цвет осьминога ассоциируется 
с цветом крови, что подразумевает связь революций с жертвами.   

Арабский мир представлен в виде мужчины с типичной восточной внешностью. Осьминог плотно 
сжимает шею мужчины. Кроме того, они находятся под водой, что подразумевает то, что шансы на 
жизнь у арабского мира практически равны нулю.   
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Таким образом, данная политическая карикатура представляет Средний восток как жертву рево-
люций, которые являются мощной негативной силой. Однако есть множество карикатур, оправдываю-
щие революции и демонизирующие арабских политических лидеров. 

Рассмотрим политические карикатуры, посвященные бывшему государственному лидеру Ливии, 
Муаммару Каддафи. Карикатура № 2 изображает Каддафи, погруженного ногами в кровь и поднимаю-
щего штангу, сделанную из двух баков с надписью «OIL». Данная карикатура, в первую очередь, под-
черкивает негативный и даже преступный характер политического лидера. В первую очередь адресат 
воспринимает ярко красный цвет крови, в которой запачканы его руки, а также в которую погружены 
его ноги, что подразумевает то, что Каддафи является жестоким лидером. Кроме того, лицо Муаммара 
на карикатуре  изображено недобрым. Также стоит обратить внимание на то, что штанга на этой кари-
катуре состоит из баков с нефтью. Данный фрагмент карикатуры выражает то, что нефть, которая явля-
ется черным золотом в современном мире, стала по силам Каддафи именно с помощью насилия и кро-
ви. Подобная карикатура имплицитно оправдывает военные действия по свержению Каддафи и демони-
зирует бывшего политического лидера Ливии. В следующей карикатуре изображены тела умерших лю-
дей, кровь которых стекается в середину, образуя портрет Каддафи. Рядом с телами людей находятся 
плакаты с различными надписями, такими как: «Democracy», «Freedom».   

 

 
 

Подобным образом выражается мысль о том, что Каддафи повинен в смерти людей, которые бо-
ролись за свободу и демократию в Ливии. Данная карикатура также демонизирует Каддафи и оправды-
вает вмешательство запада для защиты прав невинных людей, которые нуждаются в помощи для борь-
бы с жестоким политическим лидером.  

Джордж Лакофф в своей статье «Метафора и война: система метафор для оправдания войны в за-
ливе» пишет о стандартном сценарии презентации конфликтов для оправдания военных действий, со-
гласно которому персонажами «сказки о справедливой войне» являются: злодей, жертва и герой.   

В рассмотренных карикатурах особенно выделяются жертва и злодей, что оправдывает опреде-
ленную политику и является одним из способов реализации информационного доминирования.  

Таким образом, информационное доминирование является одной из целей представления инфор-
мации в СМИ, а политическая карикатура - одним из средств её реализации. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ БЛОГГЕРА 

 
Быстрое развитие блога как одного из способов общения в социальной сети, заставило лингвистов 

наряду с другими учеными пристально следить и изучать изменения и тенденции данного явления.  
Согласно Т. М. Гермашевой, блог рассматривается как жанр Интернет-дискурса.  Исследователи 

выделяют различные типы дискурса, в том числе и Интернет-дискурс, который отличается каналом 
коммуникации – сетью Интернет [1]. Кроме того, это глобальный способ коммуникации, объединяю-
щий в единое сообщество наибольшее количество участников. 

Интернет-коммуникация выделяется в уникальный отдельный вид дискурса, благодаря своим 
особенным признакам – виртуальности, глобальности, дистантности, опосредованности, множественно-
сти, интерактивности, актуальности и гипертекстуальности.  Целями данного вида дискурса выступают 
социализация, самопрезентация, развлечение, а к его ценностному содержанию относятся его доступ-
ность, эффективность в получении информации, анонимность, размытость категорий пространства и 
времени, свобода самовыражения [2]. 

Блог может быть рассмотрен как сетевая коммуникативная структура, в которой представлена ин-
формация личного характера с целью развития профессиональных навыков,  самовыражения, развлечения. 

Термин «блог» был создан Питером Мерхольдзом путем сокращения слова «веблог», который в 
свою очередь появился благодаря Йорну Баргеру 17 декабря 1997 года для описания списка ссылок на 
его сайте RobotWisdom.com. Эти ссылки были похожи на записи в бортовом журнале (англ. log) вирту-
ального путешественника по аналогии с бортовыми журналами на кораблях. Блог часто определяют как 
дневник. В словаре «Мерриам-Уэбстер» приводится следующее определение блога: «веб-сайт, содер-
жащий сетевой частный дневник с размышлениями, комментариями и часто гиперссылками, предостав-
ляемыми автором» [3]. 

С. Херринг определяет блоги как «часто обновляемые веб-страницы, в которых датированные за-
писи располагаются в обратном хронологическом порядке» [4].  

В данном исследовании вслед за А. А. Калашниковой блог рассматривается как «веб-сайт (или 
раздел веб-сайта), содержащий датированные записи мультимедийного характера, расположенные в 
обратном хронологическом порядке, с возможностью оставления комментариев к записям и просмотра 
любой записи на отдельной веб-странице» [5]. Это определение объединяет особенности блога, отме-
ченные в словаре «Мерриам-Уэбстер», учитывает замечания С. Херринга и в целом, достаточно полно 
раскрывает характерные черты блога.  

Следует отметить, что как пространственный, так и временной контекст не препятствуют комму-
никации между блоггером и читателями. Общение с реципиентами ведется в режиме реального време-
ни, что позволяет автору почти мгновенно реагировать на отклики читателей, при необходимости ме-
нять коммуникативную стратегию.  Объектом нашего исследования выступает блог о саморазвитии 
Стива Павлины “Personal development for smart people”. 

Популярность блогов возрастает, что вполне очевидно доказывает их широкую распространен-
ность в Интернет-дискурсе. Личность блоггера также подвержена процессам развития и преобразова-
ния.  В конце девяностых годов средний блоггер определялся как почти профессиональный програм-
мист, но сегодня  блоггерами становятся представители различных профессиональных групп, не имею-
щих специальных навыков работы в Интернет-сети. В наши дни блоггером может стать каждый. 

Выделяют различные коммуникативные стратегии субъектов блог-коммуникации, которые обу-
словлены специфическими характеристиками блог-дискурса.  Основной стратегией является стратегия 
самопрезентации и самоидентификации, далее по значимости следуют стратегии самовыражения, взаи-
модействия (цель - получение и передача информации), стратегия манипулирования, стратегия психо-
терапии [2]. 

Языковая личность является сложным феноменом, проявляющимся в когнитивном, поведенче-
ском аспектах и включающим культурную составляющую. Проблемы виртуальной языковой личности 
субъекта блог-дискурса рассматриваются на базе концепции языковой личности в парадигме когнитив-
ной лингвистики. В контексте данной статьи виртуальная личность рассматривается как реально суще-
ствующая языковая личность, погруженная в ситуацию общения в виртуальной реальности [6]. 
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Языковая личность в процессе коммуникации и самопрезентации сталкивается с проблемами са-
моидентификации. В работе М.А. Щербакова «Модель уровней самоидентификации личности» само-
идентификация понимается как «отождествление себя с определённой социальной группой, образом, 
архетипом и т.д. Например, я – инженер; я – отец; я – мужчина и т.д.» [7]. Существует мнение о том, 
что коммуникация в условиях виртуальной реальности предполагает, с одной стороны, необходимость 
самоидентификации, с другой – определённую свободу от самоидентификации в условиях «реальной» 
реальности. В виртуальной реальности существует возможность так называемой множественной иден-
тификации, позволяющей проявиться некоторой субличности на правах целостной личности. С другой 
стороны, для блогов о саморазвитии важен пример автора как личности, выступающей кем угодно с со-
циальной точки зрения и, обязательно, гуру – с психологической. 

Виртуальная личность реализует себя в виртуальной коммуникативной среде. Проникая в вирту-
альную реальность, субъект блог-дискурса идентифицирует себя на основе разделения своего внешнего 
и внутреннего Я. М. Т. Гермашева считает, что субъект, идентифицированный в виртуальной реально-
сти, «является отчужденной репрезентацией реального «Я». Стив Павлина интересен тем, что он явля-
ется известной фигурой, его самопрезентация и самоидентификация базируется на реальности.  

Стив Павлина известен как основатель и исполнительный директор Dexterity Software, а также со-
здатель компьютерной игры Dweep, выигравшей в 2000 году Shareware Industry Award и ZDNet 
Shareware Award. Для нашего исследования Стив Павлина представляет интерес как автор статей по 
развитию личности и один из самых успешных блоггеров в данной области, согласно New York Times. 
В своих статьях Стив Павлина делится с читателями своими наблюдениями и результатами развития 
личности, тем самым влияя на восприятие людьми самих себя, собственного опыта и успехов. Так как 
Стив Павлина представляет собой известную личность, его можно охарактеризовать как «реального 
блоггера»,  что повышает доверие читателей, увеличивает отклик. Тем самым на прагматическом 
уровне реализуется интенция жанра блога на получение отклика, которая определяет лингвокреативную 
деятельность, выбор эффективных коммуникативных стратегий для передачи необходимого содержа-
ния. При этом важную роль в реализации стратегии отклика играет самопрезентация языковой лично-
сти в блоге. 

 В виртуальном дискурсе языковая личность обладает полиидентичностью, динамичностью и 
свободой самореализации. Согласно Т.М. Гермашевой самохарактеризация и воздействие являются ба-
зовыми компонентами самопрезентации виртуальной языковой личности. При этом самопрезентация в 
виртуальной среде формируется в результате деформирования структуры виртуальной коммуникации с 
переносом ориентации с другого на себя: «When I did this exercise, it took me about 25 minutes, and I 
reached my final answer at step 106. Here was my final answer: to live consciously and courageously, to reso-
nate with love and compassion, to awaken the great spirits within others, and to leave this world in peace» [8]. 

Следует отметить одну особенность. Стив Павлина, переходит от собственных примеров, от важ-
ности собственного опыта для самого себя к важности опыта читателей. Автор не выносит самохарак-
теризацию на первый план, что хорошо видно, если сделать облако слов нескольких его статей. 

 

 
 

Рис 1. How to Discover Your Life Purpose in About 20 Minutes 
 (Как определить цель вашей жизни за 20 минут) 

 
Ставя в приоритет помощь читателям (на рисунке показана частотность использования местоиме-

ния You),  Стив Павлина, тем не менее, подчеркивает свой статус гуру, советчика, показывая, что цель 
его блога именно в помощи, что сохраняет интерес читателей и обеспечивает отклик, то есть, представ-
лена самопрезентация, позволяющая оказывать влияние на реципиента. Кроме того, укрепляя стратегию 
самопрезентации, автор применяет тактику солидаризации с читателем, используя императивную кон-
струкцию let’s: «First, let’s consider the way most people tackle this problem». Это помогает убедить чита-
теля в совместной деятельности, поддержке. Частотно применение тактики дистанцирования: «To some 
people this exercise will seem utterly stupid». Используя собирательный образ, автор очерчивает круг себе 
подобных, но в то же время не отрицает наличие другого мнения [9]. 
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Кроме указанных составляющих самопрезентации, заметен частотный переход автора к третьему 
лицу, безличной конструкции, отсылка к сайту: «This site will help you learn to live more consciously, to 
summon the courage to face the unfaceable parts of your life». Данный прием в стратегии самопрезентации 
превращает автора в посредника, убирает момент поклонения или слепого подражания человеку, но 
позволяет использовать определенный инструмент, в данном случае сайт, для достижения цели. Это 
повышает доверие читателей, предоставляет им больше свободы, поскольку при возникновении сомне-
ний, проблем или желании выразить солидарность, всегда остается возможность коммуникации с авто-
ром, гуру. 

Использование автором чередующихся тактик и компонентов самохарактеризации и воздействия 
в стратегии самопрезентации,  позволяет частично манипулировать читателями, но также помогает за-
интриговать читательскую аудиторию, подготовить базу для создания определенной модели мотивации. 
Наличие комментариев в качестве особенности Интернет-дискурса дает автору возможность быстро 
оценивать и реагировать на заинтересованность читателей и эффективность самопрезентации. 

 
Литература 

 
1. Аникина Т.В. Имя собственное в Интернет-коммуникации // Известия Уральского государственного универси-

тета. 2010. № 2 (75). С. 71–76; Щербина А.А. Сущность и искусство словесной остроты (каламбура). Киев, 
1958. 165 с. 

2.  Гермашева Т.М. Проблема личностной идентификации блог-коммуниканта // Научная мысль Кавказа. НОТЖ 
2010. № (63). С. 167–172. 

3. Merriam-Webster Online. URL: http://www.merriam-webster.com/ 
4. Herring S.C. Bridging the gap: A genre analysis of weblogs // L.A. Scheidt, S. Bonus, E. Wright. Proceedings of the 

37th Hawaii International Conference on System Sciences, 2004. 
5. Калашникова А.А. Блог как гибридный речевой // Научная мысль Кавказа. Ростов н/Д., 2010. № 3.  
6. Лутовинова О.В. Виртуальный дискурс как одно из направлений в исследовании киберпространства URL:: 

vestnik-mgou.ru/mag/2009/ling/1/st5.pdf 
7. Щербаков М.А. Модель уровней самоидентификации личности. URL: http://www.ipd.ru/ arti-

cles/ident_article.shtml 
8. Steve Pavlina «Personal Development for smart people». URL:  http://www.stevepavlina.com 
9. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Едиториал УРСС, 2002.  

 
 

Л.П. Дмитриева 
 

Томский государственный университет 
 

АВТОРСКАЯ КАРТИНА МИРА В РУССКОЙ РЕЦЕПЦИИ НОВЕЛЛ Э. ПО 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДОВ Н. ШЕЛГУНОВА) 

 
Считается, что мотив душевного смятения и упадка, болезненной чувствительности и невроза 

Э. По оказался наиболее близок русским читателям с их стремлением разобраться во всех тонкостях 
души человека. 

В героях произведений американского писателя совершенно четко прослеживаются характерные чер-
ты декадентов, находящих удовольствие в созерцании смерти, самоуглублении и насилии над собственной 
природой. Своим появлением такой герой обязан, с одной стороны, реакции против рассудочного мышле-
ния, характерной для романтизма, а с другой – появившейся в ХIX веке ориентации литературы на научное 
мышление. Для одних освобождение от «засилья реальности» происходило через открытие оккультного ми-
ра, для других – через проникновение в крайности психологического опыта [1. С. 11].  

Основоположником «психологического» направления в изучении творчества По можно считать 
Н. Шелгунова, интерес которого к новеллам американского писателя Д. Гроссман обозначила как 
первую «дофрейдисткую ноту, прозвучавшую в России» [1. С. 30].  

В пятом номере журнала «Дело» за 1874 г. были опубликованы шесть новелл Э. По в переводе 
Шелгунова: «Маска красной смерти», «Береника», «Черный кот», «Сердце-обличитель», «Лигейя», 
«Тень».  

Данная подборка не могла быть случайной: Шелгунов в предисловии к своим переводам объясня-
ет выбор тем, что, по его мнению, предложенные суду читателя новеллы наиболее полно отражают 
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личностные особенности загадочного американского писателя. Самой первой идет новелла «Маска крас-
ной смерти», представляющая собой очень пессимистическое и мистическое повествование. В основе 
сюжета лежит средневековый мотив массовой гибели людей в результате эпидемий. Таинственный незна-
комец в маске Красной Смерти, появившийся в удаленном аббатстве во время празднования, оказался 
призраком моровой язвы, настигшим беглецов в их укрытии. Эдгар По в этой новелле изобразил эсхато-
логическую по своей природе ситуацию, когда единым исходом может явиться лишь смерть. Пророче-
ством звучат заключительные слова новеллы: «И с последним из них угасла жизнь эбеновых часов, по-
тухло пламя в жаровнях, и над всем безраздельно воцарились Мрак, Гибель и Красная смерть» [3. С. 96]. 

Думается, Шелгунов не случайно выбрал это туманное и символическое повествование: конец 
«Красной Смерти» является эпиграфом к другим опубликованным в журнале «Дело» произведениям 
По, так как тема смерти, безысходности пронизывает и остальные выбранные переводчиком новеллы. 
Финальное предложение определяет его собственное восприятие прозы По и формирует модус даль-
нейшей читательской рецепции.  

Тема смерти воспринимается переводчиком не отстраненно, не с точки зрения наблюдателя и ис-
следователя, как это было в оригиналах По. В русских вариантах, благодаря творческой индивидуаль-
ности Шелгунова, она тесно переплетается с темой человеческого несчастья. Пристальное внимание 
переводчика к этой проблеме видится уже в переводе новеллы «Береника». 

Имея в основе своего сюжета повествование о герое-визионере, одержимом зубами своей кузины 
Береники, этот рассказ является первым из серии повествований По о мономанах. Многие читатели 
журнала были возмущены жестокостью рассказа и писали издателям гневные письма в связи с этим. 
Именно поэтому из публикации был изъят эпизод, в котором главный герой посещает похороны Бере-
ники и, понимая, что она еще жива, не препятствует ее погребению.  

В первых предложениях новеллы звучит тема многообразия человеческих несчастий. А далее в 
оригинале уточняется, о каком именно несчастье пойдет речь: герой вопрошает собственное сознание о 
том, почему красота привела его к преступлению и почему стремление к мирной жизни превратилось в 
безысходную печаль:  

По 
«How is it that from beauty I have derived a type of unloveliness?--from the covenant of peace, a simile of sor-

row?» [6, с. 208] (Как же так вышло, что красота привела меня к преступлению? Почему мое стремление к мирной 
жизни накликало беду?) 

Из этих слов в начале повествования становится очевидным его сосредоточенность на том, что в 
других новеллах примет более отчетливое воплощение в форме «демона противоречия». В этом произ-
ведении вновь разумное начало противоречит безумному состоянию героя, не отдающему себе отчет в 
собственных поступках. Таким образом, данная новелла является одной из вариаций на тему непости-
жимости человеческой психики, подверженной дурному влиянию подсознательных разрушительных 
импульсов. Это стремление сделать что-то вопреки морали является основным видом несчастья во всех 
подобных повествованиях По. 

В переводе Шелгунова нет уточнения, что новелла посвящена этой конкретной «разновидности» 
несчастья, а не всем страданиям людей в целом. Отсутствие конкретизации в первых предложениях 
рассказа, опубликованного в журнале «Дело», ведет к восприятию героя как глубоко несчастного чело-
века, пытающегося обобщить причину людских бедствий: «Бывают различные несчастия. Земное горе 
разнородно; господствуя над обширным горизонтом, как радуга, цвета человеческого страдания так же 
различны и точно так же слиты, и оно точно так же царит над обширным горизонтом жизни» [2. С. 215].  

Зато более детальная конкретизация человеческих пороков, ведущих к бедственному существова-
нию, находит воплощение в переводах других новелл, принадлежащих циклу самообличения: «Черный 
кот» и «Сердце-обличитель». В оригинале «Черного кота» следствием воздействия «демона противоре-
чия» стала неоправданная озлобленность героя ко всему живому. В переводе Шелгунова к этому моти-
ву примешивается еще и тема глобального несчастья: переводчик словно сочувствовал персонажам По. 
Холодный анализ автора рассказов уступил место тонкому и прочувствованному прочтению перевод-
чика, вероятно, навеянному всей традицией русской литературы XIX в., одной из черт которой является 
«гуманный» анализ человеческих пороков.  

На первый взгляд бросается в глаза повторение слова «несчастье» и его производных даже там, 
где у По использованы другие лексические единицы. Шелгунов словно «пропитывает» выполненный 
им перевод сентиментальным настроением и вызывает жалость читателя там, где, по замыслу автора, 
должно было возникнуть сначала любопытство, переходящее затем в испуг, ведь американский писа-
тель любил устрашить своих читателей.  
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Например, герой-повествователь в оригинале новеллы пишет о том, что его болезнь, под которой 
он подразумевал пристрастие к алкоголю, стала причиной ужасных событий в его жизни. Однако Шел-
гунов придал более глобальный и надличностный характер всему, что произошло с убийцей собствен-
ной жены: 

               По 
But my disease grew upon me -- for what disease 

is like Alcohol ! (Но моя болезнь все усиливалась, так 
как что сравнится с Алкоголем!)- 

 

               Шелгунов 
Но моя несчастная слабость все более и более 

овладевала мною. Какое бедствие может сравниться 
со страстью к вину!  

 
Болезнь переводчик называет слабостью, но эпитет несчастная словно оправдывает его в глазах 

читателя, прося не судить его строго.  
Сожаление и сочувствие переводчика распространяется не только на его собственное восприятие 

героя. Сам повествователь становится более человечным, хотя в оригинале он не был наделен такой 
эволюцией. Так, говоря о своей жене, он лишь констатирует ее хороший и кроткий нрав, а также факт 
своего грубого отношения к ней. Апогеем равнодушия становится отсутствие какой-либо эмоциональ-
ности в отчете об убийстве жены: этот отрывок отличает стилистика четкого, последовательного изло-
жения фактов. Вот как герой говорит о смерти жены:  

По 
«She fell dead upon the spot, without a groan» (Она упала мертвая, без единого стона) [6. С. 305]. 
В переводе присутствует некая доля человечности и даже сожаления благодаря добавлению, сделанному 

Шелгуновым:  
Шелгунов 
«Бедная упала мертвою, ни разу не вздрогнув» [5. С. 233]. 
Эпитет бедная может также указывать на осмысление героем своего преступления, его нрав-

ственную оценку и способность ранжировать поступки, чего не было в оригинале. В связи с этим про-
падает изначальная авторская интенция представить на суд читателя бред больного человека либо пре-
ступника, пытающегося всеми силами оправдаться и для этого притворяющегося безумным. Присут-
ствующий в переводе элемент раскаяния несколько искажает авторский замысел.  

Если в «Черном коте» превалировала атмосфера несчастья, то изначальный текст новеллы «The 
Tell-Tale Heart» буквально пропитан ощущением ужаса и страха. Это выражается, прежде всего, в лек-
сическом строе произведения: По использовал разнообразные синонимы, чтобы насытить читателя от-
рицательными эмоциями. Шелгунов изобрел другой прием нагнетания страха: максимального эффекта 
он достигает предельной концентрацией одного и того же слова для выражения терзаний героев. В ре-
зультате смысл многочисленных определений психологического дискомфорта, используемых По, акку-
мулируется в двух основных лексических единицах ужас и страх, встречающихся практически в каж-
дом абзаце текста перевода. 

Следующей по порядку публиковалась новелла «Лигейя», повествующая о таинственном пересе-
лении души одной умершей женщины в тело другой. Это повествование является своеобразной вариа-
цией темы несчастной любви, опустошенной смертью. Заключительным аккордом публикации пере-
водного цикла стала новелла «Тень», написанная от лица умершего человека. Она перекликается с 
«Маской Красной Смерти» тем, что в ней говорится о смерти многих людей, вернее, об их единой, кол-
лективной душе, однажды явившейся к повествователю в виде призрака. Герой испытал неимоверный 
ужас при виде этой тени из-за ее неземного голоса: «И все мы семеро вскочили от ужаса и стояли дро-
жащие, растерянные. Звук голоса тени — не был звуком одного голоса, он был звуком многих, и этот 
голос, достигая до нашего слуха, напомнил нам тысячи и тысячи исчезнувших друзей!» [4. С. 241]. 

В контексте данного переводного цикла выбор новеллы для его завершения видится неслучай-
ным. Начинаясь повествованием о массовой гибели людей и о безраздельной власти мрака и уничтоже-
ния, через описание отдельных случаев человеческих несчастий, ведущих к нравственному и физиче-
скому разрушению, цикл заканчивается размышлением о том, какой образ может принять человеческая 
душа в загробной жизни. Однако тоскливое и непонятное, это бессмертие лишь наводит страх своей 
непознанностью: «Я – тень и живу около катакомб Птолемея, подле мрачных долин, окаймляющих не-
чистую Харонову реку!» [4. С. 241]. Тема господства смерти, заявленная в концовке новеллы «Маска 
Красной Смерти», теперь нашла выражение в заключительных аккордах цикла в античном образе цар-
ства мертвых, куда молчаливый Харон перевозил души по реке Стикс.  

Таким образом, трансформации авторской картины мира в рассмотренных переводах стали ре-
зультатом намерения переводчика воссоздать атмосферу ужаса, несчастий и смерти, что в некоторых 
случаях привело к усугублению основной тональности оригиналов произведений.   
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И.И. КОЗЛОВ – ПЕРЕВОДЧИК ПОЭЗИИ В. СКОТТА 
 

Считается, что поэтическое творчество В.Скотта стало популярным благодаря В.А. Жуковскому, 
который один из первых начал переводить поэзию Скотта стихами. Жуковский перевел только три 
вальтер-скоттовских произведения: балладу «Иванов вечер» («The Eve of St. John») (1822), балладу 
«Серый монах» («The Gray Brother») (1831) и отрывок из поэмы «Мармион», который известен русско-
му читателю как «Суд в подземелье» (1831-1832). В неразрывной связи с поэтическими переводами 
В. А. Жуковского из В. Скотта следует рассматривать также переводы, выполненные талантливым по-
этом и переводчиком И.И. Козловым. 

В литературоведении уже не раз отмечалась тесная родственная связь между творчеством 
В.А. Жуковского и И.И. Козлова: «Из русских поэтов того времени Козлов имеет более всего сходства с 
Жуковским, – пишет К.А. Труш, – по складу воззрений и характеру симпатий. Оба поэта были мечтате-
ли, сентименталисты, с возвышенным взглядом на поэзию, дружбу и семейную жизнь, религиозные, 
горячо любившие Россию» [1. C. 16]. Исследователь замечает, что в сферу переводческих интересов 
обоих поэтов входило только то, что «совпадало с их душевным настроением», при этом и тот и другой 
«сообщали переведенным пьесам некоторый оригинальный личный характер» [1. C. 18]. 

И.И. Козлов состоял в особых отношениях с В. Скоттом и его творчеством. Для слепого и обез-
движенного поэта чарующий мир вальтер-скоттовских произведений стал выходом за пределы реально-
го мира, источником фантазии и вдохновения. Обладая уникальной памятью, И.И. Козлов знал наизусть 
многие стихотворные сочинения великого шотландца, в том числе и поэмы, к которым русский поэт 
должен был испытывать особый интерес. Популярная в свое время романтическая поэма И.И. Козлова 
«Чернец» (1825) несет на себе печать лиро-эпических сочинений В. Скотта. Последняя строфа «Черне-
ца» во многом совпадает с окончанием второй Песни вальтер-скоттовского «Мармиона», а некоторые 
художественные решения финальных строф обнаруживаются в конце повести В.А. Жуковского «Суд в 
подземелье» (1834). К таким решениям можно отнести, например, финальный стих, где звон погребаль-
ного колокола утихает в ночи: 

 
И.И. Козлов В.А. Жуковский
И звук утих во тьме ночной Все, что смутил минутный звон, 

В глубокий погрузилось сон 
 
Ср. с В. Скоттом:  
 
The stag sprung up on Cheviot Fell,  
Spread his broad nostril to the wind, 
Listed before, aside, behind, 
Then couched him down beside the hind, 
And quaked among the mountain fern,  
To hear that sound so dull and stern. 

На холм Чевиот выскочил олень,  
Раскрыл свои широкие ноздри ветру, 
Наклонился вперед, по сторонам, назад, 
Затем прилег рядом с самкой,  
И поскакал по поросшей папоротником горе, 
Чтобы услышать этот звук, такой унылый и суровый

 
Среди поэтических посланий близким друзьям, а также любимому поэту Козлова Байрону встре-

чаем очень популярное в свое время большое послание «К Вальтеру Скотту» (1828–1832 гг.). Стихо-
творение, в котором русский поэт благодарит «шотландского чародея» за радость часов, проведенных 
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вместе с героями его произведений, написано под впечатлением от рассказов А.И. Тургенева, посетив-
шего Абботсфорд и его хозяина в 1828 г. [2. C. 348].  

В своем послании И.И. Козлов пытается выразить весь спектр мыслей и чувств, которые он испы-
тывает по отношению к В. Скотту. Глубина испытываемых эмоций и важность вальтер-скоттовского 
творчества в жизни И.И. Козлова представляются трудновыразимыми для автора стихотворения, что 
находит отражение в эпиграфе: «…Could j wreak // My thoughts upon expression, and thus throw // Soul, 
heart, mind… (L. Byron)». Для поэта И.И. Козлова, чьи «печальны очи» «в томленьи вечной ночи забыли 
свет», чудесный вальтер-скоттовский мир словно становится вторым домом: «Как часто я в мечтах ве-
селых, // От мыслей мрачных и тяжелых, // В тенистый Аббодс-форд лечу, – // C тобой, мой бард, по-
жить хочу…» [3. C. 175].  

Сравнивая гений В. Скотта с байроновским гением в своем послании, И.И. Козлов демонстрирует 
позицию, во многом сходную с позицией В.А. Жуковского в отношении творчества обоих поэтов, кото-
рую последний обозначит в статье 1848 г. «О поэте и современном его назначении». Лорд Байрон, «пе-
вец природы, и волн шумящих и свободы», «своими бурными страстями» будоражит, или, по словам 
И.И. Козлова, «бунтует» душу. В противовес ему В. Скотт – «броженья сердца услаждает», «как после 
бури рьяной // Зари вечерней луч румяный // Лелеет взор и гонит страх» [3. C. 192]. Таким образом, в 
восприятии И.И. Козлова В. Скотт не уступает Байрону в своем поэтическом мастерстве, а как полная 
противоположность дополняет его. Если романтический герой-бунтарь Байрона – это выражение стра-
даний неспокойной души И.И. Козлова, то гармоничная поэзия В. Скотта – ее успокоение.  

Для И.И. Козлова В. Скотт представляется добрым старцем с чистой младенческой душой. 
 

Но уж пред сном, в час тихой лени, 
К тебе взобравшись на колени, 
Младенцы начали дремать; 
Будь с ними божья Благодать! 
Тогда беседуешь с друзьями, 
С приезжими; – твой ум живой 
Дивит небрежной остротой, 
Пленяет сладкими речами. 
О, как благословен твой век, 
Великий… добрый человек! 
Ты озарил перед собою 
Твой путь душевной чистотою; 
Не до тебя коснется страх, 
Что думы слышны в небесах. 
 

Обращает на себя внимание стих «Не до тебя коснется страх». В статье «О поэте и современном 
его назначении» В.А. Жуковского встречается все тот же мотив «чистой души», приписываемой В. 
Скотту: «Но посреди этого очарованного мира самое очаровательное есть он сам – его светлая, чистая, 
младенчески верующая душа <…> он представляет тебе во всей наготе и зло и разврат, но ты ими не 
заражаешься, с тобою сквозь толпу очумленную идет проводник, заразе ее недоступный и тебя со-
путствием своим берегущий» [4. C. 335]. Очевидно, что В.А. Жуковский и И.И. Козлов, должно быть, 
не раз обсуждали В. Скотта и Байрона в своих кругах, что могло повлиять на практически одновремен-
ное появление переводов Жуковского и Козлова из В. Скотта: «Замок Смальгольм» (1822) – «Разбой-
ник» (1824); «Суд в подземелье» (1831–1832) – «Беверлей» (1833). Современники поэтов отмечали уди-
вительную схожесть переводов В.А. Жуковского и И.И. Козлова. К сожалению, при подобных сравне-
ниях поэт-мученик И.И. Козлов заметно «проигрывал» гениальному русскому переводчику. Более того, 
отношение критиков к вольным переводам И.И. Козлова представляется не в пример более строгим, что 
можно наблюдать в рецензии «Московского Телеграфа» на «Субботний вечер в Шотландии»: «Нам мо-
гут возразить, что г. Козлов не хотел близко подражать подлиннику и оградил себя словами: вольное 
подражание. Но с таким нельзя согласиться. Как бы ни называл наш поэт перевод свой, он остается в 
равной ответственности перед читателем <…> Скажем более; мы почитаем ошибкою тот способ пере-
вода, который называют у нас подражанием: или пишите свое, или точно передавайте избранный вами 
подлинник; иначе я не узнаю ни вас, ни чужеземного поэта» [5. C. 208–209]. Эта заметка отражает ха-
рактерную тенденцию того времени: переход от романтической вольной формы перевода к более точ-
ному, реалистическому переводу. Необходимость и неизбежность этого перехода почувствовал еще 
А.С. Пушкин в начале 20-х гг. XIX в. В письме к Вяземскому от 2 января 1822 г. Пушкин пишет о Жу-
ковском: «<...> пора ему иметь собственное воображение и кре́постные вымыслы» [6. C. 34]. И позже в 
письме к Гнедичу от 27 сентября 1822 г.: «Дай бог, чтоб он начал создавать» [6. C. 48].  
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Именно эта тенденция объясняет тот факт, что более поздний перевод И.И. Козлова из В. Скотта, 
«Беверлей», назван переводчиком «вольным подражанием», тогда как более ранний и сравнительно ме-
нее точный, «Разбойник», обозначен как «перевод». В связи с этим некоторые исследователи не вклю-
чают «Беверлея» в список русскоязычных переводов из В. Скотта. 

На наш взгляд, стихотворение «Беверлей» И.И Козлова было бы уместно отнести к переводам, а 
не к вольным переложениям, так как по сравнению с теми произведениями, которые сам И. И. Козлов 
относил к переводам, «Беверлей» представляет собой довольно близкий к оригиналу перевод вальтер-
скоттовского поэтического текста, который по мастерству исполнения сравним с переводами европей-
ских баллад В.А. Жуковского.  

Итак, несмотря на то, что поэт и переводчик И.И. Козлов исторически был отнесен литературове-
дами и критиками к кругу поэтов второго ранга, в ситуации появления сравнительно небольшого коли-
чества стихотворных переводов поэзии В. Скотта два перевода И.И. Козлова произведений этого авто-
ра: «Разбойник» (1824) и «Беверлей» (1833), – выполненные в лучших традициях переводов Жуковско-
го, имеют особую ценность и требуют особого внимания исследователей. 
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POURQUOI PARIS, CAPITALE DE LA FRANCE? 
 

Les tentacules de Paris s'étendent ainsi sur tout le territoire (23) 
 
La question peut, de prime abord, paraître saugrenue, tant la France et sa capitale semblent se confondre 

dans l’imaginaire historique et géographique, culturel et littéraire, et plus encore touristique. Pourtant, rien ne 
va de soi.  

Paris serait le centre de la France depuis la Gaule de Vercingétorix. Rien de plus faux, Lutèce (1) n’était 
qu’une bourgade sans importance enfermée dans l’île de la Cité (2).  

Paris serait devenu centre avec les Francs de Clovis, qui y mourut en 511. Ne régnant que sur le tiers 
nord de ce qui adviendra France, ce descendant de Mérovée développa cette cité excentrée de son royaume 
pour son port et la défense de la frontière occidentale de son petit royaume. Cela ne dura guère, les Carolin-
giens (3), comme les Mérovingiens, se désintéressèrent de ce bourg. Au demeurant, tenir ces 2 héros, Vercin-
gétorix et Clovis, comme fondateurs de la France est une relecture idéologique de l’histoire nationale française. 
Le XVIIème vit en Clovis (4) le fondateur de la France chrétienne et la légitimation de la «royauté très chré-
tienne». Le siècle suivant y situa l’origine racialisante de la noblesse (5). Pour y répondre, Michelet(6), et à sa 
suite l’école républicaine, fixa l’origine de la France dans la Gaule chevelue, afin de lui trouver des origines 
préchrétiennes. Ce qui est amusant et pour Paris et pour la France ! Paris n’intéressa personne jusqu’au Xème 
siècle finissant où l’on vint y chercher pour le faire roi le plus faible de tous les féodaux de l’époque, s’assurant 
ainsi la déficience de tout pouvoir central et, par conséquent, la liberté des grands féaux pour longtemps : Hu-
gues Capet, l’insignifiant comte de Paris, père de tous les rois jusqu’au XIXème siècle (7). La France est un 
nom inconnu jusqu’à la fin du XIIème siècle. Philippe II, surnommé Auguste (8), fut le premier à s’appeler Roy 
de France, encore était-ce en latin : Rex Franciae. De façon nauséabonde, la Collaboration en 1944 (9) exhuma 
le nom d’un empereur prétendument français, Charlemagne, qui de Paris ne se préoccupa goutte et mit sa capi-
tale en terre germanique, Aachen, Aix-la-Chapelle. 

Bref, à des fins fort diverses, la mythologie plus que l’histoire construisit une  France plus vieille que 
tous les états européens et une capitale prédestinée. Il fallait bien cela pour un « Ville-Lumière» (10). Pourtant, 
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le XIIIème siècle inaugure un développement constant de la ville, alors même qu’elle est en retard sur Toulouse 
ou Lyon. Il faut y voir la convergence de maints facteurs disparates ; ils sont convergents car volontaires. 

  Politiquement, les rois de Francie occidentale, puis rois de France, affermissent leur ville-capitale pour 
s’opposer aux féaux et voisins. De Bretagne, de Germanie, d’Anglo-Normandie, et d’Aquitaine ou Languedoc 
surgissent les inquiétudes. Le sud, occitan de culture et de langue alors si supérieures, est réprimé dans le sang 
puis par l’inquisition, royale bien plus qu’ecclésiale ; Toulouse qui bénéficie de l’arc toscano-occitano-catalan 
ouvert au commerce avec l’Orient pouvait prétendre au rôle de Paris. Même riche plaine environnante, 
rayonnement culturel supérieur, écoles et université montpelliéraine proche (11). La force était d’oï et le 
restera. Lyon, ville riche longtemps supérieure à Paris en tous points, faillit peut-être devenir capitale sous 
François Ier, au XVIème siècle, recentrant le royaume vers l’Italie ; le traité de Cateau-Cambrésis (12) enterra 
les prétentions françaises à dominer l’Italie du nord, l’ancienne Gaule cisalpine. Lugdunum, la ville-capitale 
des Gaules depuis César (13), siège de foires reprenant la tradition médiévale  de Champagne ne put jamais 
remonter le double  handicap de la proximité de la frontière (14) et d’être aux mains de sa bourgeoisie. En 
Gaule cisalpine ou en Italie,  c’eût été un avantage ; en Royaume, c’était un vice rédhibitoire. 

 Economiquement, l’axe sud-nord Méditerranée-Rhône-Saône-Champagne-Flandre avait vu défiler les 
richesses d’Orient captées puis vendues par les cités marchandes italiennes (14). Naissance du commerce et de 
la banque d’où Paris, excentrée, était exclue, mais non Lyon. Les rois de France firent tout pour décaler l’axe et 
le faire passer à Paris. Il fallut une formidable et onéreuse rupture de charge pour faire franchir le Morvan aux 
marchandises remontant la Saône, les mettre à la Loire puis à nouveau sur route à Orléans pour gagner Paris.  
Ou encore remonter plus au nord et chercher l’Yonne ; Auxerre se développa comme lien entre Bourgogne et 
Paris. L’axe PLM (15) reste l’axe majeur de la France contemporaine. 

 Financièrement, et plus encore fiscalement, Paris ne put se développer qu’en captant la richesse du 
reste du pays. La croissance de l’Etat plus encore sous la république que sous la monarchie attira l’argent, les 
préteurs puis les banques, les impôts et jusqu’à la main d’œuvre. Cette dernière immigra longtemps des prov-
inces avant que ce ne soit des pays voisins puis, plus récemment, des anciennes colonies (16). 

 Culturellement, on  peut  souligner que plus de 80 % des fonds du ministère de la Culture alimente 
l’Ile-de-France et Paris tout particulièrement. Mais cela n’est pas neuf. La Renaissance et bien plus la période 
classique concentrèrent les arts à Paris. Pour un Montaigne resté, au XVIème siècle, à Bordeaux, combien de 
Molière qui désirant irriguer tout le pays furent rappelés ou maintenus sur les bords de la Seine. Ni l’Espagne, 
ni l’Allemagne, ni l’Italie ne connurent ni ne connaissent actuellement un tel phagocytage. Pas plus la Belgique 
ou la Suisse. Ces pays ignorent la notion de capitale culturelle et leur presse ne se dit ni nationale ni provinciale 
selon qu’elle est éditée dans la capitale politique ou une autre ville. Cela s’induit fortement de la langue. 

 Linguistiquement, le francien est devenu le français, moyennant quelques apports de vocabulaire 
d’autres langues d’oï ou d’oc; pourtant, il ne surpassait pas l’anglo-normand, langue de La Chanson de Roland, 
et encore moins les langues occitanes écrites bien avant lui, ou le catalan ou le toscan, langue des affaires, des 
foires et des banques (17). Quant à l’origine, la comparaison avec les langues voisines, anglaise, allemande, 
italienne et castillane s’impose.  

L’anglaise n’est langue d’état que par l’abandon du français à la cour de Londres par suite de la perte des 
possessions continentales du royaume qui ne peut plus se prétendre français après la guerre de cent ans. 
L’anglais est la langue paysanne qui s’impose à une monarchie qui n’a plus le choix, faute d’avoir les moyens 
de ses ambitions médiévales, faire de Londres la capitale de la France. 

L’allemand est unifié pour des raisons religieuses, Luther eut besoin d’une langue vernaculaire unique 
pour la lecture de la Bible (18).  

L’italien est dû au florentin Dante Alighieri qui choisit le toscan, la langue de sa ville natale pour écrire 
(19) et ouvrit la voie à une langue créant ou du moins dominant la civilisation européenne. Le royaume d’Italie 
n’advint que 540 ans après sa mort.  

Le castillan n’a jamais dominé l’entièreté du royaume d’Espagne et actuellement recule dans la pénin-
sule. Son rôle international est dû à ce qu’il est parlé par quelques quatre cents millions de Sud-Américains.  

Le français existe par la volonté du roi puis de la république ; il est la langue de Paris. 
Le choix de Paris comme capitale n’allait pas de soi, parce que l’existence de la France n’allait elle-

même pas de soi. Il est le fruit d’une volonté capétienne assumée par la république de faire la France et de la 
faire, dirigée des bords de la Seine,  alors même que d’autres villes offraient les potentialités d’une capitale, 
mais cela eut nécessité un autre projet politique. Au premier rang, Lyon et Toulouse. Le choix de Paris est le 
choix de la ville des Robertiens, ces faibles ancêtres des Capétiens. Pour parvenir à ses fins, cette dynastie dut 
chercher la protection de sa capitale vers le nord et l’est (20), assurer sa domination politique, économique, fi-
nancière, fiscale, culturelle et linguistique sur tout le reste du pays. Les révolutions ou tentatives allèrent elles 
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aussi toutes peu ou prou contre la masse du pays (21). Ceci montre que le levier politique est à Paris, nonob-
stant les avis ou choix des provinciaux et autres peuples qui constituèrent le royaume par agrandissement du 
minuscule pré francien d’il y a mille ans.  

Sans remettre en question un tel choix (serait-ce même possible !), bien des auteurs en ont mis en relief 
les raisons, tel Fernand Braudel auquel on se reportera pour approfondir la question des origines(22) ou le 
géographe Jean-François Gravier (23) quant aux conséquences, lui qui écrivit en 1947: «Dans tous les do-
maines, l'agglomération parisienne s'est comportée depuis 1850, non pas comme une métropole vivifiant son 
arrière-pays, mais comme un groupe « monopoleur » dévorant la substance nationale» (24) 

1. Lutèce, nom de la bourgade enfermée dans une île de la Seine perdit  son nom au profit de celui de la 
tribu peuplant les alentours, les Parisii. Le double « i » final se prononçait, selon l’école linguistique, « и » long 
ou «ы ». 

2. L’île de  la Cité, où sera au IIème millénaire bâtie Notre-Dame, n’est  peuplée que de 3 à 5000 
hommes, soit 12 à 20 fois moins que Lugdunum, à l’époque de l’empire romain. 

3. Dynastie présentée comme française par les Français et germanique par les Allemands ! Issue de saint 
Arnoul, évêque de Metz au VIIème siècle,  elle régna de 751 à la fin du Xème siècle et se mêla au sang des dif-
férentes noblesses de l’époque. 

4. Clovis, d’où dérivent les noms Ludovicus, Ludovic, Ludwig, Luigi Lavighju, Luis et Louis, s’appelait 
en  francique Chlodowig ; prononcer le « Ch » comme le « X » en russe. Son nom signifie « Illustre à la ba-
taille ». Ce Germain païen épousa une princesse tout aussi germanique que lui mais chrétienne, sainte Clotilde, 
de plus haute race que lui,  et fut baptisé à Reims par saint Rémi, un Gallo-Romain.  

5. thèse développée entre autres par Anne Gabriel Henri Bernard, comte de Boulainvilliers, mort en 
1722. Elle survécut à la Révolution. 

6. Jules Michelet, mort en 1874, père de l’histoire républicaine dont l'historien Pierre Chaunu (1923-
2009) dit: « Connaissez-vous quelque chose de plus nul que Michelet ? [...] le culte de Michelet… soit…, il est 
vrai qu'il y a de belles pages, mais sur le plan de la recherche historique, c'est nul.» 

7. Son actuel descendant est Henri comte de Paris, né en 1933, chef de la famille de France, et le titre 
passera à sa mort à son fils ainé Jean comte de Clermont, né en 1965 d’une Wurtemberg.  

8. Roi de 1179 à 1223, Il est le premier à délaisser le titre de roi des Francs (d’occident) pour affirmer 
son autonomie face à l’autre roi des Francs (d’orient), l’empereur germanique Heinrich qui se veut son suze-
rain. 

9. La Waffen-Grenadier-Brigade der SS Charlemagne, composée de Français, fut engagée contre 
l’Armée Rouge en Poméranie puis enfin à Berlin en avril et mai 1945. Ses rescapés furent les derniers dé-
fenseurs de Berlin. 

10. Ce surnom lui vient de son éclairage développé sous le règne de Louis XVIII, dès 1820, et non de son 
rayonnement intellectuel. 

11. Fondée en 1289, l'Université de Montpellier, héritière d’écoles précédentes, utilisant le latin et la 
langue d’Oc,  est la plus ancienne université en exercice d'Europe, quand le collège de Robert de Sorbon  ne 
prenait qu’à peine son essor. 

12. En  1559 prirent fin les guerres d’Italie et commença la domination européenne de L’Espagne de 
Philippe II (1527-1598), fils de Charles Quint. Il se partagea avec Soliman le Magnifique (1494-1566) la Mé-
diterranée devenu un lac hispano-ottoman.  

13. L’archevêque de Lyon est appelé Primat des Gaules depuis mille ans. 
14. Venise, d’abord, mais aussi Florence, Pise, Amalfi, Gênes et Milan qui commerçaient jusqu’en Cri-

mée et au Liban. S’y adjoignit Barcelone à la fin du Moyen-Age. 
15. Paris-Lyon-Marseille 
16. Quelques 43 % des immigrés et 32 % de leurs descendants résident en Ile-de-France, alors que la 

population francilienne représente 18 % de la population totale, selon une étude de l’INSEE publiée en octobre 
2012. 

17. Avant de s’imposer à la cour de France par deux reines [Catherine (1519-1589) reine puis reine-mère 
de 1547 à sa mort et Marie (1575-1642) reine puis reine-mère de 1600 à 1617], les Médicis déplacent leur fil-
iale de Genève à Lyon en 1464, ruinant la rivale de la cité de Blandine et assurant sa propre dynamique. 

18. L’empereur germanique, Charles-Quint, son contemporain, n’arriva jamais à parler allemand. 
19. Dante (1265-1321) hésita à écrire la Divine Comédie en une des langues alors les plus prestigieuses, 

l’occitan et le catalan qu’il maîtrisait aussi bien. 
20. Juin 1940 montra que la chose n’était pas acquise. Depuis la Révolution de 89, Paris fut menacée 

deux fois et occupée trois fois par des armées étrangères. 
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21. Les révolutions et coups d’Etat de 1791 à Brumaire, les journées de 1848, la proclamation de la ré-
publique le 4 septembre 1870, jusqu’à mai 1968 n’avaient pas l’assentiment des Français dans leur majorité. 

22. Fernand Braudel (1902-1985) in  L’Identité de la France   tome I, œuvre inachevée. 
23. Jean-François Gravier (1915-2005), Paris et le Désert français, 1947, Livre cité abondamment 

depuis et utilisé pour légitimer la  déconcentration puis la décentralisation sous la Vème république. 
24. Peut-être peut-on douter de la restriction, «depuis 1850 », car il n’y eut au XIXème siècle 

qu’accélération d’un mouvement ancien. 
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ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДИСКУРСА 
 

Дискурсивный анализ художественного текста сообразно распространенному мнению о понятии 
дискурса вообще возможно определить вслед за Ю.С. Степановым как то, что «Дискурс – это «язык в 
языке», но представленный в виде особой социальной данности. Дискурс реально существует не в виде 
своей «грамматики» и своего «лексикона», как язык просто. Дискурс существует, прежде всего, и, глав-
ным образом, в текстах, но таких, за которыми встаёт особая грамматика, особый лексикон, особые 
правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, в конечном счёте – особый мир...» [1. 
С. 44–45].  

Настоящая статья посвящена осмыслению фоносемантических особенностей художественного 
текста, которые, представляя собой лингвоспецифическое явление, отражают и дополняют собой ин-
тенции замысла автора текста. Известно, что  дискурс основан на отборе языковых средств, соответ-
ствующих жанру, стилю, идее автора, с одной стороны. С другой стороны, созданный автором текст, 
представляет собой отдельный дискурс, реализующий и отображающий внутренний мир автора. Можно 
считать текст универсальной формой коммуницирования знаний, развернутой в текст набором языко-
вых единиц, демонстрирующих правила их образования и использования. 

Таким образом, текст имеет довербальную основу в виде авторских смыслов и значений. В дис-
курсе текст строится с позиции говорящего, который учитывает адресата, ситуацию и выбирает для 
текста определенную структуру, пользуясь при этом определенными языковыми, стилистическими и 
риторическими средствами. Тогда как читатель при этом оказывается поставленным перед задачей ин-
терпретации, руководствуясь той стратегией, с помощью которой автор ведет его через текст, как бы 
открывая то, что явно не выражено. Дискурс создает общий мир для говорящего и слушающего. При 
этом любой из элементов текста (морфема, лексема, словосочетание или высказывание) собран в целое, 
обусловленное коммуникативной ситуацией. Текст есть функция коммуникативной ситуации, и эле-
менты текста тоже заданы ею. Смысл текста может быть понят индивидуумом только тогда, когда ин-
дивидуум имеет соответствующий опыт и возможность расшифровать языковую конструкцию пред-
ставленного текста. 

Следует принять вслед за В.И. Карасиком мнение о том, что анализ дискурса это междисципли-
нарная область знания, находящаяся на стыке лингвистики, социологии, психологии, этнографии, семи-
отического направления литературоведения, стилистики и философии [2. С. 271].  

Поэтому достаточно интересным аспектом дискурса может быть изучение фонестемики на при-
мере отдельного текста отдельного автора. Согласно «Словарю лингвистических терминов» фонестема 
определяется как «повторяющееся сочетание звуков, подобное морфеме в том смысле, что с ним более 
или менее отчетливо ассоциируется некоторое содержание, но отличающееся от морфемы полным от-
сутствием морфологизации остальной части словоформы» [3]. В основе этого определения – ассоциа-
тивное соотнесение некоторого выражения с некоторым содержанием [4. С. 80]. 

Т.Б. Назарова полагает, что фонестемика наиболее полно представлена в случаях описания или 
создания речевого портрета литературного персонажа: «…если в речи автора намеренное использова-
ние созвучий чаще всего носит фонестемный характер, то в речевых портретах персонажей фонестеми-
ка обнаруживает связь с разными полюсами паронимической аттракции: чисто фонетической (звуко-
вой) аттракцией, с одной стороны, и морфологической аттракцией, с другой» [4. С. 104]. Разделяя ее 
точку зрения, попробуем представить примеры проявления фонестемики на описании одного из персо-
нажей произведения С. Моэма «Пироги и пиво»: Not only did he made successful tours of the United States, 



 53

but he lectured up and down Great Britain. No club was so small, no society for the self-improvement  of its 
members so insignificant, that Roy disdained to give it an hour of his time [Мaugham, с. 38]. He was so young, 
so bluff, so gay, he laughed so merrily at other people’s jokes that no one could help liking him  [5. С. 33] 

Одним из наиболее очевидных стилистических приемов Моэма является повтор служебных слов, 
таких, как so, and, no|not, how, their etc. Известно, что повтор одного и того же слова в границах одного 
предложения обычно придает эмоциональную силу, эмфатику идее, тому, что имеется в виду автором, 
заложено в его восприятии персонажа. Думается, что повтор, местами «переходящий» в явление стили-
стического характера, как параллелизм использован намеренно, в целях передачи авторского восприя-
тия характерных черт Олроя Киэра. Так, повтор союза and создает впечатление не только утомительной 
монотонности, но и призвано репрезентировать авторское отношение к персонажу, точнее сарказм по 
поводу «всеядности» Олроя Киэра: He joined dining clubs where the basement of a hotel in Victoria Street 
or Holborn men of letters, young barristers, and ladies in liberty silks and strings of beads ate a tree-and-
sixpenny dinner and discussed art and literature [5. С. 33]. 

В этом предложении союзное and в качестве синтаксического параллелизма соединяет в одно 
несопоставимые понятия и вещи, несовместимость которых очевидна, наводя таким образом на мысль о 
критическом отношении автора к отсутствию у Киэра (или Уолпола – современника Моэма) достаточно 
глубоких литературных задатков, чтобы считаться критиком-литературоведом.  

При этом автором использован и такой стилистический прием, как противопоставление (антите-
за/контраст), иллюстрирующий контрастирование двух антагонистических идей или характеристик 
персонажа, вещей, в окружении которых тот живет, посредством которых формируется его литератур-
ный вкус: He figured in every symposium and the public knew what he thought of prohibition, vegetarianism, 
jazz, garlic, exercise, marriage, politics, and the place of women in the home [5. С. 39]. 

Внутренняя «пустота» Олроя Киэра как человека, претендующего на статус выдающегося писате-
ля, косвенно передана С. Моэмом в этих строчках, где смешалось все – и джаз, и политика, и вегетари-
анство, и место женщины в доме, т.е. абсолютно контрастные понятия и вещи, что усиливает эффект 
смыслового содержания предложения. С позиций фонестемики повтор союзного and формирует образ 
этакого Мистера Всезнайки, при этом обладающего поверхностными знаниями. Вероятно, каждое свое 
суждение Киэр начинал с междометия Э-э-э, схожего внешне с союзом and – and – and. 

Деструктивное восприятие образа Киэра передано повтором отрицательных частиц no|not, которое 
передает иронию Моэма по отношению к «популярности» Олроя Киэра [5. С. 38]. Эту же цель преследует 
и использование частицы so [5. С. 33], которая в итоге «приобретает» свойства имени собственного или 
псевдонима Олроя Киэра в устах автора: He asked how So and So was; and So and So; he had made lifelong 
friends there, and it looked as though everyone he had met was good and kind and clever [5. С. 178]. 

Этот пример наиболее нагляден в дискурсе авторского текста, формирующего никчемность по-
добных Олрою Киэру писателей. Дискурс писателя отличается использованием паронимической ат-
тракции посредством частицы so с прозвищем/псевдонимом So and So – т.е. Мистер Так-Себе (или Та-
кой-то Такой). Вообще повторы наиболее ярко отражают эффект паронимической аттракции, способной 
сформировать сарказм, иронию и даже, завуалированную издевку: He asked me about the book I was writ-
ing. I asked him about the book he was writing [5. С. 44].  

Известно, что аффикс –ness «наряду со своей весьма разветвленной системой предметно-
вещественных значений обладает способностью передавать (сигнализировать) обобщенное содержание 
качества в создаваемых на его основе существительных. …может служить целям как семантическим – 
сообщать те или иные содержания-намерения, так и метасемиотическим, направленным на достижение 
разнообразных стилистических эффектов» [4. С. 38]. 

В предложении He lamented that he saw one another so seldom and told me with the frankness that was one 
of his pleasantest characteristics how much he liked me and what a high opinion he had of me. I felt I must not fail to 
meet this friendliness half way [5. С. 44] слова frankness, friendliness «сигналят» о знаковости их использования 
в качестве предметно-вещественных значений в условиях приравнивания к потенциальным наречиям типа 
frankly, friendly. В последнем случае слова-наречия обычно выступают в роли речеповеденческих маркеров 
персонажа (Олроя Киэра), тогда как существительные frankness, friendliness обнаруживают намек автора на 
чрезмерность (а значит, и неискренность) демонстрации этих чувств, являясь своего рода характерологиче-
ским описанием портрета персонажа, обнаруживая скрытые интенции автора. 

Нарочитость смысла заключена и в конструкции  pleasantest characteristics, где аффикс –est не-
уместен с позиции грамматики языка, подменяя приемлемое выражение more pleasant characteristics и 
способствуя достижению эмоционально-оценочных коннотаций (ср.: Curiouser and curiouser! L. Carrol 
“Alice’s Adventures in Wonderland”). 
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Таким образом, примеры авторского текста, иллюстрирующие взаимосвязь семантики с фоноло-
гией и стилистикой речи в метасемиотическом контексте, дают основание рассматривать текст в аспек-
те дискурса текста в категориях лингвосемиотики. Разнообразие стилистических приемов эксплицирует 
как знаковый характер коннотаций, так и их внутреннее, имплицитное отношение автора к персонажам, 
их семантической наполненности. Фоносемантика в этом случае имеет далеко не последнюю роль в 
экспликации элементов дискурса. 

Роман «Пироги и пиво, или скелет в шкафу» - книга о писателе. Известно, что при работе над ро-
маном Моэм, как всегда, исходил из конкретного жизненного материала, что придает сюжету оттенок 
автобиографичности. Главные герои и персонажи романа, как считают исследователи, имеют своих яв-
ных прототипов в реальной жизни Моэма. Так, образ Олроя Киэра, обладая чисто внешним сходством с 
критиком Хью Уолполом, современником С. Моэма представляет собой собирательный образ в меру 
бездарного литератора, ловко спекулирующего на литературной конъюнктуре. Поэтому оказалось до-
статочно интересным обнаружить посредством дискурсивного анализа те скрытые идеи, мысли и отно-
шения авторского восприятия по отношению к литературной конъюнктуре, выдающей себя за элиту 
мастеров слова. 
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ГРАММАТИСТЫ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
В ИСПАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ XVI в. 

 

Ренессансный гуманизм в Испании как культурный феномен переживает стадии своего зарожде-
ния и развития во времена католических королей, Карла V и Филиппа II, охватывающие конец XV–
XVI вв. Современные авторы единодушно отмечают особый характер испанского гуманизма, обуслов-
ленный социально-историческими особенностями развития страны в XVI в. Своей нелегкой судьбой он 
во многом был обязан Контрреформации, создававшей атмосферу подозрительности, недоверия, рели-
гиозного фанатизма. Распространению гуманистической мысли и ее воплощению в социальную прак-
тику препятствовала испанская Инквизиция [1. С. 165]. 

Специфическим на этом фоне было и отношение к изучению классической культуры и языков; 
интерес к этой области зачастую ассоциировался с еретическими течениями, в силу чего носители таких 
знаний подвергались гонениям, вплоть до преследования инквизицией. Влияние испанских гуманистов 
на развитие общественного сознания в известной степени нейтрализовалось, благодаря действию цен-
зуры, ограничивавшей рамки интеллектуальной свободы и обрекавшей даже выдающихся авторов на 
молчание в ряде случаев и на своего рода внутреннюю изоляцию.  

Вместе с тем, в Испании, несмотря на указанные специфические особенности ее развития в этот 
период, не могли не проявляться тенденции, созвучные общему направлению европейского историче-
ского процесса. 

Гуманистическое содержание этого процесса в XVI в. характеризовалось такими чертами, как 
культурный универсализм, космополитизм, стремление к гармонии, миру и равновесию властей. Рож-
далась новая политическая философия, созвучная тем проблемам, которые в различных европейских 
странах по-своему решали такие монархи, как Генрих XVIII, Франциск I и Карл V.  

В эпоху ренессансного гуманизма особое значение получают учреждения, решающие задачи об-
разования и воспитания молодежи, – коллегии и университеты, число которых растет в поразительных 
масштабах. Если в начале XVI в. в Испании было 5 университетов, то к 1600 г. их насчитывалось уже 
более тридцати. В этих центрах науки и образования использовались новые или значительно обновлен-
ные методы обучения, новые подходы в объяснении проблем мироздания. 
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Важнейшим центром испанского гуманизма становится Саламанкский университет. Новая соци-
альная реальность порождает теолого-юридическую школу Саламанки, в которой реализм последовате-
лей Скотта и Фомы сочетается с номинализмом. Эта школа разрабатывает мораль, основанную на идее 
о человеческих правах, и закладывает основы международного права с учетом сущностного единства 
индивидуальности субъектов и равенства их прав. Саламанкские юристы и теологи не только пропове-
довали гуманистические идеи, но и активно старались воплотить их в жизнь в виде законов, политики 
государства, деятельности миссий [1. С. 166]. 

Теологию начинают изучать методом «трех путей», то есть обучением у трех профессоров, кото-
рые на равных и одновременно читали лекции, раскрывающие суть доктрин Скотта, Св. Фомы и одного 
из ученых-номиналистов.  

Подготовка теолога эпохи гуманизма в первую очередь предполагала формирование ораторских 
способностей мастера слова, «мужа доброго и искушенного в науках» как в области светской, так и 
церковной. Отсюда фундаментальное значение придавалось обучению грамматике и риторике. Напри-
мер, открытый в начале XVI в. университет в Алькала де Энарес располагал десятком с лишним линг-
вистических кафедр, которые открывали доступ к учебе на высших факультетах.  

Такие кафедры в ведущих испанских университетах, в первую очередь, Саламанкском, были 
представлены учеными грамматистами, чья деятельность во многом определяла само существование и 
развитие гуманистической мысли в Испании. Достаточно назвать среди них имена Хуана Вивеса, Хине-
са Сепульведы, Антонио де Небрихи, Франсиско Санчеса, Ариаса Монтано, Хуана де Вергары, Эрнана 
Нуньеса де Гусмана. 

Эпоха испанского гуманизма может быть обозначена хронологическими рамками университет-
ской деятельности Антонио де Небрихи и Франсиско Санчеса де лас Бросаса. Чуть больше века – с кон-
ца XV и до конца XVI в. – охватывает этот период, у истоков которого стоял автор первой грамматики 
кастильского языка, знаменитый латинист Небриха, а завершение совпало со смертью его преемника на 
ниве преподавания классических языков – не менее знаменитого саламанкского ученого по прозвищу 
Эль Бросенсе. Оба принадлежали к когорте испанских грамматистов, носителей гуманистических идей.  

Известно, что живительной подпиткой этой среды становились прямые контакты университет-
ских преподавателей латинского, греческого языков с зарубежными, и в первую очередь итальянскими 
коллегами. Влияние Италии как центра гуманизма в эпоху Возрождения было огромным. В плане линг-
вистическом испанские гуманисты обращаются к итальянской традиции для изучения или совершен-
ствования латинского языка. В эту эпоху путешествие в Италию было сродни посещению Афин про-
свещенными римлянами в древности [2. С. 49].  

Одним из самых известных представителей испанского гуманизма XVI в. является Эрнан Нуньес де 
Гусман, с 1524 по 1548 г. – профессор Саламанкского университета, занимавший кафедру греческого языка 
и кафедру риторики. Его современники, представители ученых кругов, уважали в нем великого эрудита и 
ученого, опубликовавшего значительные труды, посвященные латинским авторам. Его друг и коллега 
Алонсо Эрнандо де Эррера так характеризовал его встречу с Италией, колыбелью ренессансной гуманисти-
ческой мысли. Эрнан Нуньес, по его словам, искал в Италии не выгод и не благоволений со стороны силь-
ных мира сего; но «как прилежная пчела он направился туда, дабы собрать нектар сладостной латыни там, 
где она родилась, и принести ее в свои далекие родные края. Он изучал там греческий и другие языки, а 
также богатую палитру античной науки» [3. С. 233]. Эрнан Нуньес был убежден в том, что «язык – это пре-
красная божественная вещь, посредством которой люди приобщаются к ангелам и Богу» [3. С. 276].  

Известно, что обращение к наследию классической древности возродило в ренессансной Италии 
интерес к греческому языку. Уже со второй половины XV в. такой интерес возникает в среде испанских 
интеллектуалов, стремившихся научиться языку эллинов у ученых греков или итальянцев [4. С. 13–15].  

В последнее десятилетие XV в. в Саламанкском университете открывается первая в стране кафед-
ра греческого языка, ставшая примером для других испанских университетских центров. Значительное 
распространение этой дисциплины в практике университетского преподавания приходится на XVI в., 
когда греческий язык был сравнительно широко представлен в испанских университетах, где, согласно 
подсчетам испанских ученых, не менее 63 преподавателей трудились на этом поприще [4. С. 30].  

Как отмечает Л. Хиль Фернандес, обучение греческому языку воспринималось испанским сту-
денчеством более благосклонно, нежели обучение латинскому. В сравнении с давней, еще средневеко-
вой, традицией обязательного изучения латыни, греческий язык воспринимался как нечто новое и не 
сопряженное с суровыми педагогическими методами средневековья [4. С. 34].  

В целом, усвоение греческого языка не давало особо успешных результатов. Причиной тому было 
и небольшое число часов, отводимых на эту дисциплину, и то, что преподавание греческой грамматики 
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велось на латинском языке. Вместе с тем, лишь в конце XVI в. проблемы с преподаванием и усвоением 
греческого языка, как и латинского, становятся наиболее очевидными.  

Однако нельзя не признать ту значительную роль, которую играл в испанских академических 
кругах интерес к античному наследию и классическим языкам в свете развития и распространения гу-
манистических идей и культуры. Не случайно при этом определенная конфронтация старой и новой 
идеологий проходила и по линии взаимоотношений теологии и классических языков в университетском 
пространстве. На характер этих взаимоотношений не могла не влиять общая атмосфера, господство-
вавшая в стране, стремившейся противостоять протестантскому влиянию.  

Отношение к гуманистам формировалось зачастую под воздействием негативного восприятия 
«грамматистов», которых обвиняли в излишней гордыне, позволявшей им воспринимать самих себя как 
толкователей священных текстов. Фигура Лютера олицетворяла собой воплощение греха, идущего от 
излишнего знания языков. Саламанкского профессора Луиса де Леона, например, инквизиция обвинила 
за утверждение о том, что «достаточно одной грамматики, чтобы понимать Священное писание, а в 
теологии здесь нет нужды» [5. C. 244]. 

«Занимающиеся эллинским впадают в лютеранское», «греческий без теологии ведет к ереси» - 
подобные клише были весьма распространены в католических кругах не только Испании, но и других 
европейских стран. 

Инквизиция весьма пристально следила за деятельностью грамматистов, и многие из них оказывались 
либо в роли предупреждаемых, либо в роли подследственных и даже осужденных. Изымались бумаги у А. 
Небрихи с уведомлением о недопустимости заниматься комментариями к библейским текстам. Дважды 
находился под следствием Франсиско Санчес, считавший, что только «скоты и теологи» могут не прини-
мать идеи Эразма Роттердамского. Во время второго следствия, находясь под домашним арестом, ученый 
скончался, так и не признав, что делал что-то противное учению католической церкви. На костре в Вальядо-
лиде в 1559 г. закончилась жизнь Агустина Касальи, выпускника университета Алькала. 

В атмосфере Контрреформации, воодушевленной решениями Тридентского собора, интерес к 
классическому наследию и языкам рассматривался как подозрительный и неблагонадежный. К концу 
XVI века страна постепенно вступает в обозначившуюся на этом фоне стадию своего духовного разви-
тия, характеризовавшуюся довольно длительным засильем обскурантизма и пренебрежительным отно-
шением к классическому наследию. [6. С. 11]. Таким образом, значительные достижения целого ряда 
испанских грамматистов XVI в. оказались не в состоянии стать прочным фундаментом для последую-
щего успешного и непрерывного развития исследовательского и педагогического процесса в области 
классических языков в университетах Испании. 
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СОБСТВЕННЫХ ИМЕН Н.М. ТУПИКОВА) 
 

Ономастика, в частности, ономастическая лексика на протяжении длительного времени остается 
объектом пристального внимания исследователей. До последнего времени ономастика рассматривалась 
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в основном в структурно-системном аспекте (осуществлялся диахронический подход – Н.И. Толстой, 
В.Д. Бондалетов, О.Н. Трубачёв  и др.; выявлялась семантическая суть имени собственного, ее особен-
ности в сравнении с нарицательными именами – А.В. Суперанская, А.Ф. Лосев, Ю.С. Степанов и др.). 

В последнее время активно развивается функциональный аспект изучения ономастики 
(С.Н. Смольников, Е.Л. Березович и др.), теория и практика ономастической лексикографии (Н.В. По-
дольская, О.Н. Трубачёв, Т.Н. Кондратьева, Е.Н. Полякова, Ю.И. Чайкина и др.). 

Но онимы имеют и большие культурологические возможности, хотя в аспекте культурной ин-
формации ономастика изучена недостаточно. Известный уральский ономаст Е.Л. Березович отмечала, 
что «недостаточно декларирования факта культурно-исторической ценности ИС, но необходимо выра-
ботать методологию извлечения культурно-исторической информации из ономастикона, а также мето-
дологию описания и интерпретации этой информации [1. С. 7]. 

В конце ХХ в. взаимодействие языка и культуры стало изучаться в рамках направления, которое 
возникло на стыке лингвистики и культурологии  (см. работы Ю.Н. Караулова, А. Вежбицкой, 
В.А. Масловой и др.). И сейчас уже многие исследователи понимают, что в ономастических единицах, в 
их сущностях проявляются национально специфические представления и ценности каждой нации. 

Научную ценность данного доклада авторы видят в подступах к решению той глобальной задачи, 
которую сформулировала Е.Л. Березович. 

Доклад построен в аспекте традиционного структурно-системного изучения онимов, но с приме-
нением некоторых приемов когнитивной лингвистики (в частности, выделение лексических полей 
древнерусских личных имен и некоторых концептов в них). Работа относится к историко-описательной 
ономастике, проводится в историко-культурном аспекте, который подразумевает изучение культурно-
национального фона, на котором возникают антропонимы и развиваются их системы. Работа построена 
на материале «Словаря древнерусских личных собственных имен» Н.М. Тупикова (1903 г.), уникальном 
по охвату имен и их описанию [2]. 

Объект исследования – личные собственные имена Древней Руси XVI–XVII вв., относящиеся к 
лексическому полю “Человек». Цель работы – представить историко-культурный анализ древнерусских 
личных собственных имен на материале словаря Н.М. Тупикова. Задачи работы: 

1. Выбрать личные собственные имена поля «Человек» из указанного словаря. 
2. Определить лексическое значение слов, лежащих в основе личных собственных имен. 
3. Распределить отобранный материал по микрополям. 
4. Рассмотреть выбранные для анализа личные собственные имена в историко-культурном аспекте. 
Актуальность работы определяется неослабевающим интересом к феномену собственного имени 

и информации о духовной и материальной культуре, заложенной в именах собственных. В работе ис-
пользуется в основном сочетание описательного и этимологического методов. 

Сложный комплексный характер объекта исследования, а также элементы когнитивного подхода 
обусловливают введение терминов «ономастическое пространство» и «ономастическое поле». Ономасти-
ческое пространство представляет собой пóлевую структуру с ядерными и периферийными разрядами 
онимов. Ономастическое поле понимается как определенным образом организованное некоторое количе-
ство элементов, единиц, внутри которого реализуются закономерности их систематизации и функциони-
рования. Это упорядоченная иерархизированная совокупность имен собственных [3. С. 276–283].  

В древности наши предки получали имена двух типов: внутрисемейные (Милуша, Глазко, Лобик, 
Забава и др.) и добавочные, помогающие идентифицировать личность в больших коллективах (Воевода, 
Пекарь, Чернобород, Косолапый, Заика и др.). Имена обоих типов сохранялись долгое время, а после 
принятия христианства перешли в основы фамилий (Голубов, Забавин, Чернобородов). Мотивы выбора 
имени у наших предков были универсальными, они находят отражение в именах всех народов. 

Представим классификацию древнерусских личных имен. Лексическое поле «Человек. Его физи-
ческие, биологические и психические особенности» разбиваем на следующие микрополя. 

I. Физические и физиологические особенности человека: 
1. Названия частей человеческого тела: Бок, Брюхо, Глаз, Голова, Горло, Губа, Зуб, Кулак, Мочка, 

Око, Рот, Рука, Шея и др. 
2. Имена, говорящие о полном или частичном отсутствии признака: Безбородко, Беззуб, Безпаль-

чик, Безнос / Безносой, Безпятый, Безрукой, Безух, Карнаушёнок (с обрезанным ухом) и др. 
3. Имена, указывающие на особенности человеческой внешности: 
а) общая оценка внешности человека: Баса  ʼкрасота, красивый, изящный человекʼ; Красной 

ʼкрасивый, прекрасныйʼ; Плохой, Погожей ʼпригожий, статный, видныйʼ (в рязанских, тамбовских, яро-
славских говорах) [4], Славный ʼхороший, отличныйʼ [4]; Хорош, Хороший; 
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б) рост, величина, объем, например, Алай ʼпрозвище большого полного мужчиныʼ, встречается в 
олонецком наречии; Бай ʼчеловек высокого роста среди маленькихʼ, в литературном русском языке зна-
чение не сохранилось, отмечается в петрозаводских и олонецких говорах; Баклан ʼтолстый, неуклюжий, 
неповоротливый человекʼ. Слово сохранилось в вятских, пермских, уральских, псковских, тульских, 
смоленских, кировских говорах; Балакир ʼнизкорослый человекʼ, распространено в вятских говорах [4]; 
Короткая (ж.), Малец ʼмалый парнишкаʼ;  Малой, Малко, Малыш, Рослый, Росляк, Рослик, Большой, 
Толстой, Худой, Худыша, Худяк и др. 

в) размер меньше нормы: Пальчик, Пузик; больше нормы: Губан, Губариха, Губарь, Долгорукой, 
Губастой, Ушастой, Толстоух и др.; 

г) цвет волос, лица, тела: Белоус, Бледный, Блеклой, Белогруд, Желтобрюх, Желтонос, Чернобро-
вец, Черноскул, Черноус, Черноух и др.; 

д) наличие / отсутствие волос, качество волос: Борода, Бородатой, Бородуля ʼбородатая бабаʼ [4]; 
Лысый, Кудря, Кудрявой, Кудрянец; Усатой, Усач, Ус; Плешатой, Плешивой, Плешка, Плешко, Плеш-
ник ʼо плешивом, лысом человекеʼ; Волос, Волосатой, Влаской, Щетина и др. 

е) образования на человеческом теле: Бородавка, Мозоль, Прыщ, Прыщик, Прищик. 
II. Биологическая природа человека: Живой, Мертвой, Мертвец, Мясоед (есть), Безсмертной 

(смерть), Безсонной, Безсон (сон), Глухой, Голос, Моргун (моргать), Слепой, Слепец, Старой, Старость, 
Сорокоум (ум), Мерзляк (мерзнуть), Сила, Сильной и др. 

III. Психические особенности человека. 
1. Особенности характера. 
а) Положительные черты характера: Доброй, Добро ʼнечто положительное, хорошее, противопо-

ложное злуʼ [5], Добрыня ʼдобрый человекʼ [4], Добрило, Добродеяшко ʼчеловек, совершающий добрые 
делаʼ [6], Добря, Веселой, Мир, Милач, Милец, Миляга, Миляй, Неуставала, Озорной, Радостной, Рез-
вой, Тихой, Честной, Честнейший, Щедрой и др. К этому же типу относим положительные черты ха-
рактера, выражающиеся через речь: Байчик (от глагола баить ʼговоритьʼ или от прилаг. байчивый 
ʼсловоохотливый, разговорчивый, приветливыйʼ); Балакир ʼшутник, веселый рассказчикʼ, в калужских 
говорах [4]; Вострой  от вострый ʼостряк; человек, любящий шутливые насмешкиʼ [4]; Балагур 
ʼчеловек, который любит балагурить, шутник, весельчакʼ [5] и др. 

б) отрицательные черты характера, например, непоседливость, непостоянство: Блоха ʼо человеке 
подвижном, суетливомʼ [7]; Ветреной ʼо ветреном, непостоянном человекеʼ [8], Вихорко от Вихорь 
ʼветреный, непостоянныйʼ [7]; Сверчок от сверчок ʼвертлявый, непоседаʼ [7]. 

Лень, например: Байда, Байдай от байда ʼлентяй, бездельникʼ [7]; Баклан ʼлентяй, бездельникʼ [4]; 
Лежака, Леница, Ленивый. 

Болтливость: Бака ʼговорун, болтун, краснобайʼ; Балабан ʼболтун, пустомеляʼ; Балака ʼʼболтун, 
говорун [4]; Баланда ʼболтун, пустомеля, праздный человекʼ [9]; Бубен, Бубенной, Бубеня от бубенить 
ʼразглашать, разносить вестиʼ; от бубнить ʼболтатьʼ [7]; Гундор от гундорый ʼболтун, говорунʼ [8]; Со-
ломата от саламата ʼпустомеля, болтунʼ [7]. 

Упрямство, своенравие: Батура ʼупрямый, несговорчивыйʼ [8]; Бутрим ʼупрямый, непослушный 
человекʼ [8]; упрямец, неслух, строптивый [4]; Губа, Губан, Губаня, Губариха, Губарь, Губастой ʼтот, 
кто дуется, дует губы, сердитсяʼ [4] и др.; 

Важность, гордость: Важный; Гордой, Гордыня ʼкачество гордого, надменность, высокомериеʼ 
[4]; Копыл ʼо гордомʼ [8]. 

Драчливость, злость: Бурнаш ʼнеуживчивый, задираʼ [8]; Буян ʼбуйный, грубиян, забияка, задира, 
драчунʼ [4]; Лихой ʼзлой, злобный, мстительныйʼ [4]; Лихарь ʼлиходей, злой человек, колдун, знахарь, 
который портит людейʼ [4]; 

Плутовство, хитрость, пронырливость: Бака ʼловкий, увертливый человек, проныраʼ [4]; Зуй 
ʼхитрец, плутʼ [7]; Крутко от крутить ʼуводить от истины, плутоватьʼ [8]; Хитрой. 

2. Умственная и психическая работа: Багун ʼпомрачение ума, затмениеʼ [9]; глупый человек: 
Баклан ʼдурак, болванʼ [4]; Балабан ʼглупец, болван, неотесанный глупый человекʼ [9]; Баламут ʼдурак, 
полоумный человекʼ [4]; Глупой, Глупыш; умный человек: Сорокоум ʼо человеке наибольшего умаʼ [7]; 
Скородум, Смышляй, Умной и др. 

Рассмотренные личные древнерусские имена обладают достаточно большой культурно-
исторической ценностью. Прежде всего бóльшая часть имен поля «Человек» являются общерусскими 
словами, например, Бок, Глаз, Голова, Губа, Рука, Рот, Короткая, Малой, Худой, Хороший, Лысый, 
Кудрявой, Волосатой и многие др. Ряд имен заимствован из старославянского языка, например: Око, в 
современном русском языке имеет помету устар. и высок. [5], Влаской (ср. с русским Волосатой), Зла-
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той ʼпревосходныйʼ [4], Буй ʼглупый, безумный, дерзкий, смелыйʼ [10], Бес переносно ʼчеловек мститель-
ный и злобный или хитрый, лукавый, ловкий, изворотливыйʼ [4, 10] и др. Интересно, что, в отличие от 
лексического поля «Материальный мир» (Алмаз, Армяк, Барабан, Басман, Башмак и др.), в анализируе-
мом поле «Человек» нами пока не найдено ни одного заимствования из тюркских языков. Многие слова 
поля «Человек», выступающие в качестве имени, в настоящее время функционируют только в говорах, 
например: Бай ʼчеловек высокого роста…ʼ в петрозаводских и олонецких говорах; Баклан ʼтолстый, неук-
люжий человекʼ в вятских, пермских, уральских, псковских, тульских, смоленских, кировских говорах; 
Балакир ʼнизкорослый человекʼ в вятских говорах; Погожей ʼпригожий, статный, видныйʼ в рязанских, 
тамбовских, ярославских говорах; Балакир ʼшутникʼ в калужских говорах и многие др. 

Важной задачей современных исследований является осмысление языковых фактов через призму 
лингвокультурологического анализа, через концептуальный анализ представлений, формирующих язы-
ковую картину мира [11. С. 243]. Покажем это на примере одного из концептов поля «Человек» Худой, 
в основе которого лежит прилагательное худой. Уже само прилагательное позволяет выразить отноше-
ние к явлению действительности, совмещая в своей семантической структуре семантический и прагма-
тический аспекты языка, т.е. лингвистические данные со сведениями… экстралингвистического плана 
[11. С. 245]. В представлении простого человека дохристианского периода худоба человека характери-
зовалась негативно, как следствие болезни, бедности. Концепт худой ʼисхудалый, не толстый, не упи-
танныйʼ [5], очевидно, пересекался с концептом худой ʼплохой, дурнойʼ, с концептом общей отрица-
тельной оценки. И поэтому худой человек, как правило, по-видимому, являлся больным, а это, в свою 
очередь, мешало хорошо работать, и потому худой человек характеризовался как плохой работник. 
Дальнейшее изменение оценки телосложения человека происходит уже после XVII–XVIII вв. 

Одним из важных принципов когнитивного анализа является выявление оценочности той или 
иной реалии. Древнерусские личные собственные имена поля «Человек» выражают ее разными спосо-
бами: средствами деривации с использованием, например, уменьшительно-ласкательных и увеличи-
тельно-уничижительных суффиксов: Пальчик, Пузик, Малько, Малец, Кудрянец, Прыщик, Рослик, Ви-
хорко, Губастой, Губарь, Добродеяшко, Миляга; с помощью семантики мотивирующей основы имени: 
Красной ʼкрасивыйʼ, Славный ʼхороший, отличныйʼ, Хорош, Хороший, Доброй – положительная оцен-
ка; Важный, Гордый, Буян, Лихой, Хитрой и др. – отрицательная оценка. Среди проанализированных 
имен встречается также группа таких, которые, являясь сложными, одной своей частью обозначают 
обычные части человеческого тела, а второй, как правило, выражают отрицательную коннотацию, со-
здавая характерологическую особенность именуемого. Это такие слова, как Вислоух – так называли че-
ловека, который лез не в свое дело, подслушивал, слово имеет отрицательную коннотацию [6]; Взвер-
нигуба – так называли человека, который имел задиристый характер, человек, способный постоять за 
себя, слово имеет отрицательную коннотацию [6]; Дергоус ʼдрачливый человекʼ, с отрицательной кон-
нотацией; Вертоголов ʼнепоседливый человекʼ, с отрицательной коннотацией и некоторые другие. От-
носительно всех этих именований можно сказать, что они все не сохранились в современном русском 
литературном языке и встречаются лишь в диалектах. 

Таким образом, проанализированное поле «Человек» древнерусских личных собственных имен 
является упорядоченной иерархизированной совокупностью имен, обладающих ценным историко-
культурным потенциалом. 
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ТЕОРИЯ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ И ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНЫХ ДОМИНАНТ: 
АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ (СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

 
Объяснение специфических черт национальных языков и культур в гуманитарной науке на со-

временном этапе осуществляется посредством доказательства различных теорий. Зачастую в пределах 
различных частных наук гуманитарной сферы рассматриваются соотносимые предметы при выделении 
в них различных аспектов. К таким теориям, на наш взгляд, относятся антропологическая теория Герта 
Хофстеде и лингвокультурологическая теория Анны Вежбицкой. В нашей работе выдвигается гипотеза: 
ценности культуры, выделенные Хофстеде, соотносимы с ключевыми концептами культур и, как след-
ствие, системами языковых репрезентаций, определенных А. Вежбицкой. Это предположение нашло 
свое подтверждение в анализе эмоциональных характеристик поведения в ранних работах, данная ста-
тья посвящена анализу социального аспекта. 

Ключевым термином в кросс-культурном исследовании Г. Хофстеде является «измерения культу-
ры» – основные принципы различия национальных культур, которые определяются посредством теоре-
тического обоснования и статистического анализа [1. С.11]. Согласно его теории, существуют четыре 
таких измерения, в данной работе анализируется одно – дихотомия маскулинность/феминность как 
противопоставление индивидуальных целей общественным. Г. Хофстеде утверждает, что русская и ан-
глийская культура относятся к разным типам: к феминному (индекс маскулинности русской культуры – 
36 из 100) и к маскулинному (индекс маскулинности Великобритании – 66 из 100, США – 62, Австра-
лия – 61) [2]. 

А. Вежбицкая, в свою очередь, строит работу с опорой на базовый термин «ключевые слова» – 
«это слова, особенно важные и показательные для отдельно взятой культуры» [3. С.35]. Исследования 
данного ученого направлены на поиск национальных концептов путем анализа лексического, деривато-
логического и синтаксического уровней языка.  

Проанализируем основные социальные характеристики, репрезентирующие ценности феминных 
и маскулинных культур в противопоставлении: ориентация на отношения ориентация на себя, пре-
уменьшение своей роли  преувеличение своей роли [1. С. 299, 306]. На наш взгляд, выделенные в ра-
ботах Хофстеде  ценности соотносимы с описанными А. Вежбицкой культуроспецифичными моделями 
дружбы и (не)агентивностью ((не)достаточная выделенность индивида как автономного агента, склон-
ность к активности (пассивности, фатализму)) [4. С. 34]. 

Ориентация на отношения/на себя.  
Одной из ключевых ценностей русского мира общепризнано является коллектив. Согласно ре-

зультатам исследований Г. Хофстеде индекс проявленности индивидуализма в России составляет 39, а 
для культур англоговорящих государств в два раза больше: Великобритания – 89, США – 91, Австра-
лия – 90 [2]. 

В языке ориентация на отношения  на себя, по Г. Хофстеде, представлена по нашему предпо-
ложению посредством разнообразия форм личных имен, экспрессивного словообразования и форматов 
общения, исследованных А. Вежбицкой: 

 богатство русских форм личных имен служит для выражения силы испытываемого чувства и 
состояния отношения между людьми (ср. Ольга, Оля, Оленька, Олька) [4. С. 34-35, 49], различные фор-
мы имен в англоговорящем мире обоснованы в большей степени возрастным фактором, а не степенью 
близости (ср. Tomas, Tom, Tommy) [4. С. 90-103]; 

 разнообразие и значение суффиксов в русском языке (например, -очк(а) (хорошие чувства, ори-
ентация на детей), -еньк(а) («ласкательный», «интимный»), -енок (ласковое и покровительственное от-
ношение) и др.) [4. С. 118, 123, 127]; 

 сохранение в русской культуре представления о дружбе, как о постоянном, прочном отношении, 
а также обилие слов, обозначающих различные форматы дружеского общения [3. С. 106-110]; для носи-
телей английского языка важность данного концепта ослабела, ценятся контакты и приятное времяпре-
провождение, а не близкие друзья и взаимовыручка [3. С. 68-78]. 

Еще одним свидетельством важности ориентации на отношения или ориентации на себя в рус-
ской и английской национальных культурах, по нашему предположению, могут служить синонимиче-
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ские ряды ключевых слов, репрезентирующих данные смыслы: чем длиннее ряд, тем лучше культурная 
разработанность (явление многочисленности слов в языке для обозначения какого-либо значения [3. 
С. 28]). Для этого нами была рассмотрена культурная разработанность понятий друг как вербализован-
ный образ ценности феминного общества, и независимость, характерная маскулинным культурам. Ана-
лиз проводится с опорой на данные следующих словарей: Словарь современного литературного русско-
го языка в 17 томах (1950), Новый объяснительный словарь синонимов русского языка (2004), Англо-
русский словарь синонимов. Тезаурус (2005), Oxford Thesaurus of English (2004), поиск толкований и 
перевод осуществляется с помощью электронных онлайн словарей Oxford dictionaries online и Abby 
Lingvo Pro. 

Подсчеты, проведенные на материале словарей, как и исследования А. Вежбицкой, подтверждают 
ориентацию русского мира на отношения. Сравнив количество синонимов в ряду, получаем следующее: 
друг имеет 20 синонимов [5. С. 297], friend – 14 синонимов [6. С. 155]. 

Для рассмотрения реализации культуроспецифичной ценности «ориентация на себя» было выде-
лено слово независимость, которое в словаре дано в синонимическом ряду с доминантой – свобода 
(4 синонима) [5. С. 1007]. Английский эквивалент независимости independence имеет 10 синонимов [6. 
С. 196]. 

Таким образом, анализ разработанности понятий, репрезентирующих в языке рассматриваемые 
ценности, показал, что русской культуре свойственна ориентация на отношения с другими людьми, а 
английской – ориентация на себя.  

Преуменьшение / преувеличение своей роли. Мнение о собственной роли в определенной дея-
тельности напрямую связано с рассмотренной выше характеристикой, а также с (не)агентивностью (по 
Вежбицкой) [3. С.33]. Так как агентивность связывается с номинативными и номинативоподобными 
конструкциями, а неагентивность – с дативными и дативоподобными, А.Вежбицкая делает заключение 
о том, что английская культура агентивна, так как язык изобилует номинативными конструкциями, а 
русская – неагентивна, так как язык изобилует дативными конструкциями [3. С. 55-56]. Русская грамма-
тика насчитывает большое количество конструкций, представляющих мир независимым от человече-
ской воли, в английском же каузация позитивно с ней связана [3. С. 70]. Как следствие, в первом случае 
агент частично или полностью освобожден от ответственности за результат, а во втором - агент ответ-
ственен. 

Чтобы проверить характер отношения человека к своей роли в русской и английской националь-
ных культурах не только на синтаксическом, но и на лексическом уровне, можно проанализировать си-
нонимические ряды ключевых слов, репрезентирующих данные смыслы. Для этого нами была рассмот-
рена культурная разработанность понятия скромность, определенного Г. Хофстеде как типично фе-
минное и понятие настойчивость, как типично маскулинное. Анализ проводился с опорой на те же 
словари, что и в первом случае. 

Скромность. Группа синонимов слова modest (скромный) (70 синонимов) состоит в основном из 
слов с положительной или нейтральной коннотацией (self-effacing (скромный, предпочитающий дер-
жаться в тени), moderate (умеренный, избегающий крайностей), в группе синонимов слова modesty (32 
синонима) присутствуют также слова с отрицательной коннотацией (limited scope (ограниченные воз-
можности), unpretentiousness (невзрачность) [9. C. 640]. В русском языке прилагательное скромный име-
ет 1 синоним (стеснительный) [5. С. 556–559], а существительное скромность 6 синонимов (сдержан-
ность, корректность, почтительность; скованность, чопорность, церемонность [5. С. 919-922]. Синони-
мический ряд глагола скромничать состоит из 5 синонимов с негативной коннотацией: плакаться, жа-
ловаться, бить на жалость, самоуничижаться, наговаривать на себя [5. C. 1032]. 

Несмотря на то, что само понятие скромность характеризует ценность феминного общества и 
толкования слов скромный [7, том 13. С. 1068-1069] и modest [8] совпадают, в английском языке в си-
нонимическом ряду английского слова встречаются 17 элементов, характеризующие обособленность от 
группы, индивидуализм: diffident (недоверчивый, скрытный), coy (скрытный, замкнутый, избегающий 
людей), small (подлый, низкий, мелочный, низменный) и др. [9. C. 640]. 

Настойчивость. Основное различие эквивалентов persist/ insist [8] и настаивать [7. Т. 7. С. 526–
527] состоит в отсутствии в толковании в первом случае компонента «требовать исполнения чего-
либо», в целом спецификой значения английских слов является направленность действия на себя (упор-
но добиваться и продолжать), в отличие от русского слова. В то же время значение требовать (demand) 
присутствует как одно из трех основных смыслов слова insist, однако подсчеты показывают, что данное 
значение этого слова самое неразработанное (только 7 синонимов в ряду в сравнении с 23 и 18 синони-
мами в рядах других значений). 
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Итак, несмотря на то, что синонимические ряды группы настойчивость более многочисленны в 
английском языке (настаивать (1 синоним) [5. С. 860], persist (52 синонима) [9. C. 716], insist (51 сино-
ним) [9. C. 473]), то значение, которое является ключевым для этого слова в русском языке, является в 
этих рядах рецессивным. 

Итог: Проведенное исследование показало, что выводы А. Вежбицкой соотносятся с анализом 
культурной разработанности ориентации на себя/на отношения с другими и настойчивости (русская 
культура-феминна, английская-маскулинна), однако, анализ разработанности понятий требует дополни-
тельных этапов. Одним из вероятных вариантов продолжения исследования этой проблемы является 
проверка разработанности понятий на материалах корпусов национальных языков. 
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АССОЦИАТИВНЫЙ ФОН ТЕКСТА 
 

В статье проводится анализ ассоциативных полей (АП) и ассоциативных структур (АС) слов, 
определяющих тему текста. Ассоциативные характеристики таких слов, по нашему мнению, отражают 
семантику и структуру текста.  

Для анализа предлагаем несколько текстов публицистического стиля, например: 
Счастье зачастую оказывается совсем не там, где его ждешь. Оно появляется, и мы не замеча-

ем его, и лишь после до нас доходит, что это и было в общем-то счастье. За тысячи лет исканий, 
войн, страданий и изощрений в поисках счастья человек ничего не придумал для себя лучше лесной сво-
боды, усталости от обычной ходьбы, ржаного ломтя с пережженной солью, лучше смоляного запаха 
и гулких ударов шишек о родимую землю. Тонкий свист рябчика, красноватые окна дома в сумерках, 
костер, раздувающий тьму, сосновая лапа на окне в банке из-под консервов, белый цвет земляники, ты-
сячи самых неприметных и доступных вещей делают меня счастливым (В. Белов). 

Для исследования текстов была применена методика ассоциативного эксперимента (АЭ). Экспе-
риментатор выдавал каждому информанту один текст и предлагал его внимательно прочитать «про се-
бя» (на это уходило не более 5 минут).  

В результате обработки данных были определены ассоциативные поля двух слов. Состав и характер 
реакций в ассоциативных полях позволяют раскрыть существенные черты значений изучаемых слов. 
Обычно реакции располагают в порядке убывания частоты от большей к меньшей. Рядом с реакцией ука-
зывают, сколько информантов ответили подобным образом. Около заглавного слова расположены два 
числа. Первое обозначает, сколько всего ответов было получено на данное слово. Второе – это величина 
АП. Величина АП обозначает, сколько разных ассоциаций было получено на данное слово [1]. 

Фрагменты слова (частота ответов 5 и более): 
Счастье 179/138: 
радость 12;  
природа 11;  

улыбка 8;  
ломоть ржаного хлеба с солью 7;  
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любовь 9;  
свобода 9;  
его могут принести любые мелочи 8;  
приятная усталость от ходьбы 8; 

тонкий свист рябчика 7;  
дом 6;   
бывает рядом, но не замечаешь 6;  
белый цвет земляники 5. 

Величина АП слова счастье составляет 138 ассоциаций: 11 ассоциаций с частотой 5 и более; 5 – с 
частотой 4; 8 – с частотой 3; 21 – с частотой 2; 93 – с частотой 1. Всего было получено 179 реакций. 

Получается, что распределение АП слов в тексте характеризуется высокой сосредоточенностью 
ответов вокруг частых ассоциаций. 

Проанализируем состав АП и данного слова. Бóльшую часть реакций информанты взяли из тек-
ста: счастье – свобода, усталость от ходьбы, тонкий свист рябчика, ломоть ржаного хлеба с солью, 
лес, костер, дом, шишка, сосновая лапа, красноватые окна и др. 

Ряд ассоциаций не встречается в тексте, но информанты уловили их связь с темой и указали в 
своих ответах: счастье – природа, его могут принести любые мелочи; радость, улыбка; бывает рядом, 
но не замечаешь его; любовь, его ощущение проходит со временем и др. 

Ассоциативной структурой слова называются основные направления ассоциирования, семантиче-
ские отношения между стимулом и реакциями в АП данного слова [1]. 

Самую большую группу в АС слова счастье составляет СГ «состояние человека»: свобода, ра-
дость, приятная усталость от ходьбы, стремление к счастью, легкость, спокойствие, доверие, ува-
жение, самореализация, уверенность, созерцание, вера, надежда, независимость, умиротворение и др. 

Выражение счастья информанты видят в улыбке (один из самых частых ответов). 
Информанты подобрали синонимы к слову счастье – любить, быть любимым, нежность, любовь 

к Родине, любовь близких, родные и близкие рядом, босиком по пыльной дороге. 
Информанты уловили философское отношение автора текста к понятию счастье – бывает рядом, 

но его не замечаешь; его ощущение приходит со временем; его могут принести любые мелочи. 
Ряд ассоциаций относится к тематическому полю слова природа – природа, тонкий свист рябчи-

ка, лес, шишка, еловая веточка и др. 
Частотной ассоциацией на слово счастье является слово дом. Это слово понимается информан-

тами как место, где человек должен быть счастлив (и это очень положительная реакция молодежи). К 
этой ассоциативной ветви можно отнести ответы очаг, семья, родные и близкие рядом, любовь близких. 

В следующей серии эксперимента информантам после прочтения текстов предполагалось отве-
тить первым «пришедшим в голову» словом не самые частые ассоциации, полученные ранее. Результа-
ты обработки экспериментальных данных можно представить в следующей схеме (для наглядности в 
нее включены только частые реакции): 

Счастье: 
Радость 
счастье в мелочах 
улыбка 
семья 
в доступных вещах  
(в незаметных вещах) 
 

Природа 
свобода 
рябчик 
шум леса 
 

Любовь 
счастье 
тепло 
чувства (нежные чувства) 

Свобода 
лесная 
счастье 
лес 
радость 
 

Мелочи жизни 
пустяки  
(незначительность, неуважение) 
ключи 
 

Усталость  
от ходьбы (от тяжких походов) 
 

Улыбка 
радость 
счастье 
 

Хлеб 
ржаной (черный, ржаной ломтик) 
еда 
соль 
ломоть хлеба 
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Свист  
рябчика 
птица 
шум 
 

Дом 
родина 
семья 
уют 
родной 
красноватые окна  
(с окнами в сумерках) 
 

Не замечаешь  
счастье (что счастье рядом 
близость счастья, истинное счастье) 
безразличие 
мелочи 

Земляника 
белый цвет 
белая ягода (красная ягода) 
лес 
запах 

 
В представленной схеме выделяются три группы ассоциаций. К первой относятся слова и слово-

сочетания из текста (они выделены в схеме) и слова, отсутствующие в тексте, но связанные с исходны-
ми тесными семантическими отношениями, например, родовидовыми (любовь – чувство, рябчик – пти-
ца), синонимическими (дом – родина, семья, счастье – радость, свист – шум); характеристикой состо-
яния (любовь – счастье, тепло, нежные чувства). Такие реакции информантов составляют собственно 
ассоциативное поле текста. АП текста, видимо, является замкнутым образованием: можно ожидать, что 
при участии все большего числа информантов будут появляться повторяющиеся реакции и «зеркаль-
ные» реакции, например, счастье – радость (1 серия) – радость – счастье (2 серия). 

Во вторую группу входят слова, связанные для данного текста размытыми семантическими отно-
шениями, например, хлеб – пшеничное поле, труд; свобода – мысли, независимость, ветер; улыбка – 
глаза; любовь – тонкое прикосновение к сердцу человека; земляника – нежность; усталость – груз ду-
ши. Эту группу реакций можно назвать ассоциативным фоном текста (АФ). Видимо, АФ текста не явля-
ется замкнутым образованием и будет пополняться реакциями новых информантов. 

Наконец, к третьей группе относятся реакции информантов, не связанные с содержанием текста и 
имеющие индивидуальный характер (кроме цитатных, например, мелочи – жизни). К этой группе отно-
сятся реакции: радость – Бали; природа – жираф; свобода – статуя; мелочи – ключи, сувениры; дом – 
конура; свист – пули и др. Можно отметить, что чем выше частота слова в первой серии эксперимента 
(чем сильнее его связь со словом счастье), тем меньше реакций третьей группы на это слово во второй 
серии эксперимента. 

Таким образом, можно выделить такие характеристики текста, как АП и АФ текста. Причем по 
мере увеличения количества информантов изложенные данные будут уточняться.  
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ЭКЗОГЛОССНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ СОВРЕМЕННОГО  

НЕМЕЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
 

Основными сферами существования текстов официально-делового функционального стиля (Stil 
des öffentlichen Verkehrs) немецкого литературного языка выступают правовые отношения и управление. 
Общее содержание функции, реализуемой текстами данной функционально-стилистической разновид-
ности, можно охарактеризовать как долженствование, а воздействие – как директивное. Указанные 
функции определяют общую родовую характеристику текстов официально-делового характера: дирек-
тивно-нормативные документы. Так как язык таких документов функционирует преимущественно в 
письменной форме, из рассмотрения были исключены типы с устной жанровой реализацией. Ведущей 
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внутренней структурой для деловых документов письменной коммуникации является композиционно-
речевая форма, обозначаемая М.П. Брандес как «констатирующее сообщение» («Tatsachenbericht») [1. 
С. 163]. 

Иллюстративный материал представлен пятнадцатью текстами (см. Табл. 1), объективирующими 
директивную функцию стиля, следующих макротипов: резолютивный (2, 6, 8), нормативный (1, 3, 5), 
экспланаторный (4, 7), информативный (9–13), определительный (14, 15). С точки зрения жанровой реа-
лизации тексты немецкого официально-делового функционального стиля повторяют жанровую специ-
фику публицистических текстов с характерной для них миметичностью, имплицирующей обратную 
связь как функциональную основу деловой коммуникации (автор директивно-нормативного документа 
↔ адресат). Наибольшей полилогичностью обладают тексты из сферы правительственной деятельности 
(протоколы заседаний, партийные дебаты, ответы правительства, дискуссии и пр.). Монологический 
характер присущ речевым жанрам объяснительной и служебной записки, доверенности, заявления, за-
вещания и пр. 

 
Сферы, названия и типы текстов официально-делового функционального стиля 

 
Сфера Название Тип 

юриспруденция (3) 

1) «BAföG für Bachelor- und Master-Studiengänge» кодекс 

2) «Praxiskommentar Erbrecht» 
юридическое 
разъяснение 

3) «Gerichtsentscheidung Baugebühren» решение суда 

правительственная 
деятельность (2) 

4) «Deutscher Bundestag. Drucksache 17/876. 17. 
Wahlperiode. Antwort der Bundesregierung auf die 
Anfrage der Abgeordneten» 

ответ 
правительства 

5) «Landtag des Saarlandes. 12. Wahlperiode. 48. 
Sitzung» протокол 

заседания 

официальные 
учреждения 
и организации (4) 

6) «Protokoll der Sitzung des Komitees für Elemen-
tarteilchenphysik» 
7) «Erklärung 
über die eigenständige 
Erstellung der Hausarbeit» 

объяснительная 
записка 

8) «Resolution des Landesfeuerwehrverbandes 
Rheinland-Pfalz e.V.» 

резолюция 

9) «Internationale Woche an der Universität Kassel» 
объявление 

трудоустройство 
и трудовая 
деятельность (2) 

10) «Praktikanten / -innen Personalrecruiting von 
Hochschulabsolventen» 

11) «Bewerbungstipps für Bewerbung und Lebens-
lauf» 

информационно-
рекомендательное 
сообщение 

торгово-коммерческая (2) 
12) «Preisnachlass für die 
Besitzer der Bahncard» коммерческое информацион-

ное сообщение 
13) «KfW*-Kredit» 

культурно-массовое 
просвещение (1) 

14) «Theater-Disclaimer» 
уставное 
определение 

военное дело (1) 
15) «Aufgaben des Wehrbereichskommandos III / 
Landeskommandos 
Thüringen Erfurt» 

* Kreditanstalt für Wiederaufbau – название кредитного института в ФРГ. 
 

Границы временного диапазона издания привлечённых директивно-нормативных документов 
равны 2002–20010 гг. 

Под экзоглоссными тенденциями понимается процесс заимствования англо-американизмов в со-
став современного немецкого языка в ситуации экзоглоссии (греч.: exo – внешний, glőssa – язык), 
наблюдаемой в языковой ситуации ФРГ с 1945 г. 

Так как использование заимствований в официально-деловом функциональном стиле немецкого 
литературного языка может повлечь непонимание и искажение сути определённых формулировок регу-
лирующего характера, то предпочтение здесь отдаётся ассимилированной лексике из дополнительной 
сферы системы немецкого литературного языка. Синтетичность и смысловая насыщенность средств 
данной функционально-стилистической разновидности противоположна неясности и интерпретацион-
ной гибкости, которые присущи многим заимствованным единицам со статусом неологизмов. Как от-
мечает М.П. Брандес, «официально-деловое содержание должно быть сформулировано и объективиро-
вано чётко, ясно, однозначно, должно исключать всякую двусмысленность и разночтение» [1. С. 163]. 
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В своей работе «Argumente zur deutschen Sprache. Urteile, Vorurteile und unsere Erwiderungen» 
(«Высказывания и возражения: аргументы в пользу немецкого языка») Х.Х. Дитер и Г. Шраммен [2] 
отвечают на упрёк сторонников языковой демократизации относительно обстоятельности формулиро-
вок официально-делового немецкого (тезис XXIII) следующей сентенцией: «Кто хотя бы раз не возму-
щался по поводу бесконечно длинных предложений и слов, больше похожих на скороговорки, в немец-
ком языке управления? Но намного ли понятнее и удобнее «Outsourcing», «Community Policing», «Key 
Account Management», «Public Private Partnership», «Coaching», «Empowerment», «Job Floater», «Facility 
Manager»? Такую близость государства к народу мы себе не представляли!» И далее в пункте XII: «Ле-
нящиеся думать бюрократы заговаривают нас на „Denglisch“, потому что не могут убедить в том, поче-
му мы не можем принять или признать новую бюрократическую меру без возмущения» [2]. 

Общей особенностью англо-американских заимствований в текстах исследуемой функционально-
стилистической разновидности выступает их «сквозной» характер: единицы англоамериканского про-
исхождения не закреплены за нею и встречаются также в других функциональных стилях, в то время 
как сам официально-деловой стиль немецкого литературного языка в целом сохраняет эндоглоссный 
характер функционирования. Англо-американизмы, используемые в речи ряда управленцев, являются 
средствами индивидуальной риторики и попадают в директивно-нормативные документы вследствие 
злоупотребления авторами показательной функцией нормообразования. В качестве примера таких 
вкраплений можно привести продукты языкового творчества Х. Медорна, председателя правления ОАО 
«Дойче Бан»: «BahnCard», «City-Fahrräder», «Rail&Fly» и т.п. 

Внедрение англоязычных единиц в тексты официально-делового функционального стиля обу-
словлено тематикой передаваемой информации, целями и задачами деловой коммуникации, актуально-
стью и популярностью информационного содержания. Следовательно, наиболее часто англо-
американизмы используются в деловых документах письменной коммуникации в качестве терминов, 
которые и «придают официально-деловому стилю особую функциональную окраску» [3. С. 422]. Мож-
но выделить три наиболее инфильтрированные сферы: а) компьютерных и Internet-технологий, б) науки 
и образования, в) экономико-правовой. 

А) Терминологические единицы из сферы компьютерных и Internet-технологий внедряются в 
немецкие директивно-нормативные документы любых макротипов, ср.: 

(1) «Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der 
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an 
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden 
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren». 

(Theater Bagage. Theater-Disclaimer.) 
(2) «Der Bund bleibt weiterhin zuständig für den Jugendschutz bei den Trägermedien – Filme, Videos, 

CD-ROMs, – die Länder sind jetzt zuständig für den Jugendschutz in den elektronischen Medien, also Rund-
funk, Medien und Teledienste». 

(Landtag des Saarlandes. 12. Wahlperiode. 48. Sitzung.) 
(3) «Während sie zunächst angab, die Eheschließung sei per Internet abgemacht worden, gab sie kurze 

Zeit später an, dass sie keine E-Mails schreiben könne und auch keine Ahnung vom Internet habe; so kannte 
sie Begriffe wie Flatrate und Web-Site nicht. Zum Kennenlernen gab er an, man habe sich über das Internet 
kennen gelernt und stehe seit anderthalb Jahren per E-Mail in Kontakt». 

(Bürgerservice Berlin – Brandenburg. Gerichtsentscheidung: Ernsthafte Absicht zur Führung einer Ehe.) 
(4) «Herr Heuer wies außerdem darauf hin, dass im gerade begonnenen Jahr der Informatik die HEP ih-

re Beiträge, z.B. aktuell im GRID Computing, einbringen sollte». 
(T. Behnke. Protokoll der Sitzung des Komitees für Elementarteilchenphysik.) 
(5) «Die Stellen der Hausarbeit, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wur-

den, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Dies gilt auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche 
Darstellungen sowie für Quellen aus dem Internet». 

(Ackermann M. Erklärung über die eigenständige Erstellung der Hausarbeit.) 
(6) «Durch die dezentrale Umsetzung der Regelung zur Landesverordnung Über die Erteilung von Fahr-

berechtigungen zum Führen von Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren, der nach Landesrecht aner-
kannten Rettungsdienste und der technischen Hilfsdienste, Einführung des digitalen Funkbetriebs, die sukzessi-
ve Implementierung von integrierten Leistellen sowie perspektivisch die Einführung der digitalen Alarmierung 
werden sich weitere Belastungen ergeben». 
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(Fürst O. Resolution des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz e.V.) 
К особым случаям использования англо-американизмов в директивно-нормативных документах в 

сфере компьютерных и Internet-технологий следует отнести включение ссылок в функции онимов, 
например: 

(7) «Die CampusTour.de stellt halbjährlich namhafte Unternehmen an mehr als 80 Hochschulen in ganz 
Deutschland vor». 

(Taxis B. Praktikanten/-innen Personalrecruiting von Hochschulabsolventen.) 
Б) Терминологические единицы англоязычного происхождения из области науки и образования 

используются в немецкой деловой коммуникации, как правило, в виде экзотизмов или варваризмов, ср.: 
(1) «Die Veranstaltung wird durch einen studentischen Erfahrungsbericht eingeleitet und einen ab-

schließenden Workshop mit Mitgliedern des International Office der Universität Kassel abgerundet». 
(Guttenhöfer S. Internationale Woche an der Universität Kassel.) 
(2) «Deutschlandweit suchen und vermitteln wir Absolventen und Young Professionals an namhafte Un-

ternehmen». 
(Taxis B. Praktikanten/-innen Personalrecruiting von Hochschulabsolventen.) 
(3) «Zur Verstärkung unserer Personal-Teams in Esslingen am Neckar und in Leonberg suchen wir ab 

sofort drei Praktikanten/innen Personalrecruiting von Hochschulabsolventen». 
(Taxis B. Praktikanten/-innen Personalrecruiting von Hochschulabsolventen.) 
(4) «Oft ist ein nahtloser Übergang in der Förderung zwischen dem Bachelor-Abschluss und dem Mas-

ter-Studium nicht ohne weiteres möglich, weil zwischen den Prüfungsleistungen für den Bachelor und dem Be-
ginn des neuen Ausbildungsgangs eine Zeitspanne von einigen Monaten liegt». 

(BAföG aktuell. BAföG für Bachelor- und Master-Studiengänge.) 
(5) «Die Bundesregierung sieht es als ihre Aufgabe an, differenzierte Aspekte der Lärm-Charakteristik, 

der konkreten schutzbedürftigen Situationen und der Wirkung auf den Menschen zu betrachten und innerhalb 
der finanziellen Rahmenbedingungen zu würdigen. Dazu werden auch neue wissenschaftliche Studien einbezo-
gen, namentlich die Untersuchungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi), die Er-
gebnisse des Forschungsverbundvorhabens „noise effects“ im Rahmen der deutsch-französischen Kooperation 
in der Verkehrsforschung (deufrako) sowie eine Studie des Umweltbundesamtes über Wirkungen des Schienen-
verkehrslärms im Vergleich zu anderen Lärmquellen». 

(Deutscher Bundestag. Drucksache 17/876. 17. Wahlperiode.) 
В) Англоязычные термины из экономико-правовой сферы используются в речевых жанрах юри-

дического разъяснения, информационно-рекомендательного и коммерческого сообщений, например: 
(1) «Der Erblasser kann das Unternehmen sodann an eine Holding der Erben bzw. des Nachfolgers, ei-

ne sog. «Erbenholding», verkaufen». 
(H.R. Künzle. Praxiskommentar Erbrecht.) 
(2) «Für akademische Berufseinsteiger eignet sich gegebenenfalls auch ein Trainee-Programm, das den 

Berufseinstieg mit einer Ausbildung verknüpft». 
(Personalmarkt.de. Bewerbungstipps für Bewerbung und Lebenslauf.) 
(3) «Außerdem gibt es bei einem für den Fernverkehr gelösten Bahn-Ticket für die Besitzer der Bahn-

Card ebenfalls Vorteile». 
(Deutsche Bahn AG. Preisnachlass für die Besitzer der Bahncard.) 
(4) «Neben der KfW bieten auch private Kreditinstitute und Landesbanken Darlehen für Studierende an, 

aber die KfW bietet eindeutige Vorteile: Flexible Rückzahlung und lange Repayment-Phase (bis zu 25 Jahren); 
Beantragung von bis zu 650 € monatlich unabhängig vom Studienfach, dem eigenen Einkommen und dem Ein-
kommen der Eltern». 

(Studentenwerk im Saarland e. V. KfW-Kredit.) 
Скорее нетипично для директивно-нормативных документов включение формулировок побуди-

тельного, восклицающего характера. Исключения мотивируются интерферирующим влиянием рекламы 
в коммерческой деятельности, ср.: 

«Preisnachlass für Besitzer der BahnCard auch im SaarVV-Beförderungsnetz!» 
(Deutsche Bahn AG. Preisnachlass für die Besitzer der Bahncard.) 
В социальной и образовательной деятельности лозунги в директивно-нормативных документах 

являются также исключением, так как посредством привносимого в тексты местного колорита сообща-
ют им агитационную функцию и придают публицистическую окраску, ср.: 

«Wir freuen uns auf Dich. Go International!» 
(Guttenhöfer S. Internationale Woche an der Universität Kassel.) 
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Напротив, в текстах официально-делового стиля закономерны экспланаторно-дефиниторные кон-
струкции с англо-американизмами в функции дефинируемых единиц, что соответствует такому требо-
ванию к директивно-нормативным документам, как ясности, чёткости, недвусмысленности изложения, 
ср.: 

«Das Assessment Center ist ein Personalauswahlverfahren, mit dem ein Unternehmen unter mehreren 
Bewerbern den Kandidaten ermittelt, der den Anforderungen am besten entspricht». 

(Personalmarkt.de. Bewerbungstipps für Bewerbung und Lebenslauf.) 
Несмотря на обозначенное выше требование к директивно-нормативным документам, содержание 

в них калькированных единиц, более доступных для понимания в сравнении с ксенизмами, достаточно 
низкое. В речевом жанре уставного определения из сферы военного дела зафиксирован единственный 
случай словообразовательного калькирования по аналогии с английским «satellite based telecommunica-
tions», ср.: 

«Das Erfurter Kommando hat im Wesentlichen zwei operative Aufgaben. Zum einen werden für die 
Einsätze der Bundeswehr in den verschiedenen Einsatzländern wie z. B. in Afghanistan oder in den Balkanstaa-
ten die Soldaten der Führungsunterstützung (u.a. satellitengestützte Fernmeldeverbindungen), der Feldjäger-
truppe und zahllosen Einzelspezialisten abgestellt. So befinden sich derzeit täglich annähernd 200 Soldaten in 
den Einsatzländern». 

(Geppert H. Aufgaben des Wehrbereichskommandos III / Landeskommandos Thüringen Erfurt.) 
Таким образом, наименьшее число англо-американизмов зафиксировано в текстах резолютивного 

и нормативного макротипов сфер правительственной деятельности, юриспруденции и военного дела. 
Наиболее инфильтрированы англоязычными единицами тексты информативного типа официально-
делового функционального стиля немецкого литературного языка. 
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ОБЩЕЦЕРКОВНОГО ПЕРЕВОДА БИБЛИИ  
НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Важнейшая проблема церковной жизни Русской Православной Церкви – крайне слабое знание веру-

ющими Священного Писания, одной из причин которого является отсутствие адекватного современного 
перевода Библии на русский язык.  В этой связи «на заседаниях Библейской группы Библейско-
богословской комиссии, а также на семинаре, который был инициирован президиумом Межсоборного при-
сутствия и организован Московской духовной академией, по итогам дискуссии было признано своевремен-
ным начать работу над созданием нового общецерковного перевода Библии на русский язык» [1]. 

Для успешной реализации столь важной цели общецерковный перевод, помимо учета данных со-
временной библейской науки [1], должен базироваться на четких богословских критериях и принципах, 
которые гарантировали бы его догматическую адекватность. Попытку выявления этих принципов и 
критериев представляет собой настоящий доклад. 

Перед тем, как приступать к переводу Библии, претендующему на общецерковное значение, нуж-
но определиться с целью, которую будет преследовать этот перевод. Очевидно, что в общецерковном 
масштабе основная  цель может быть только сотериологической [2]. Иными словами, главное назначе-
ние библейского перевода – служить помощью Церкви ко спасению верующих. Все остальные цели яв-
ляются вспомогательными и должны служить осуществлению главной. 

В христианской традиции Библия имеет  статус богодухновенного текста, который предполагает 
особое благоговейное отношение к себе, в том числе и со стороны переводчика. Поэтому при переводе 
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Библии особые требования должны быть предъявлены к личности переводчика. Поскольку Дух, кото-
рым были движимы составители книг Библии, живет и действует в Церкви Христовой, первое и без-
условное из данных требований – принадлежность переводчика к Православной Церкви. Однако, хотя 
данное требование является безусловно необходимым, его нельзя признать достаточным, поскольку 
сама по себе принадлежность к Православной Церкви не является гарантией нравственной чистоты и 
причастия Духу Святому. Соблюдение двух последних требований является необходимым условием 
того, что выполненный  интерпретатором перевод будет отражать богодухновенность как неотъемлемое 
свойство оригинального текста Священного Писания. 

Во-вторых, перевод Священного Писания должен соответствовать его пониманию, выраженному 
в Предании,  в русле которого Писание возникло и поэтому должно быть истолковываемо. Одним из 
главных критериев здесь следует считать т. н. «Consensus patrum» – согласие святых отцов по поводу 
толкования важнейших мест Священного Писания. Применительно к переводчику это означает, что он 
должен не только хорошо знать традицию святоотеческой экзегезы Писания, но и, фактически, дей-
ствовать в том же Духе, что и святые отцы.  

Последнее утверждение не означает, однако, что православный переводчик должен игнорировать 
достижения современной библейской науки [1]. Совсем наоборот: к православному переводчику Писания 
предъявляются гораздо более высокие требования, чем к переводчику обычных текстов, поскольку, по-
мимо профессиональных навыков перевода, он должен обладать еще и всеми качествами, о которых гово-
рилось выше. В то же время необходимо отметить, что многие идеи современной западной библейской 
текстологии сформировались в протестантской среде и носят чуждый православному отношению к слову 
Божьему характер. Например, априорное утверждение о том, что более краткий вариант текста всегда яв-
ляется более ранним. Постоянное следование этому принципу приводит к тому, что в случае выбора меж-
ду более коротким и более длинным чтением приоритет отдается краткому варианту, даже если послед-
ний не соответствует церковной традиции. Именно таким принципам следовал в своем переводе епископ 
Кассиан (Безобразов), избрав в качестве текста для перевода критическое издание Nestle-Alland'а (следует 
отметить, что данное издание не является единственным, отражающим уровень достижений современной 
библейской текстологии; имеются и альтернативные варианты) [2]. Составители данного издания, следуя 
вышеупомянутому принципу, в тексте первой заповеди блаженств в Евангелии от Луки опускают слово 
«духом», в результате чего вместо традиционного чтения получаем «блаженны нищие» (См. Лк. 6:20; ср. 
Мф. 5:3). И хотя такое чтение не соответствует Преданию, епископ Кассиан предпочитает следовать ему, 
жертвуя православной традицией в угоду научной (на самом деле протестантской) текстологии.  

Однако православное Предание есть не только жизнь Духа, но и передача определенного опыта 
от предшествующих поколений христиан к последующим. Для православного библеиста в этом отно-
шении имеет особое значение опыт его предшественников, трудившихся на ниве библейской науки. 
Если говорить о переводе Священного Писания на русский язык, то среди них нельзя не упомянуть свя-
тителя Филарета Московского  (Дроздова), для которого перевод Священного Писания на русский язык 
поистине стал делом всей его святой жизни.  

Святитель Филарет принадлежал к тому роду иерархов Православия,  которые гармонично соче-
тали в себе ученость со строгой нравственностью и высоко духовной жизнью, что нашло отражение и в 
его переводе Священного Писания на русский язык. Так, выполненный им перевод Евангелия от Иоан-
на не только прекрасно передает богословские особенности этой новозаветной книги, но вполне адек-
ватно отражает особенности ее греческого текста. На сегодняшний день ни один из имеющихся перево-
дов Евангелия от Иоанна не может сравниться по точности и красоте с тем, который был выполнен свя-
тителем Филаретом [3]. Столь высокое качество перевода обусловлено гармоничным сочетанием тре-
петного отношения свт. Филарета к Священному Писанию с одной стороны и применению им четких 
богословских принципов и критериев к своему переводу – с другой [4]. 

Адаптируя обозначенные митрополитом Филаретом принципы к современной нам действитель-
ности, можно выдвинуть следующие требования к новому переводу Священного Писания. 

Во-первых, следует различать  методику перевода Ветхого и Нового Заветов. Перевод Священного  
Писания Ветхого Завета должен носить эклектический характер; иными словами, при переводе должны 
учитываться как Масоретский текст, так и Септуагинта, которые отражают два различных типа ветхоза-
ветного теста [3]. Следует отметить, что многие чтения Септуагинты находят поддержку в Кумранских 
рукописях, которые являются древнейшими дошедшими до нас вариантами текста Ветхого Завета [5]. 
С другой стороны, есть все основания предполагать, что Масоретский текст неоднократно подвергался 
правкам иудейскими книжниками. В ряде случаев перетолкованию  и даже дискредитации подверглись 
важнейшие богословские места, имеющие мессианское значение в христианской Традиции [1].  
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Перевод Нового Завета, напротив, должен быть эклектическим, т.е. в его основе не должны ле-
жать синтетические критические издания, подобные Нестле-Аланду, поскольку приводимые в них в 
основном тексте разночтения чаще всего не соответствуют Преданию [3]. В то же время необходимо 
избежать и противоположной крайности, которая заключается в переводе с дипломатического критиче-
ского издания греческого текста, т.е. такого, в основе которого лежит всего лишь одна рукопись. Новый 
Завет следует переводить с текста византийских лекционариев, т.н. «Византийского текста большин-
ства» (издается, как правило, под названием Byzantyne Textform Majority Text), который освящен литур-
гическим употреблением и утвержден авторитетом Евхаристии [3].  

Помимо этого, обязательным приложением к новому переводу должен быть подробный и обстоя-
тельный комментарий, который должен включать в себя «несколько уровней: текстологический, историко-
археологический, экзегетический, богословский» [2]. Последнее требование следует признать абсолютно 
необходимым, т.к., согласно современным теориям перевода, любой перевод уже является истолкованием и 
интерпретацией, поэтому создание нового перевода без комментария является бессмысленным. Из западных 
аналогов можно вспомнить тексты т. наз. Женевской (Nouvelle Edition Geneve) и Боннской Библий, издава-
емые с подробными богословскими комментариями, несущими учебную и просветительскую функции [3].  

Перечислив основные принципы православного подхода к переводу Священного Писания,  необ-
ходимо также четко сформулировать поэтапный план реализации задач, которые должны быть осу-
ществлены в процессе нового перевода Библии на русский язык.  

На первом этапе необходимо провести ревизию текста Синодального перевода и снабдить его по-
дробным комментарием. Это позволило бы решить проблему понятного общецерковного текста Библии 
на то время, пока будет осуществляться подготовка нового общецерковного перевода. В первую очередь 
следует внести исправления в текст Нового Завета, поскольку его сотериологическое значение несравнен-
но более велико, чем значение Ветхого [3]. Это необходимо также и потому, что русский народ зачастую 
неохотно принимает все новое, и если появится новый перевод, претендующий заменить собой Сино-
дальный, его рецепция как общецерковного займет не один десяток лет. Сегодня большая часть наших 
прихожан пользуется именно Синодальным  переводом, поэтому мы просто обязаны предоставить им по-
нятный комментированный текст. Кстати, именно такова практика западных церквей (например, Англи-
канской), имеющих давнюю традицию перевода текста на национальные языки. В качестве примера мож-
но привести т.н. «Библию короля Иакова» (King James Bible), язык которой не в пример архаичнее Сино-
дального перевода (его можно было бы сравнить с языком Геннадиевской Библии (1499 г.). Тем не менее, 
имеются многочисленные ревизии данного текста, которые под названием «New King James Version» 
имеют широкое хождение в среде англоговорящих протестантов и католиков [3].  

Кроме того, следует особо отметить необходимость проведения работы с библейскими текстами, 
употребляющимися за богослужением. Зачастую эти тексты совсем не понятны большинству прихожан, 
находящихся в храме; когда же они пытаются прояснить их смысл дома во время чтения Священного 
Писания, то сталкиваются с проблемой несоответствия между русским и славянским текстами Священ-
ного Писания. Решению этой проблемы весьма способствовала бы упомянутая в «Проекте» «подготов-
ка русскоязычных лекционариев, с комментариями, раскрывающими содержание чтения, а также его 
связь с богослужением (в первую очередь сборника паремий, где в двух столбцах помещается славян-
ский и русский текст, с необходимыми комментариями)» [2]. 

В то же время параллельно с процессом редактирования и комментирования Синодального текста 
необходимо осуществлять подготовку новых квалифицированных кадров, которые в будущем могли бы 
заняться новым общецерковным переводом Писания на русский язык [2]. Учитывая вышеописанные 
требования, которые должны быть предъявлены к этим переводчикам, представляется, что не в послед-
нюю очередь это должны быть выпускники библейских отделений высших духовных заведений Рус-
ской Православной Церкви, т.е. духовных Академий, Общецерковной аспирантуры, Православного 
Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, которые хотят посвятить свою жизнь служению Бо-
гу и Церкви на ниве отечественной библейской науки.  Для успешного решения комплекса задач, свя-
занных с библейским переводом, необходимо создание постоянно действующего Института, который 
можно было бы назвать, например, «Общецерковным институтом изучения и перевода Священного Пи-
сания». В этом Институте могли бы работать церковные ученые, занятые переводом Библии, а в случае 
необходимости и проходить дополнительную профессиональную переподготовку.   

В случае, если работа над новым общецерковным переводом Священного Писания будет органи-
зована таким образом, представляется возможным, с одной стороны, быстро разобраться с проблемами, 
которые требуют неотложного решения, а с другой стороны, создать необходимую базу для осуществ-
ления нового общецерковного перевода в долгосрочной перспективе. 
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СМЕРТЬ ЯЗЫКА В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА 

 
Пожалуй, трудно будет найти столь часто ныне употребляемое и столь же туманное понятие как 

«постмодернизм». И дело не только в его обширности, многогранности и эклектичности, – ведь пост-
модернизм связывается с широким кругом явлений в различных областях культуры конца ХХ века: ис-
кусстве, философии, науке, политике, – что уже само по себе создает затруднения в его интерпретации. 
Проблема состоит в отсутствии более или менее четкого представления о сущности этого явления. 
В самых общих чертах под постмодернизмом принято понимать специфическое умонастроение, миро-
воззрение или интеллектуальный стиль, возникшие во второй половине ХХ века в условиях отпадения 
западного общества от ценностей традиционной культуры с претензией на переосмысление самой сущ-
ности культуры во всех ее проявлениях и переоценкой природы человека и его предназначения (М. Фу-
ко, Р. Барт, Ж. Деррида, Ж. Лакан, Ж. Лиотар, Ж. Бодрийар и др.). Попытаемся сформулировать неко-
торые его положения и принципы. 

Постмодернизм предлагает «мозаичное» восприятие мира в качестве хаоса: фрагментированного, 
иерархически неупорядоченного, лишенного причинно-следственных связей и ценностных ориентиров. 
Мир предстает как неустойчивая и лишенная определенности совокупность локальных фрагментов. 
«Мир как текст» - один из наиболее известных и основополагающих тезисов постмодернизма. Если ли-
тература, наука, философия от Аристотеля до недавнего прошлого исходила из принципа «текст как 
мир», то постмодернизм утверждает обратное, уподобляя культуру, историю, общество, сознание лич-
ности некой совокупности текстов. Они слабо скоординированы друг с другом и благодаря этому несут 
в себе многообразие возможностей дальнейшего развития.  

Постмодернисты отказываются верить в то, что средствами языка можно правдиво и достоверно 
воспроизводить действительность, нести «истину» о ней. «Язык систематически фальсифицирует мир» 
- утверждают они. Соответственно люди оказываются под влиянием ненадежных знаний и основанной 
на них недостоверной картины действительности, господствующей в ту или иную историческую эпоху. 
В этом смысле любая истина – всего лишь иллюзия, а претензия на истину со стороны религии, фило-
софии, науки – это претензия на идеологическую, ментальную власть. Культурные представления утра-
тили связь с подлинной реальностью, а введенный в заблуждение человек ищет то, чего нет, и не видит 
того, что в действительности существует. 

До последнего времени единство знания и мировосприятия обеспечивалось влиянием целостных 
идейных систем религии, философии, науки и искусства. Постмодернизм - это недоверие объединяю-
щим духовно-культурным источникам и переход к мультикультурализму, признание равноценности 
любых содержаний и форм. Постмодернисты считают невозможным и бесполезным пытаться устанав-
ливать какой-либо иерархический порядок и какие-либо системы приоритетов – в познании, в культуре, 
в индивидуальной и общественной жизни. Из культуры изъяты системообразующие и смыслообразую-
щие понятия Добра, Единства и Истины. На смену иерархическому порядку предложены множествен-
ные горизонты позиционирования, которые позволяют выскользнуть из традиционного уклада жизни. 

Надо сказать, что человеческое бытие в постмодернизме получает весьма сомнительное толкова-
ние. Вслед за «смертью Бога», провозглашенной Ф. Ницше, постмодернисты заявляют о «смерти Чело-
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века». Это означает категорическое отрицание традиционной концепции человека и новый взгляд на 
отношения между социальным целым (тотальность) и неповторимо индивидуальным (самость, эгоцен-
тризм) в пользу второго. «Постмодернистский человек» - это атомизированный, т.е. предельно индиви-
дуализированный человек.  

Постмодернизм выступил как движение, направленное на тотальное раскрепощение человека. 
«Постмодернистский человек» - это человек желаний (страстей). В его мире перекликаются вызовы ре-
альности и зов плоти.  Его желания находятся в глубоком противоречии с разумными добродетелями 
традиционной морали, при этом похоти возведены в закон, а разум дискредитирован. Личные интересы, 
а не абстрактное общее благо, становятся принципом жизни людей. В этих условиях осознанный инди-
видуализм и социально-культурная «атомизация» являются предпочтительными стратегиями личности, 
не испытывающей больше никаких иллюзий: человек вожделея функционирует для того, чтобы реали-
зовать свои стремления, удовлетворить свои желания и утвердить соответствующий им имидж. В от-
ношениях, любви и дружбе другому отводится положение «узника», закрепощенного «моими» желани-
ями и ожиданиями. Каждый стремится максимально преумножить свои возможности и высвободиться 
из-под ограничивающего влияния культуры и общества. Каждый жаждет максимального удовлетворе-
ния, интересы и поведение полностью согласуются со страстями. Социальная реальность при этом 
утрачивает для человека статус подлинности, обретая качества «виртуального мира», характеристики 
которого полагаются в зависимости от его прихотей и направленности его личности. 

В социокультурном плане апологеты постмодернизма проповедуют принцип «окавычивания» - 
демонстративный прием, позволяющий произвольно двигать границы принятого и понятого, ситуаци-
онно менять смыслы того, с чем в своей жизни сталкивается человек, и делать это без оглядки на авто-
ритеты и ценности. В рамках данной стратегии невозможно определить норму: все относительно и все 
допустимо. Поэтому наиболее продуктивная позиция для «постмодернистского человека» – тотальная 
игровая ситуация, где все условно, полиморфно и полифонично. Тотальная игра позволяет утвердить 
лозунг «ничего всерьез!» и самоустраниться от идеалов и ценностей, сопряженных с понятиями насле-
дия и традиции. Здесь реализуется идея «экс-центричности» человека, всегда стремящегося к выходу за 
любые пределы установленного. 

Постмодернизм пытается утвердить новый «проект человека». Он вернул человеку возможность 
быть плохим, обратил его внимание на, казалось бы, изжитую и преодоленную «животность», выра-
женную в вопросах телесности, чувственности, эротичности, широком спектре «вопросов пола». Имен-
но плоть, тело свидетельствует о нашем присутствии и существовании. Телесность, вожделение, сладо-
страстие вытесняют нравственно-волевые качества, а способность обеспечить удовлетворение начинает 
цениться выше, нежели способности к познанию и созиданию. Хаос господствует в человеке. Он ока-
зывается «машиной желания» (Ж. Делез, Ф. Гваттари), в которой бурлит необузданная и бессмысленная 
энергия. Выбросы этой энергии разрушительны и деструктивны. Духовными идеалами объявляются 
либо беспринципный прагматик, либо «революционный шизофреник», а любая попытка упорядочива-
ния и нормирования бытия воспринимается как посягательство на личностный суверенитет. 

Соответственно общими чертами постмодернизма как типа ментальности являются этический ре-
лятивизм, нигилизм, неограниченный плюрализм, социально-культурный атомизм, ирония и бесприн-
ципная неопределенность. Как творческая установка постмодернизм являет максимум интеллектуаль-
но-игрового, стилистически эклектичного, бессистемного и минимум конструктивного, смыслообразу-
ющего, этического. Стратегия деконструкции возможно выражает самую суть постмодернизма: ирони-
ческий демонтаж и эклектический коллаж всего существующего, его сознательное «раскультуривание» 
и «расчеловечение». В искусстве, например, это проявляется в том, что творческая интенция проявляет 
себя как деструктивная или аутодеструктивная. Прорыв деструктивного начала, как один из стилеобра-
зующих факторов, продуцирует образы агрессии, катастрофы, деградации, распада, наводнившие в по-
следние годы литературу, кинематограф и медийные пространства. 

Постмодернисты ставят перед собой задачу деконструкции языка. Борьба с «тоталитаризмом» 
языка приводит к космополитической речи, деиерархизации, ненормативности, шизофреничности. «Иг-
ра с языком, отменяющая как борьбу с ним, так и подчинение его диктату (С. Соловьев), позволяет 
«обойти» язык (М. Айзенберг), избежать навязываемой им тенденциозности.  «Смерть Человека», про-
возглашенная постмодернистами, тесно связана со «смертью языка», как культурного кода. 

Язык – это данность, которую нельзя изначально выбрать, как Отечество и родителей, можно 
только поменять. Посредством языка человек принадлежит народу, культурной общности. На языке он 
думает, через языковые символы работает его сознание. Язык историчен, слова были сказаны тысячи 
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раз разными людьми в разные эпохи. В этом смысле он является помехой на пути постмодернистской 
«атомизации» личности. 

Современное упрощение языка в грамматическом и синтаксическом аспектах, обезличивание 
языка, его балансирование на грани нормативности, склонность к чувственным междометиям отражают 
культурный упадок и приводят к «смерти языка». Напротив, считающийся мертвым богослужебный 
язык, например, оказывается живым, богатым, насыщенным смыслами, возвышенным, но непонятным 
для большинства вследствие нравственного, культурного и языкового упадка. 

Мертвый космополитический язык не направлен на обретение и раскрытие смыслов, на этом язы-
ке можно формулировать свои желания, заказы на их исполнение, удовлетворять свои страсти, в луч-
шем случае доказывать свое превосходство или торговаться о цене.  

Поскольку резко снижается уровень культуры языкового общения, остро встал вопрос о сохране-
нии литературного языка, о путях его развития с учетом изменения контингента носителей. Необходи-
мо следить за своей речью, умело пользуясь огромным богатством языка. Язык всегда хорош, плохим 
бывает его носитель, создающий из хорошего языка плохую речь. 
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ 
В «СЛОВАРЕ ЯЗЫКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ ХХ в.» 

 
«Словарь языка русской поэзии ХХ века» (СЯРП) – это сводный словарь поэтического языка кон-

кретной эпохи, совмещающий в себе черты конкорданса и объяснительного словаря [Шестакова 2011]. 
Статьи Словаря включают в себя стихотворные строки из произведений десяти виднейших русских по-
этов Серебряного века: И. Анненского, А. Ахматовой, А. Блока, С. Есенина, М. Кузмина, 
О. Мандельштама, В. Маяковского, Б. Пастернака, В. Хлебникова, М. Цветаевой. В статьях эти контек-
сты хронологически упорядочены; они дают возможность судить и о ритмике окружения заглавного 
слова, и о «приращениях смысла» в нем самом, и об истории слова в поэтическом языке эпохи. В осно-
ве словаря лежат идеи экспрессемы и «самовитого слова», предложенные В.П. Григорьевым [1], под 
руководством которого долгое время велась работа над СЯРП (сейчас работу над словарем продолжает 
организованный им авторский коллектив; подробнее см. [2]). К настоящему времени опубликованы че-
тыре тома СЯРП, утвержден к печати пятый, идет редактирование шестого (статья подготовлена на ма-
териале четвертого и пятого томов). 

Оформление в словарном виде языка поэзии позволяет системно и наглядно представить картину 
мира поэта. Казалось бы, от Серебряного века нас сейчас отделяет не больше века, однако отраженные 
в языке поэзии изменения, произошедшие в языке, в видении мира, достаточно велики. Употребление в 
поэтическом языке некоторых разрядов слов (устаревших и новых слов, иноязычных вкраплений, имен 
собственных и т. д.) много говорит о культурном фоне эпохи, исторической обстановке, географиче-
ском пространстве Серебряного века. Например, обратившись к встречающимся географическим назва-
ниям, мы можем увидеть, что для Серебряного века мир был несколько иным. Так, наряду с известными 
топонимами и реалиями (Нагасаки, Нева, Нил, Нотр-Дам, Обь, Олимп) в поэтических текстах можно 
встретить названия, требующие более подробного комментария:  

 
НАРГИНЬ [вар. к Наргин (или Нарген); островок в р-не Баку] С корой голубой Покрыто улитками. А в 

Баку нет нарынчей, Есть остров Н., Отчего стала противною Рыба морская, белуга или сомы. Хл921 (136) 



 74

НАХИМОВСКИЙ [прил. к НАХИМОВ; в назв.; Н. проспект в Севастополе] Колеса, кони, пулеметы, За-
рядных ящиков разбег, И – грохот, грохот до ломоты Во весь Н. проспект. П926-27 (I,320) 

ОЛЬШАНЫ [топоним Рязанской обл.] От Ольшан до Швивой Заводи Знают песни про Евпатия. Ес912 
(I,305.1); На полях рязанских светится Березняк при блеске месяца, Освещая путь-дороженьку От Ольшан до 
Швивой Заводи. ib. 

 
Нередко географические названия становятся основой для словотворчества:  
 
НИАГАРИТЬСЯ [нов.; ср. НИАГАРА] От поцелуев нежных странника Вся современность ниагарится. 

[рфм. к старится] Хл[915] (95) 
ОМАМАЕН [нов.; см. МАМАЙ] Пусть сосны бурей омамаены И тучи движутся Батыя, Идут слова, мол-

чаний Каины, — И эти падают святые. Хл[915] (99) 
ОЧИКАЖИТЬ [нов.; ср. ЧИКАГО] А это Пекин иль Чикаго пажить. Ячейкой сети рыболова Столицы 

землю окружили. Узлами пыли очикажит Захочет землю звук миров. Хл921-22 (167) 
ПЕТРОПАВЛОВСК-ЦУСИМА [нов.] Был от поленьев воздух жирен, Как гусеница, на дворе, И Петро-

павловску-Цусиме Ура на дровяной горе... ОМ932,35 (187.1) 
 
Данные словаря показывают, что мир поэтов Серебряного века был в значительной степени евро-

поцентричным, хотя наиболее пристальное внимание поэтов было обращено все же к родной стране. 
Так, различных географических названий, относящихся к Российской империи (СССР), в рассматрива-
емом материале 162, к Европе – 65, к библейской и античной географии – 26, 6 неологизмов, весь 
остальной мир представлен 37 названиями (Марокко, Мексика, Патагония, Персия, Перу, Мичиган, 
Ляоян, Медина, Мукден, Нагасаки, Нью-Йорк, Пекин и др.). Различается и степень подробности отраже-
ния мира: если Азия и Америка представлены в основном названиями крупных географических объек-
тов (страны, реки, столицы), то в Европе и России поэты видят и более мелкие населенные пункты (об-
ласти, города, пригороды, деревни, улицы, известные здания): Нормандия, Неми (озеро), Монмартр, 
Пикадилли, Лувр; Поволжье, Мурманск, Нерчинск, Петергоф, Лиговка, Пресня, Петропавловка. 

Но отражение в авторской лексикографии имен собственных – это отдельная важная проблема. 
Традиционно в словарях языка писателя собственные имена выносятся в отдельные словники (см., 
например [Словарь языка Пушкина; Словарь языка Цветаевой] и др.). Как представляется, это не совсем 
правомерно: имена собственные могут быть тесно связаны с другими разрядами лексики; ср.: Марсель 
(город), марсельский (прил.), марсельский марш (=марсельеза). Они могут, как уже отмечалось, служить 
основой для неологизмов. Но самое главное, имена собственные и нарицательные нередко отражают 
одни и те же языковые процессы. 

Интересно рассмотреть на примере поэзии Серебряного века изменения в функционировании 
иноязычных заимствований. 

В произведениях десяти поэтов (в пределах избранных для источников) 275 случаев включения 
иноязычных фрагментов (в графике оригинала, т. е. в латинице). Это эпиграфы (52), заглавия и подзаго-
ловки (57), а чаще всего – часть поэтического текста (вкрапления объемом от одного слова до фразы). 
Важно, что иноязычные слова органично включены в текст: они рифмуются с русскими словами, обыг-
рывается их звучание и значение, иногда слова грамматически адаптируются: По Веймару разгуливало 
солнце. / Лучи свои спрятало в лысину / И скромно назвалось Geheimrath’ом, / Но ведь из сердца не вы-
кинуть, / Что он был лучезарным и великим братом. / Кому же и быть тайным советником, / Как не 
старому Вольфгангу Гете? (Кузмин); Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, / Я изучал твои 
чудовищные ребра, – / Тем чаще думал я: из тяжести недоброй / И я когда-нибудь прекрасное создам... 
(Мандельштам). 

Разное значение в русской культурной жизни языков отражается в употребительности иноязыч-
ных включений: 97 французских фрагментов, 66 латинских, 50 немецких, 36 итальянских, 14 англий-
ских, 9 греческих и др. В большинстве случаев эти фрагменты представляют собой имена собственные 
(88: «Девушка из Spoleto»; Вы помните улицу Calzajuoli и др.), термины, общепринятые обозначения, 
крылатые выражения и цитаты (SOS, PS, vis-à-vis, alter ego, Homo Sapiens, Pax romana), а также чуждые 
или новые реалии: Лунный свет на Колизее / Видеть (стоит una lira) (Кузмин); Захлопал мяч и lawn-
tennis (Блок). Иными словами, одинаково важно, что подобные элементы текста легко и естественно 
включались в текст (т. е. были понятны поэту и читателю) и что передача их на русский язык была так 
или иначе затруднительна. 

Можно анализировать различия в употреблении заимствований: так, неудивительно отсутствие 
иноязычных слов у Хлебникова (ни одного примера) и Есенина (1) в сравнении с другими авторами 
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(больше всего примеров у Цветаевой – 86, языков больше всего у Блока – латинский и греческий, фран-
цузский, немецкий, итальянский, английский и испанский). 

Однако гораздо больший интерес представляет другой тип иноязычной лексики – заимствования, 
переданные средствами русского языка. В материале двух томов (на буквы Л, М, Н, О) 50 таких лексем 
(отметим, что не рассматриваются общеязыковые заимствования типа мадам, обшлаг, омофор и др.). 
Обращает на себя внимание тот факт, что «обрусевшие» слова значительно отличаются от иноязычных 
фрагментов, приведенных на языке оригинала. По авторам: чаще всего такие вкрапления употребляют 
Маяковский и Хлебников (27 и 14 примеров) и ни разу – Анненский и Блок. По языкам: 16 английских 
примеров, 4 немецких, 2 французских, встречаются славянские языки, грузинский, еврейский, персид-
ский и др.: 

 
ЛИФТБОЙ [англ. lift-boy –мальчик-лифтёр] Есть и выезд, и премьеры, Телефоны и лифтбои, [рфм. к по-

кои] Куз926 (296) 
МХОЛОТ [груз.] Лениво / от жизни / взбираясь ввысь, / гитарой / душу отверз – / «Мхолот шен эртс / рац, 

ром чемтвис / Моуция / м. гмертс...» [из песни на слова Шалвы Дадиани: «Лишь тебе одной всё, что дано мне с 
высоты богом...»] М924 (134) 

НАЗДАР [чеш. – привет] В хрустальное подземие Уйдя – готовь удар: Богемия! Богемия! Богемия! Н.! 
Цв939 (II,357) 

НАРЫНЧИ [перс. нарендж – померанцы] Темно-зеленые, золотоокие всюду сады, Сады Энзели. Это рас-
тут портахалы, Это нарынчи Золотою росою осыпали Черные ветки и сучья. Хл921 (136); А в Баку нет нарынчей, 
Есть остров Наргинь, Отчего стала противною Рыба морская, белуга или сомы. ib. 

НАХТ [идиш гут нахт – доброй ночи] А день святой На то у Бога есть, Чтобы покой был долог. // Теперь 
гут н., тушите свечи До деловой, житейской встречи. Куз925 (305) 

 
Принципиальное отличие таких слов можно увидеть в том, что они, скорее всего, воспринимались 

на слух, без опоры на письменную традицию.  
При составлении соответствующих словарных статей возникает ряд проблем, требующих осмыс-

ления и разрешения. Безусловно, в словарные статьи должна вводиться зона значения, раскрывающая 
значение слова, а иногда и зона комментариев, поясняющая контекст целиком: 

 
НОВРУЗ [перс. Навруз – «Новый день»] НОВРУЗ ТРУДА [праздник Нового года в Иране, в дни весеннего 

равноденствия, отождествленный Хлебниковым с 1 Мая] Загл. Хл921 (137) 
 
Но не всегда необходимую информацию легко найти. Так, в комментариях к «Стихам об Америке» 

В. Маяковского в разных изданиях приводятся без изменений краткие пояснения самого поэта, обычно иро-
ничные и не совсем точные (особенно в лингвистическом отношении); едва ли правильно повторять эту 
практику в словаре. Кроме того, у Маяковского переданные на слух иноязычные слова и названия нередко 
отличаются от принятых сегодня вариантов, и это тоже имеет смысл объяснить читателю: 

 
МОНЕЙ [англ. money – деньги] Скрежещет механика, / звон и гам, / а люди / немые в звоне. / И лишь за-

медляют / жевать чуингам, / чтоб бросить: / «Мек м.?» [«Мек моней?» – «Делаешь деньги?» – вместо привета 
(примеч. автора)] М925 (206) 

МАНГЕТЕН [вар. к [МАНХЕТТЕН]; центральная часть Нью-Йорка] Напомнит / машину / ребро вот это – / 
сообразите, / хватит рук ли, / чтоб, став / стальной ногой / на Мангетен, / к себе / за губу / притягивать Бруклин? 
М925 (228) 

 
Интересно, что некоторые примеры подтверждают репутацию Маяковского как поэта, исключи-

тельно чуткого к фонетической стороне языка: некоторые варваризмы он приводит в более точной пе-
редаче по сравнению с традиционными вариантами: 

 
ОПЕН [англ. open – открывать] «Сидишь, / глазами буржуев охлопана. / Чем обнадежена? / Дура из дур». 

/ А девушке слышится: / «Опен, / опен ди дор». РП М925 (212) 
ОФИС [англ. office – контора] «<...> А с джабом завозитесь в течение дня / или / раздумаете вовсе – / то-

гда / обязательно / отзвоните меня. / Я буду / в офисе». РП М925 (226)  
 
Иногда для составления словарной статьи требуются специальные изыскания. См. статью: 
 
ЛИКЕТ [американизм?; дрогс ликет – об аптеке] «<…> Возьмите / с меняньем пересядки тикет <...> Слезе-

те на корнере / у дрогс ликет, <…>» РП М925 (226) 
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Комментарии к существующим изданиям не дают информации об этом слове, лишь сообщая по-
яснение автора, что словосочетание дрогс ликет обозначает аптеку. И если слово дрогс объясняется 
легко (drugstore – американская аптека, совмещающая магазин и закусочную), то слову ликет трудно 
подобрать английский оригинал. Можно предположить, что это liquor ‘напиток’, зарифмованное с ти-
кет: по значению оно вполне соответствует контексту (в аптеках продавались напитки), а по звучанию 
напоминает английскую речь (сошлюсь также на устное мнение Л. Федоровой, сотрудника Джорджта-
унского университета). Ср. также как возможный источник латинскую пословицу: quod licet Jovi non 
licet bovi (что можно Юпитеру, нельзя быку). 

Таким образам, представление поэтического языка Серебряного века в словарной форме, требу-
ющее пристального внимания к каждому отдельному слову, выявляет произошедшие за век изменения 
в языке и видении мира.  
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ИСТОРИЯ И ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВ БУРДА И БАРДА 
 

«Бурда, ы, ж. Смесь разных жидкостей; мутный напиток. • Плохое, невкусное питье или жидкое 
кушанье. • Переносно: путаница, вздор, чепуха» [1. Т. 1. С. 695–696]. 

Слово впервые было зафиксировано в XVIII веке, в словаре сопровождается пометой «простореч-
ное»: «БУРДА́, ы́, ж. Простореч. Мутное неприятное на вкус питье, смесь. Меня нынче Ванька напоил 
паче чаяния кофем .. Бурда бурдой. ПРП XVIII 300. Какой ты мнh подал пить бурды! САР1 I 386. | Пе-
рен. О путанице в голове. [Минодора:] Ета бурда у меня, и вся ета контузия не от новомодных слов, да 
от твоей старомодной грубости здhлалась. Сум. Мать 79.» [2. Вып. 1. С. 168] 

Отмечено в Словаре Академии Российской, также с отсылкой к просторечному бытованию слова: 
«БУРДА, ды. с. ж. Татар. въ просторhчии къ означению всякаго мутнаго напитка употребляемое. Какой 
ты мнh подалъ бурды!» [3. Ч. 1. С. 386]. 

В XIX веке интересующее нас слово фиксируется в словаре Даля: «Бурда ж. бурдомага яросл., 
каз. дурной, мутный напиток; дурная смесь жидкого кушанья или питья. Бурдить, а более употр. набур-
дить, приготовить или налить дурное, негодное питье; | шалить, проказить, прокудить, колобродить. Ты 
что бурдишь?» [4. Т. 1. С. 349]. Даль отмечает слово не только в современной форме, но и в варианте 
бурдомага, однако значение слова мало отличается от современного. 

Этимология слова бурда неоднозначна. Традиционно это слово считается заимствованием из 
тюркских языков. Так, Фасмер характеризует слово бурда как заимствованное из татарского burda 
«мутное питье, смесь разных жидкостей» [5. Т. 1. С. 244]. Версия о заимствованном характере слова 
представлена также в словаре Преображенского [6. Т. 1.  С. 53]. 

П. Я. Черных критически относится к этимологизации слова бурда как заимствования: «Иногда, 
по недоразумению, считают его тюркизмом, но в тюркских языках СССР оно из русского, а в других 
тюркских отсутствует» [7. Т. 1. С. 74]. Исследователь выдвигает предположение о том, что  бурда явля-
ется фонетическим вариантом слова барда, образовавшимся в говорах, возможно, под влиянием глагола 
бурить (набурить) «лить без меры» [7. Т. 1. С. 74]. 

Барда – это «гуща, остатки от браги при перегонке из нее винного спирта, употребляемые как 
корм для скота; мутная жидкость». Происхождение этого слова также неясно. Существительное барда 
зафиксировано в XVII веке: «Гуща, остающаяся от перегонки хлебного вина, барда». И противъ про-
шлого 182 во 183 году не добрано по продажh за винную барду 16 алтынъ 4 денги. ДАИ IX, 37. 1676 г. 
Шотчи [корова] на поварню да барды опилась. Был., 220. XVII в. || «Отстой (от перетапливания сала 
морских зверей)» Устюжанин Игнатей Стефанов Шапочников… товару явил по городовой выписи… 
30 п. сала ворванного, бочка барды ворванной. Там. кн. III, 91. 1676 г». [8. Вып. 1. С. 73–74].    

В XVII–XVIII веках зафиксированы производные от существительного барда слова: бардяный 
«прил к барда. да у винокурни сарай… да в немъ двh колоды по 7 саженъ, животина кормлена, да тчанъ 
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барденой ветохъ. Кн. прих.-расх. Синб., 165. 1667 г». [8. Вып. 1. С. 74]; барденый «бардою кормлен-
ный» [3. Ч. 1. С. 102]; барденик «Животное, бардою утучненное» [3. Ч. 1. С. 102]. 

В Словаре русских народных говоров существительное бурда отмечается в значениях «смесь» и 
«сливки с кваса» с середины XIX века: «1. Бурда, ы, ж. 1. Смесь чего-либо, что-либо перемешанное. 
Оренб., 1849. Нерехт. Костром., Яросл., Казан., Смол. • Смесь кушаний. Дон., 1876.-» «Мешаное моло-
ко». Город Калявин Твер., Чередеев. Ворон., 1905. – Доп. «Бурлило». Чернояр. Астрах., Дубровский. 
2. Кушанье, начинающее портиться. Пек., Осташк. Твер., 1855. > Бурдой ходить. Прокисать, портиться 
(о кушанье). Пек., Твер., 1855. 3. Жидкость (брага), приготовленная для выгонки самогона. Иссык-
Кульск., 1953–1959. || Сусло плохого качества. Кадн. Волог., 1895–1896. || «Сливки с кваса». Пек., 
Осташк. Твер., Карпов, 1855» [9. С. 283]. 

В то же время обращает на себя внимание тот факт, что существительное барда фиксируется в 
диалектах достаточно поздно – с XX века: «Барда, ы и барда, ы, ж. 1. Барда [удар.?]. Брага. Появилась 
брага (у нас ее еще называют бардой). Осин. Перм., 1915. || Невыстоявшаяся брага, пиво; осадок в браге 
и пиве. Не дадут ноньше выстоять, барду так и пьют. Таборин. Свердл., 1964. 2. Мутное питье, бурда. И 
охота тебе эдакую барду пить. Волог., 1902. Барда, а не питье. Амур. || Барда. Плохо приготовленные 
щи, похлебка. Верхот. Перм., 1899. 3. Густое пойло для скота из тепловатой воды с примесью ржаной 
муки. = Барда. Задон. Ворон., 1914—1915. • Густое теплое пойло для скота из муки с прибавлением кар-
тофельной или свекольной мезги. Ворон., 1916» [10. С. 111–112]. 

Если принять гипотезу о том, что бурда и барда являются фонетическими вариантами, то этимо-
логия данных слов все-таки остается неясной. Возможно, что родственным этим словам является суще-
ствительное брага, также не имеющее внятной общепринятой этимологии. В пользу гипотетического 
родства слов брага и барда свидетельствует и то, что их значения регулярно смешиваются и взаимоза-
меняются не только в русском литературном языке, но и в диалектах – пример см. выше [10. С. 111], а 
также в белорусском: «БРАГА, и, с. ж. 1) Барда. Отъ браги скоцина жиреець. Браги бы ты хвацивъ, а не 
горелки. 2) Прокислое кушанье. Мы не свинни, што ты намъ браги подала» [11. С. 32]; и украинском: 
«БРАГА, рж. Гуща, що зiстаеться по вiдгонi горiлки. XVI. Не утаится шило въ меху, Але врыхле нате-
четъ съ ковъшомъ на брагу Отп. И. П. кл. Остр. 1115. XVII не волно Козакове в дому своемъ жадного 
напитку на потребу свою держати, не тилко меду, горелки, але и браги Лiт. Сам. 4. XVIII Медомъ зась, 
пивомъ и брагою волно всякому… шинковати Укр. ист. м. 44 91704). – А iнде въ аренде и брага быва-
етъ, хто нечувал звеку, той велми ся удивляетъ Клим. Вiршi, 202. [12. С. 131].  

Если допустить родственность слов брага и барда, то можно вычленить общий корень *bъr-, то-
гда морфологическая структура рассмотренных единиц предстает такой: бър-аг-а; бър-д-а (где д и аг– 
суффиксы). Сходная точка зрения представлена в словаре П. Я. Черных [7. Т. 1. С. 74]. 

Суффиксальное чередование d/g исторически достаточно широко представлено в славянских язы-
ках. Ср., например: рус. ля-д-вея («бедро») / ля-га = ля-ж-ка (*len-d- / *len-g-) [13. С. 135]; пеледа (диал.) 
«стреха, навес, крыша» / пелега (диал.) «кора, покров дерева» [13. С. 137]; ослядь (д.-рус.) «толстая 
жердь, бревно» / сляга, слега [13. С. 138]; рус. диал. бру-д «грязь», пол., чеш. bru-d, н.-луж. bru-da 
«грязь» / словен. bruzga «талый снег с грязью» (чередование d/(z)g) [13. С. 122]; рус. дроз-д / ст.-сл. 
дроз-гъ [13. С. 123]. 

Однако признание родства существительных брага и барда не делает ясной этимологию этих 
слов. Происхождение и семантика гипотетического общего корня *bъr-, который можно выделить в 
этих словах, неясны. Возможно, этот корень родственен общеславянскому *bъrъ «просо»: в древнерус-
ском мы встречаем это слово в форме боръ «ячмень» [14. С. 134]. Известно, что брагу обычно варили 
именно из ячменного солода [15. С. 121]. 
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УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ  
С ЗООНИМНЫМ КОМПОНЕНТОМ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Проблема связи языка с мышлением является основополагающей в когнитивной лингвистике. 

Этими вопросами занимались такие известные российские психологи, как Л.С. Выготский, А.Р. Лурия и 
лингвист  А.А. Потебня. В настоящее время  эти идеи  приобрели особую актуальность в связи с прин-
ципами антропоцентризма и  когнитивизма в лингвистике. Попытки понять, «как человек интерпрети-
рует мир и себя в мире», привели к тому, что в качестве объекта изучения стала выдвигаться такая  иде-
альная сущность как языковая картина мира. Понятие национальной  ЯКМ и её реконструкции нахо-
дится в стадии разработки, но уже имеются определённые аспекты её описания. Материалом для рекон-
струкции языковой картины мира этноса являются факты языка различной природы: лексемы, фраземы, 
включая паремии, синтаксические конструкции, грамматические формы, словообразовательные сред-
ства и правила лексико-семантической сочетаемости [1. C. 7–8]. 

 В данной статье для анализа был выделен фрагмент ЯКМ, элементами которого являются устой-
чивые сравнительные обороты (УСО) с зоонимным компонентом. Изучению сравнения посвящено мно-
го научных трудов, разных по своим целям и задачам в  различных областях знания. Лингвистическая 
проблема сравнения характеризуется признанной сложностью ввиду, прежде всего, своей многоаспект-
ности. Исследователи указывают на многообразие языковых средств выражения сравнения, одним из 
которых является фразеологическая единица, то есть устойчивое сравнение. Сравнение выступает как 
способ познания мира, с одной стороны, и как способ фиксации результатов познания в культуре и язы-
ке - с другой. В.В.Виноградов определяет устойчивые сравнения как «особый тип фразеологических 
конструкций, в которых внутренняя условность фразы определяется традиционной национальной ха-
рактеристичностью образа, его испытанной меткостью, бытовым реализмом и экспрессивной внуши-
тельностью» [2. C. 149]. Устойчивые сравнения присутствуют в любом национальном языке, а их наци-
ональная специфика проявляется в различии избранных в той или иной культуре эталонов сравнения и 
стереотипных представлений. Как утверждает В.Н.Телия, в УСО как бы запрограммировано их участие 
«межпоколенной трансляции эталонов и стереотипов национальной культуры  [3. C. 12]. 

Сравнение экспрессивно, наглядно, образно характеризует человека, явления природы и повседнев-
ные ситуации. Устойчивые сравнительные обороты  с зоонимным компонентом являются одними из самых 
распространенных, часто употребляемых и многочисленных устойчивых сравнений в языках в силу того, 
что образы животных, лежащих в основе устойчивых компаративов, достаточно актуальны и зримы. 

Обратимся к УСО с зоонимным компонентом в английском и русском языках для выявления уни-
версальных и специфических явлений в языковой картине мира носителей данных лингвокультур. 

Анализу были подвергнуты 155 УСО английского и 1571 УСО русского языков, отобранных ме-
тодом сплошной выборки из одноязычных и двуязычных словарей.  

При анализе фактического материала с семантической точки зрения все УСО  были разделены на 
группы с обобщенным значением: «Домашние животные», «Дикие животные», «Хищники», «Дикие 
птицы», «Домашние птицы», «Насекомые», «Рыбы, рептилии, морские животные».  Наиболее много-
численной группой в английской выборке УСО, по нашим данным, оказалась группа «Домашние жи-
вотные», которая насчитывает 43 УСО, т.е. 28% от всей выборки. В состав УСО, относящихся к этой 
группе, входят следующие слова, обозначающие домашних животных: bull (ox), cat, cow, dog, goat, 
horse, kitten, lamb,  pig, rabbit, sheep. Например, as strong as a bull, eat like a horse, as playful as a kit-
ten, breed like rabbits, work like a horse, kill somebody like a dog. При анализе данной тематической 
группы было обнаружено, что наибольшее количество УСО (13, т.е. 8.4%) в данной группе составляют 
УСО со словом «cat»: as nervous as a cat, as weak as a cat, have as many lives as a cat и др.  
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Достаточно многочисленной в анализируемой английской выборке УСО является группа с обоб-
щенным значением «Рыбы, рептилии, морские животные» (23 УСО или 15%  от всей выборки). В нее 
входят следующие слова, как компоненты-зоонимы УСО: adder, mackerel, fish, flounder, roach, her-
ring, eel, lizard, lobster,oyster, sardines, snake, tortoise, whale. Например, as deaf as an adder, as dead as 
mackerel, as mute as a fish, as slippery as an eel, wriggle as a cut snake. 

Анализ УСО в русском языке показал, что самой многочисленной группой является, как и в ан-
глийском языке, группа УСО с обобщенным названием «Домашние животные» (493 УСО, т.е. 31.3%). В 
качестве зоонимного компонента в УСО этой группы используются такие наименования домашних жи-
вотных, как баран (смотреть как баран на новые воторота), бык  (здоров как бык); вол (работать как 
вол);  теленок (кроткий как теленок); корова (стоять как корова на льду, лошадь (ржать как лошадь. 
Самыми многочисленными в этой тематической группе оказались, по нашим данным, УСО с компонен-
тами «кошка» (63 УСО или 4%) и «собака» (74 УСО или 5%). 

Роль животных в системе мировосприятия и миропредставления человека исключительно велика. 
Человек начал приручать животных с незапамятных времен, и они жили бок о бок с людьми на протя-
жении долгого времени. Этот компонент является жизненно важным для любого этноса и любой куль-
туры. Поэтому неудивительно, что самой многочисленной группой УСО в сопоставляемых языках яв-
ляется группа «Домашние животные». 

Анализ фактического материала позволяет выделить достаточно большую группу сравнений с 
обобщенным значением «Рыбы, рептилии, морские животные» в английском языке, которая содержит 
23 УСО или 15% от всей выборки УСО. Например, as deaf as an adder, as dead as a mackerel, as dumb 
as a fish, as flat as a flounder, as slippery as an eel. Большинство УСО этой группы, которые имеют в 
своей структуре наименования рыб и морских животных, типичных для английской культуры, что сви-
детельствует о большом значении моря в жизни английского социума. В русском языке также имеются 
УСО с образами животных, характерными для русской культуры и закрепленными в языке как актуаль-
ные, которые не являются таковыми для УСО английского языка. Среди них можно назвать таких жи-
вотных и птиц, как аист, беркут, глухарь, журавль, коршун, кукушка, куропатка, перепел, стервятник, 
филин, соболь, хорек, газель, карась, щука и др. 

Анализируя УСО английского и русского языков, можно отметить, что, наблюдая за животным и 
растительным миром, народное сознание усматривает в них черты человека и использует образы жи-
вотных как эталоны для интерпретации и оценки человеческих свойств и качеств. В качестве эталона 
сравнения может выступать  прототип как лучший представитель своего  класса и  стереотип как усто-
явшееся представление с позиций обыденного сознания. Под эталоном мы вслед за В.А. Масловой по-
нимаем «некий идеализированный стереотип, который на социально-психологическом уровне выступа-
ет как проявление нормативных представлений о человеке, мире, обществе» [2. C. 190]. Тот факт, что в 
качестве устойчивых эталонов сравнения при характеристике внешнего и внутреннего мира человека 
выступают наименования животных, можно объяснить тем, что у животных есть характер и повадки, 
как собственные, так и приписываемые им человеком. Так, стереотипы – образы: bull –  strong, fox – 
sly,  mule –obstinate, snail – slow, tiger – fierce, относящиеся к животному миру, могут становиться эта-
лонами сравнениями, выражающими человеческие свойства и качества: as strong as a bull (сильный как 
бык), as sly as a fox (хитрый как лиса), as obstinate as a mule (упрямый как осел) и т д. 

При анализе УСО английского и русского языков можно выделить достаточно многочисленный 
ряд эквивалентных УСО: as blind as a mole – слепой как крот, as busy as a bee – прилежный, трудолю-
бивый как пчела, as tired as a dog – усталый как собака, fight like a lion – драться как лев, swim like a 
fish – плавать как рыба, eat like a pig – есть как свинья, as quiet as a mouse – тихий как мышь, chatter 
like a magpie – трещать как сорока и др. Это свидетельствует о совпадении английской и русской язы-
ковой картины мира, так как УСО образуются на тождественных образах, и в качестве основы для них 
как актуальные выделяются идентичные признаки. Однако, как показывает проведенный анализ, систе-
мы УСО в сопоставляемых языках обнаруживают свои специфические черты. В частности, даже если 
какой-либо признак закрепляется как актуальный в английском и русском языках, необязательно этот 
признак закрепляется за образом одного и того же животного. Так, признак «drunk» (пьяный), закреп-
ленный в английском языке за образами животных «owl»(сова), «fish»(рыба), «fowl» (птица, дичь), в 
русском языке закреплен за образами «свинья», «собака», «скотина». Признак «sound»(здоровый), за-
крепленный в английском языке за образом «roach» (плотва), в русском языке закрепляется за такими 
образами, как «бык», «лошадь», «лось», «конь». Кроме того, об этнокультурной специфике сравнений 
говорят нам такие УСО в английском языке, как «sweat like a pig» (потеть как свинья), «stare like a 
stuck pig» (вылупиться как резаная свинья), «as pleased as a dog with two tails» (радостный как собака 
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с двумя хвостами). Выявленные в ходе анализа сходства в эталонах и образных основаниях устойчивых 
сравнений английского и русского языков (универсальные черты) объясняются сходными условиями 
быта, близостью природно-климатических условий, культурно-исторической общностью. Различия в 
эталонах и основаниях сравнения сопоставляемых языков дает возможность судить о культурно-
национальном опыте и стереотипных представлениях членов определенного языкового коллектива. 

Как показал проведенный анализ, эталоны сравнения могут быть оценочно нейтральными или об-
ладать аксиологической оценкой как в английском, так и в русском языке. Палитра эталонов с аксиоло-
гическим минусом  в УСО богаче, чем с аксиологическим плюсом. Это наблюдается как при характери-
стике внешнего вида человека, его внутреннего мира, так и при описании деятельности и поведения. 
Например, as hungry as a wolf (злой как волк), as drunk as a fish (пьяный как свинья), as proud as a pea-
cock (гордый как павлин), as slippery as an eel (скользкий как угорь), eat like a pig (есть(жрать) как 
свинья), as slow as a snail (медлительный как улитка), as obstinate as a mule (упрямый как осел), live 
like a cat and dog (жить как кошка с собакой) и др. Такая ситуация может быть связана с общим пра-
вилом прагматики, когда о хорошем, об обычном не говорят. Подтверждается положение о том,  что все 
негативное в языке фиксируется подробнее, тщательнее, разнообразнее, а коммуникантов интересует в 
большей степени отклонение от нормы, нежели сама норма. 

Сопоставительный анализ устойчивых сравнительных оборотов с зоонимным компонентом поз-
волил выявить как универсалии, так и  этнически или национально-культурную специфику данных еди-
ниц, извлекаемую на фоне языковой картины мира, в формировании характерных черт которой они 
участвуют. 
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Л. ФЕЙХТВАНГЕРА «ЕВРЕЙ ЗЮСС» 

 
Данная работа посвящена изучению возможного влияния синтаксических норм этнического языка 

(идиш) немецкоязычного писателя Л. Фейхтвангера на построение предложений  в его романе «Еврей 
Зюсс». Отсылка к этническому языку автора романа представилась релевантной в силу того, что язык 
идиш сохранил в себе некоторые особенности синтаксиса немецкого языка в его средневековом состоя-
нии.  Поэтому наша задача состояла в исследовании единиц синтаксического уровня,  исходя из  допу-
щения возможного проявления узуальных реликтовых черт немецкого языка в построении синтаксиче-
ских структур, характерных для прошлого состояния немецкого языка, но нормативных в современном 
этническом языке писателя. Результаты исследования представлены нами в следующих разделах.  

Порядок слов в предложении. Немецкий язык отличается от многих, в том числе и ряда герман-
ских, языков связанным порядком слов в предложении, заключающимся в присутствии так называемой 
рамочной конструкции. Отклонение от размещения членов предложения в рамках привычной синтак-
сической конструкции в романе Л.Фейхтвангера свидетельствует о влиянии на язык творчества писате-
ля отчасти его этнического языка, допускающего преимущественно именно такой строй предложения.  

Простое предложение с отделяемой предикативной частью не в финальной позиции: 
– Отделяемая приставка занимает не финальную часть предложения: 
Remchingen … stӧsst einen… Laut aus wie ein Tier… [3. S. 204]; … Philipp Heinrich von Weissensee 

hielt ein auf seinem Gang durchs Zimmer [3. S. 240]. 
Второе причастие занимает в предложении не финальную часть: 
– Moses der Prophet und Salomo der Kӧnig haben ihrer Lebtage nicht ausgeschaut wie Eure weissen 

Steinkӧpfe! [3. S. 249];  
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Второе причастие (Partizip II) в начальной позиции предложения.  Нетрудно предположить, 
что у носителей немецкого языка подобная синтаксическая установка  приводит к усилению вырази-
тельности высказывания.  В идише необычная постановка предиката под влиянием древнееврейского и 
славянских языков большей частью утратила этот стилистический эффект [6. S. 154]. В качестве типич-
ной особенности идиш В.Локвуд отмечает относительно частое использование второго причастия  в 
перфекте в начале предложения. По его мнению, идиш обязан аппозиции данной конструкции в пред-
ложении влиянию герундия славянских языков: “umgekert zikh aheym, vet er zikh a ne m ton tsu a naer 
arbet; Opgegangen a halbn veg, hot zikh im farglust shlofn (nachdem er den Weg zurückgelegt hatte…)” [4. 
S.119]. Подобные примеры мы находим и в историческом романе «Еврей Зюсс». 

Ср.:  Gesetzt den Fall, ich kӧnnte den Reb Jecheskel Seligmann retten… [3. S. 252]; Gekrӓnkt und fast 
kindlich schmollend, schwieg Süss zuerst [3. S. 259].  

Второе причастие,  образованное от глагола с отделяемой приставкой. Особый случай пред-
ставляет собой позиционирование Partizip II с отделяемой, но спаянной с основной частью составного 
глагола приставкой, в начале предложения. Дополним это положение таким примером: “Er überschritt, 
tief durch den Schnee watend, die Passhӧhe [3. S. 130]. 

В эти объяснения относительно отделяемых и неотделяемых компонетов вписываются и следую-
щие наблюдения. 

Препозиция второго причастия глагола с отделяемым префиксом,  остающимся нераздель-
ным в составе глагола: 

Aufhorchte da Weissensee. Abfiel seine Müdigkeit, Fahrigkeit [3. S. 239]. 
Zurückprallten vor der Lieblichkeit des mattweissen Gesichts [3. S. 313]. 
Препозиция второго причастия  глагола с отделяемым префиксом,  предшествующим изме-

няемой части глагола. Стилистический эффект демонстрации эмоционального взрыва говорящего до-
стигается в романе Л.Фейхтвангера в некоторых случаях путем отделения префикса от изменяемой ча-
сти причастия второго и расположения его перед основным компонентом причастия. Сравним два 
предложения: 

Aufsprang er, schwer atmend, schwitzend, trockenen Gaumens… [3. S. 310];  
Auf  sprang er, schritt, schleifte sich hin und her [3. S. 267]. 
Нарушение порядка слов в сложноподчиненном предложении. В сложноподчиненном пред-

ложении главному предложению предшествует  придаточное, а в следующем за ним главном предло-
жении, вопреки правилам,  вместо изменяемой части сказуемого стоит подлежащее или второстепен-
ный член предложения. 

Ср.:  Dann sagte der Katholik: “Wenn ich im Ausschuss sӓsse, ich würde dagegen stimmen [3. S. 67]; 
Wenn ich sie wӓre, ich würde den Solitӓr verlangen [3. S. 208]. 

Порядок слов в придаточном предложении в составе сложноподчиненного предложения. 
А) Препозиция главного предложения.  Сказуемое в придаточном предложении вопреки прави-

лам занимает не финальную позицию. В.Локвуд приводит такой пример отстутствия рамочной кон-
струкции в дополнительном придаточном предложении: “Zej hobn gegeleybt, zeendik di vunder, vos er hot 
geton [4. S.119].   

Подобными примерами изобилуют и страницы романа Л. Фейхтвангера: 
Goldene Amoretten liessen Bӓnder von den Decken flattern, …glӓnzende Spegel dehnten die prunkvol-

len Gemӓcher, die erfüllt waren von allem Zierat einer grossen Dame [3. S. 223]; – Aber es ist leicht mӧglich, 
dass… ich keinen Sturm riskiere wegen einer Lappalie [3. S. 253].  

Инфинитив как компонент сказуемого занимает не финальную позицию в предложении.   
Ein guter Jud wird sich hüten, mit Euch … zu machen Geschӓfte… [3. S. 249]; Aber die Augen des alten Rabbi 
blieben kleben an den … Buchstaben… [3. S. 234].     

Возвратное местоимение sich занимает в придаточном предложении в составе сложноподчи-
ненного предложения позицию рядом со сказуемым. 

Als er gar hӧrte, wie sie den Nachstellungen … sanft, aber beharrlich sich weigerte, erschien sie ihm als 
Symbol der menschlichen Freiheit [3. S. 334]; … seit Jahrzehnten hatte er vor sich selber und aller Welt sich 
beherrscht… [3. S. 386].   

Двойное отрицание в синтаксисе романа Л.Фейхтвангера «Еврей Зюсс». На специфику моде-
ли отрицания в языке идиш, заключающуюся в одновременном использовании отрицания  “nit” – 
“nicht”  и отрицательного местоимения “kejn” – “kein”, указывают многие лингвисты [2. S. 21; 6. 
S. 174].  Суть этого грамматического явления прослеживается на следующих примерах. 
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Er hot kejn briv nit ongeschribn; Er kojft nit kejn bixer «Он не покупает книг», Er hot nit gekojft kejn 
bixer или Er hot kejn bixer nit gekojft «Он не купил книг»[1. С. 160]. 

Однако эта особенность языка идиш исторически обусловлена в первую очередь влиянием на не-
го немецкого языка, поскольку двойное отрицание  было распространено в средневерхненемецком язы-
ке  и отдельные случаи усиленного отрицания  наблюдались в немецком языке вплоть до 19 века, со-
хранившись по сегодняшний день в некоторых диалектах [5. S. 124].Таким образом, использование 
Л.Фейхтвангером двойного отрицания представляет собой не реликтовое явление, а результат взаимо-
действия двух систем живых языков: немецкого и этнического языка писателя.  

Wenn die Beata Stürmin schӧn wӓre, niemand würde sich an sie heranwagen, kein General nicht und 
kein Herzog [3. S. 226]. 

Особенности использования вспомогательного глагола “sein” при образовании перфекта и 
плюсквамперфекта в романе «Еврей Зюсс». Аналитические формы прошедшего времени глaголов 
состояния “liegen”, “stehen”,  “sitzen” образуются в романе Л. Фейхтвангера «Еврей Зюсс» исключи-
тельно при помощи вспомогательного глагола “sein”.  Такие особенности являются нормативными для 
баварского диалекта немецкого языка, которым прекрасно владел Л. Фейхтвангер. Однако не следует 
оставлять без внимания факт присутствия в сознании писателя также этнического языка, в котором гла-
гол “sein” представлен еще более широко при образовании данных временных форм, чем в южно-
германском диалекте [6. S. 146]. Из этого следует, что на конструирование перфекта и плюсквампер-
фекта глаголов “sitzen”, “stehen”, “liegen” с вспомогательным глаголом  “sein” повлияло сразу несколько 
факторов, один из которых заключается в изрядной интерференции этнического языка писателя.   

Cp.:    … in solchem fetzigen Wind war er gestanden, nicht lange her war’s, wie dort der rote Schein 
hatte ein starkfarbiger Mond sich gekrümmt, aus einem schwӓrzlichen, feindseligen Wald war es verwirrend, 
gespenstisch hergekommen, ein weisses, totes Mӓdel war auf der Erde gelegen, zwischen Blumen im starken 
Wind [3. S. 378].  

Результатом проведенного исследования явилось подтверждение выдвинутого предположения о 
тесном взаимодействии  единиц синтаксического уровня в творческом языке Л. Фейхтвангера и языке 
идиш. К использованию синтаксических единиц – носителей этнических признаков автор романа «Ев-
рей Зюсс» прибегает не в целях придания тексту соответствующего нацинально-культурного колорита, 
но спонтанно ввиду интерференции этнического языка. 
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ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 
 

Лексикализация – это превращение несловных языковых единиц в знаменательные слова. Лекси-
кализоваться может любая языковая  единица: отдельные звуки, комплексы звуков, морфемы, сочета-
ния слов, предложно-падежные сочетания, т.е. в качестве понятия может выступать не только слово, но 
любая единица языка. Каждая лексикализованная единица не имеет строго закрепленного за ней сло-
варного языкового значения, а получает его  только в контексте, в процессе лексикализации, представ-
ляя собой «пучок» новых смыслов. 

Большая советская энциклопедия дает такое определение лексикализации: «Лексикализация – 
превращение отдельных элементов языка или их комбинаций в единицы словарного состава – или фра-
зеологические сочетания. Лексикализация синтаксических сочетаний пополняет фразеологию общена-
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родного языка. При этом полностью или частично изменяются значения входящих во слов (русское 
«держать камень за пазухой»). В некоторых случаях лексикализация словосочетаний представляет со-
бой словообразовательный процесс, результатом которого являются сращения («плащ-палатка») и т.д., 
(«вуз», «местком»), наречия типа «смолоду», «поделом» и др. [1. С. 124]. 

Способы лексикализации  весьма разнообразны. Это может быть членение слова; создание «сло-
вокорней», лишенных морфологической определенности (окказиональное словообразование); образо-
вание фразеологических сочетаний; словообразовательный процесс сложения разных слов. 

Иногда лексикализация может происходить только на семантическом, понятийном уровне, никак 
не проявляясь формально. В качестве иллюстрации данного феномена приведем очень интересный, но, 
как кажется, не бесспорный взгляд М. Эпштейна [2] на русскую приставку недо-, которая, по его мне-
нию, лексикализовалась в самостоятельное понятие и, более того, стала одним из главных смыслообра-
зующих понятий российской культуры. «Одна какая-нибудь приставочка или корешок, – пишет автор, – 
… больше скажут народу о нем самом, о его путях и целях, чем любая конструкция или конституция, не 
извлеченная из языка, а ему навязанная». Приставка «недо-» участвует в образовании примерно двухсот 
слов. Другие европейские языки не содержат подобной приставки и переводят ее по-разному. Пристав-
ка «недо-» содержит в себе некий парадокс, причуду, даже оксюморон. Она состоит из двух самостоя-
тельно употребляемых элементов: приставки «до-», обозначающей доведение действия до конца  и ча-
стицы «не-», которая отрицает то, что «до-» обозначает. Цель обозначена в модусе ее недостижения. 
Приставка «недо» одновременно посылает действие вперед, до упора – и отбрасывает назад. Казалось 
бы, если действие не доходит до предела, то зачем его этим пределом и мерить? Приставка недо – это 
неразрывное сочетание порыва («до») и обрыва («не»). Недо – это наша российская практика освобож-
дения от результатов действия. Строй – и недостраивай. Отдавай себя делу, но не будь рабом его цели. 
Что бы ты ни делал, чуточку недоделывай, оставляй щелку между собой и пользой. Недо – это береж-
ность самой небрежности. Недо – это не абстракция, это бытовое, каждодневное, сиюминутное наполне-
ние нашей жизни, ее обрывистость, торопливость, несвершенность. Это и есть формула повседневности, 
сплошь состоящей из проблесков недо, его тихого мерцанья и копошенья, жизни всегда недопеченной, 
недооцененной, недожитой. «Русский язык еще недоосмыслен. – делает вывод  М. Эпштейн. – Где наши 
дао и дэ, ци и жэнь, инь и ян – понятия, извлеченные китайскими мудрецами из обыденного языка и вер-
нувшиеся в язык, в сознание народа как освященные традицией знаки глубочайших вещей и правила жиз-
ни? На нашем языке есть прекрасная поэзия и проза, но нет священной книги, рожденной из корней этого 
языка, нет мудрости, которая выражалась бы в значениях самих слов и их составляющих». 

Одним из активных видов  лексикализации является лексикализация корневых морфем, которые в 
современном естественном  языке употребляются только в составе производных слов. Например, 
звездь, рядь, ёжь, рьянь у В. Маяковского, ржавь, сырь, хмурь, хлюпь, бель, бредь у С. Есенина и под. 
В таких лексемах, освобожденных от грамматических формантов, значение определяется функциональ-
но – контекстом употребления, структурой предложения. В таких случаях на единицу звучания прихо-
дится больше смысла, «энергии мысли», потому что мысль, заключенная в грамматических категориях, 
выражается не в дополнительных морфемах, а в способе употребления данного слова, в значимости 
окружающего контекста. Одно и то же слово, не изменяясь, способно выполнять разные грамматиче-
ские функции, например: вежливая молвь, суровая стынь (сущ.), молвь слово царское, не стынь на 
ветру (глагол) и под., т.е. наблюдается высвобождение корня из многослойной морфемной оболочки, 
лексикализация первообразного ядра слова. Все данные слова не предшествуют своим производным 
(например, молвь – молва, молвить, замолвить, обмолвка и т.д.), как древние корни, а интегрируют в 
себе их исторически развившиеся значения, в силу чего становятся источником новых, глубинных 
смыслов. Например: То вскачь по хребтам наклонным, / То – снова круть. / За красным, за красным 
конным / Все тот же путь (М. Цветаева). Хотя данное слово создала М. Цветаева, оно (в силу «ого-
ленности» корня) воспринимается не столько производным, сколько производящим, т.е. той синкрети-
ческой лексемой, от которой призведены прилагательное крутой, глагол крутить, существительное 
крутизна. Л.В. Зубова, рассматривая слово круть у М. Цветаевой, раскрывает в нем «полимотивацию», 
т.е. производность от таких разных слов, как крутой, крутить, круча, крутизна с одновременной инте-
грацией в лексеме круть всех их значений. Само это свойство слова – быть производным, но восприни-
маться производящим – нетипичное явление не только в системе естественного, но даже и поэтического 
языка. В силу этого в каждой лексикализованной корневой морфеме проявляется не одно значение, а 
многие глубинные смыслы. «Эти слова производны, т.к. они произведены от прилагательных и глаго-
лов, и в то же время непроизводны, т.к. не содержат материально выраженных аффиксов. При этом ре-
ставрированная первичная форма, совпадающая со словом-этимоном по звучанию, не тождественна ему 
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по смыслу: на этапе обратного словообразования она оказывается обогащенной значениями имеющихся 
в языке однокоренных слов. То, что в исконном (может быть, праславянском) слове существовало толь-
ко как потенция будущего развития, предстает итогом развития. Новое смыкается со старым…» [3. 
С. 63–64]. Таким образом, вновь созданное слово, представляющее лексикализацию корня, не сводимо к 
слову-этимону, а обогащено всеми исторически развившимися  значениями его производных слов, в 
силу чего оно способно рождать самые разнообразные смыслы в условиях определенного контекста. 

Лексикализовываться в поэзии  может не только корень, но и часть слова [4. С. 334]: 
Кача – «живет с сестрой» – 
Ются – «убил отца!» – 
Качаются – тщетой 
Накачиваются. 
В данном контексте выявляются 2 лексикализованных элемента, а также смыслообразующее зна-

чение имеет звуковое подобие лексем кача, ются, качаются, накачиваются. Кача и Ются – с одной 
стороны, являются частями глагола качаются, с другой – в данном контексте они представляют собой 
самостоятельные лексемы с неопределенным лексическим значением. Поэтому и  анализ данных строк 
объективно будет иметь значительный элемент субъективности. 

Для адекватности интерпретации данных строк необходимо учесть более широкий контекст всего 
стихотворения, которое называется «Читатели газет». Читают газеты жеватели мастик, глотатели пу-
стот, хвататели минут, чесатели корост, создают газеты смесители кровей, сама газета – экзема, мир 
газет – гнойный лазарет. Как нам представляется, реализуясь в тексте,  лексемы Кача и Ются указы-
вают на одушевленность объектов, так как говорят о действиях, присущих людям, т.е. являются имена-
ми собственными. Но, чтобы охарактеризовать объекты с отрицательных сторон, нет необходимости в 
такой языковой игре (можно было бы использовать обычные  личные имена). Поэтому, с другой сторо-
ны, Кача и Ются могут представлять собой символы аморальности, т.к. после данных лексем поэт дает 
их «расшифровку» через тире и в кавычках: «живет с сестрой», «убил отца». Объединение в одной 
смысловой теме лексем Кача, Ются, качаются, накачиваются (тщетой) вербализует глубинные 
смыслы стихотворения: становясь читателем газет, человек теряет свою индивидуальность, не имеет ни 
черт, ни лиц, ни лет, становится все менее и менее нравственным; принимая газетную жвачку, поклоня-
ясь Кача и Ются, он становится частью пустой и безликой толпы. 

Рассмотрим еще один пример [5. С. 81], раскрывающий важную роль лексикализованных единиц 
в рождении трансцендентных смыслов в поэтическом тексте: 

Сер – это кто? – жант./ Вер –  какой это? – ный. / Со – что ли? – держант. / Стра – кого 
это? – ны. 

Го – что прикажете? – тов / В яро – ваше…ство! – сти / Вра – этих? – ага! – гов. / Сне – под 
нёготь их! – сти. 

Но вра – медленно – ги / Спе – по приказу – шат,  / Хоть но – от удара – ги / Дро – а что де-
лать? – жат. 

 Толь – и откуда? – ко / Ма – их береться? – ать! / Сколь – ежегодно – ко / Выни – приходить-
ся – мать! / Сер – это кто? – жант. 

Груст—столетиями – но / Сер – приходится – жанту, / Уст – если б только! – но / Содер – ру-
гаться – жанту.  

В стихотворении пересекаются, взаимонакладываются два основных семантических простран-
ства: «внешний мир», в котором оказался сержант и его «внутренний мир, внутренняя речь». Здесь мы 
наблюдаем трансмерные переходы значений лексем, линейно разворачивающихся в тексте, в иное се-
мантическое пространство. "Внешний мир" выражается лексикализованными единицами и может быть 
представлена автономно следующим образом: Сержант. Верный. Содержант. Страны. / Готов В яро-
сти Врагов. Снести. / враги Спешат, ноги дрожат. / Только Мать! Сколько вынимать! Сержант./ 
Грустно Сержанту, Устно Сержанту. Без слов-вставок, без внутренней речи лирического героя не 
только нарушается информативная целостность стихотворения, но вообще не выявляется его смысл. 

Разрыв слов в каждой строке как будто воспроизводит команды (типа: смир-но! нале-во!). Любые 
команды в армии должны выполняться без рассуждений, быстро и беспрекословно. Здесь же мы 
наблюдаем как раз обратную ситуацию: сержант думает, рассуждает, лингвистически осмысливает си-
туацию. Какие смыслы рождаются при такой диффузии? В первой строфе у героя в рамке звучащих ко-
манд возникают только внутренние вопросы: кто, какой, что, кого? Молодой сержант растерян, он еще 
только адаптируется к армейскому быту. Далее от строфы к строфе его состояние изменяется: проявля-
ется не только готовность выполнить приказ, а выполнить его с подобострастием, чуть ли не лизнув 
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командиру руку (что прикажете? Ваше…ство! этих? – ага! под нёготь их!); затем такого рода эйфо-
рия проходит, начинается  осознание неизбежности жизненной ситуации, в которой он оказался, и дик-
туемых ею правил (медленно, по приказу, от удара, а что делать?); затем – почти философский анализ 
такой жизни (и откуда? их берется? ежегодно, приходится, это кто?). Последняя строфа может быть 
понята только одновременно в обоих семантических пространствах, поскольку внешняя ситуация как 
будто «вливается» во внутреннюю речь  лирического героя: грустно сержанту, устно содержанту. 
Иными словами: столетиями грустно приходится сержанту, если бы только устно ругаться сер-
жанту. В последней строфе появляется  неузуальная синтагматическая связь устно содержанту (наре-
чие устно функционирует в качестве категории состояния), при помощи которой по-своему подытожи-
вается весь глубинный смысл стихотворения. Свое внутренне Я оказывается самым главным собесед-
ником и оппонентом. Если бы все начиналось и заканчивалось лишь устно, во внешнем проговаривае-
мом мире, он бы сузился до армейского плаца и военных команд; а внутренний диалог – дорога в бес-
конечный мир, который есть душевное спасение любого человека. 

Глубинные смыслы возникает  не только при лексикализации  частей слова, но и при лексикали-
зации сочетаний слов,  предложно-падежных сочетаний, разных типов предложений: Проектируется 
канал / Юность-Старость, как Волго-Дон (М. Светлов). 1. Сексуальные Робеспьеры, / бросьте эксы. 2. 
Опробуйте своей моделью, / как «анти» превращается в античность. 3. «Как вы поживаете?! – 
«Скрымтымным…» / «Скрымтымным!» -- «Слушаюсь. Выполним» (А. Вознесенский). Славен тот, 
кто людей лже-Христом не учил (Е. Евтушенко). 1. От тебя у меня, клекот-тот-хрип -- / Лира, лира, 
лебединый загиб. 2. Черный бог, / Ворон-бог, / Полночь-бьет-бог. (М. Цветаева). 

Самым активным способом лексикализации в современной поэзмм является словообразователь-
ный – образование новых лексем путем чистого сложения: 1. Как узнать мне безумно хочется / Имя-
отчество одиночества! 2.Заседатель-память обвиняй…Заседатель-детство! Скажешь всем / Кто 
обидел сказку?.. Заседатель-старость! Объяви -- / До секрета счастья мы дознались? 3. Про любовь 
шалунье-наковальне / Нашепнет проказник-молоток (М. Светлов). Вы, деревья-самовары… деревья-
пароходы…Вы, деревья-виолончели и деревья-дудки, / Сотрясающие воздух ударами звуков… Вы, де-
ревья-топоры, / Рассекающие воздух на его составные…Вы, деревья-лестницы…деревья-фонтаны и 
деревья-взрывы, / Деревья-битвы и деревья-гробницы… Обращаюсь к  вам и заклинаю вас: / Будьте 
моими гостями! (Н. Заболоцкий). 1. Не дом в саду, а вымысел-усадьба. 2. Этот бледный, как обморок, 
выдумка-город –  / не изделье Петрово, а бредни болот. / Да и есть ли он впрямь? Иль для тайного дела 
/ ускользнул из гранитной своей чешуи? / Это – бегство души из обузного тела / вдоль воздетых мо-
стов, вдоль колонн тишины (Б. Ахмадулина). 1. В миг полуосени-полузимы / что твоя туфелька мне 
ворожила? 2. Он вроде Мышкина / дитя-изгой, / непредумышленно / совсем другой. 3. Мне снится ста-
рый друг, / крик-исповедь у стен…4. И сложных не было вопросов, / когда вбегали внутрь зари / в пра-
матерь-воду, / где у плесов / щекочут ноги пескари (Е. Евтушенко). 1. Рядом с кассами-теремами / он, 
точно газ, / антиморален. 2. И всех высасывает земля-вампир (А. Вознесенский).  

Окказиональная лексикализация как художественный прием особенно активно проявилась в 
творчестве М. Цветаевой, в лирике которой нами зафиксировано более 400 лексикализованных языко-
вых единиц. Приведем лишь некоторые примеры: 1. В наш-час – страну! В сей-час – страну! / В на-
Марс – страну! В без-нас – страну! 2. Торопись, ветирло-вихрь-бродяга… 3. То своры дых кровоки-
пящ, – / То Ревность-Псарь! 4. Как дерево-машет-рябина / В разлуку… 5. Крест-мой-цепок / Хан под 
сапог. 6. Где ж, сирота, / Кладь-твоя-дом? 7. Чтоб тебя сам / Бус-удавлюсь! 8. Идет-открывается, 
– / Такая далекая! 9.  О серебро-сусаль-слюда! 10. И гордец же был-сокол! 11. Чужой человек, / Доро-
гой человек, / Ночлег-человек, / Навек-человек! 12. Прощай, вьюг-твоих-приютство, / Воркотов при-
ятство. 13. Горбуны-горбы-верблюды -- / Прощай, домочадцы! 14. Много-пытанная,/Чутко-
слуханная / Зорко-слеженная,/Неудержанная.15. Какая заживо-зарытость / И выведенность на 
убой.   

Данные примеры отражают нерасчлененное восприятие автором описываемых явлений, показы-
вая неразрывную связь в его сознании образов и понятий. 

Хотя лесикализация – «неструктурное» явление в системе языка, тем не менее оно в поэзии суще-
ствует и играет заметную роль в возникновении и организации глубинных смыслов поэтического про-
изведения. Более того, можно говорить о значимости в языке (возможно, в перспективе) процесса лек-
сикализации. Благодаря этому языковому процессу выявляются глубинные смыслы  значимых элемен-
тов слов, которые составляют, наряду с полноценными словами, картину мира данного языкового со-
общества. 
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Общеизвестно, что в становлении немецкого языка как национального большую роль играет пе-

ревод Библии, выполненный Мартином Лютером. Автор-переводчик считает, что для понимания хри-
стианских ценностей каждый верующий должен читать Библию на своем родном языке. Однако при 
переводе Библии он сталкивается с объективной проблемой: в XVI в. немецкий язык представляет со-
бой совокупность диалектов, прикреплённых к различным территориям Германии, а единый наддиа-
лектный немецкий язык отсутствует. Таким образом, для решения идеологических задач, связанных с 
передачей простому немецкому народу христианских ценностей, Лютеру требуется решение лингви-
стической проблемы – в условиях диалектной раздробленности сделать текст Библии доступным для 
всех жителей Германии. 

Итак, библейские тексты в переводе Мартина Лютера создаются на базе языка, открытого для ва-
риативности. М. Лютер в одной из застольных речей однажды сказал: «В Германии столько диалектов, 
… что люди, живущие в 30 милях друг от друга, с трудом могут друг друга понять» [1. С. 7]. Факторы, 
способствующие варьированию немецкого языка XVI в., носят как объективный, так и субъективный 
характер. Граница между объективными и субъективными факторами лежит в степени отношения об-
щества в целом и человека в частности к развитию языка. В связи с этим к объективным факторам, не 
связанным напрямую с языковой оценкой, относятся: политическая и культурно-социальная ситуация, в 
условиях которой развивается немецкий язык в рассматриваемый период времени; взаимодействие 
немецких территориальных диалектов и возникающие на этой основе параллельные языковые единицы; 
повсеместное распространение латинского языка и его влияние на развитие немецкого языка; взаимо-
действие устных и письменных видов коммуникации, характерное для немецкого языка XVI в. 

Проникновение вариативных единиц на страницы перевода объясняется также субъективным 
фактором, связанным с личностью самого автора-переводчика. Благодаря глубокой языковой интуиции 
Лютер отбирает в немецком языке такие единицы, которые наиболее полноценно и доступно для всех 
слоёв населения Германии способны передать глубокий духовно-нравственный смысл Священного Пи-
сания. Параллельные единицы, встречающиеся в библейских текстах Лютера, являются результатом 
выбора переводчика.  

Перейдём к рассмотрению вариативных языковых единиц, принадлежащих к разным сторонам и 
ярусам языка. В.Н. Ярцева отмечает, что сама идея о наличии варьирования в языке возникла при 
наблюдении фонологических сущностей, поскольку именно при исследовании звукового строя было 
обращено внимание на наличие инварианта и пучка вариантов [2. С. 8].  

В рассматриваемом тексте наблюдается вариативное употребление некоторых графем, например 
согласного t: That, thue наряду с Pilatus, Tag, Taschen, Taube, Tod, tisch и др. 

Известно, что в XVI в. существовала тенденция произнесения согласного t с придыханием. 
В средневерхненемецкий период (XV–XVI вв.) различаются h придыхательный и ch – заднеязычный и 
среднеязычный спирант. Согласно мнению лингвистов, в тот период h произносился как придыхатель-
ный не только в начале слова, как в современном немецком языке, но и в середине слова [3. С. 240]. Как 
показывают примеры, для обозначения придыхания, возникающего при устном произнесении звука t, 
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на письме Лютер использует h. Очевидно, это объясняется стремлением автора перевода адекватно от-
разить устную речь на письме. 

Придыхательный h не употребляется, как правило, в конце слова: Gott, Gebot, Fest, Frucht, liebet, 
nicht, Welt и т.д. Исключением является заимствованное из еврейского языка слово: Sabbath (евр. Shab-
bat – „переставать“). 

Аналогичные примеры вариативности обнаруживаются с употреблением буквы j в начале слова: 
Jhesus, но Jacobe, Jesusalem, Johannis, Jordan Jueden, Juenger. Также имеются слова, в которых после j в 
начале слова сразу же следует другой согласный, например: Jdumea, jtzt, jglich. Вариативность может 
обусловливаться употреблением разных графем для обозначения одних и тех же фонетических единиц. 
Например: ein, sein, zweier наряду с bey, sey, zwey.  

Колебание морфем и словоформ вызвано главным образом нестабильностью фонетического ха-
рактера, поскольку фонемы являются «кирпичиками» морфем.  

К вариативным средствам на морфологическом уровне относится прежде всего вариативность 
флексий в составе слов различных частей речи. Модификация формообразовательных морфем создаётся 
за счёт выпадения редуцированного е во флексиях слов разной частеречной принадлежности, стоящих в 
одинаковых грамматических формах, например: liebet, werdet наряду с habt, gebt. Аналогичные случаи 
колебания встречаются и в глагольных формах прошедшего времени, например: lobete наряду с lobte.  

Некоторые лингвисты связывают варьирование в употреблении гласного е в безударных слогах с 
ритмическим строем предложения. Они полагают, что при выборе того или иного варианта Лютер ру-
ководствовался не столько грамматическими, сколько ритмическими законами. 

Параллельные формы возникают и при образовании причастий. В текстах М. Лютера не все глаголы 
без неотделяемой приставки имеют приставку ge- в форме глагольного причастия. Так, например, прича-
стие, образованное от глагола sehen, получает приставку ge-: gesehen; некоторые глаголы такой приставки 
не получают, например: finden – funden, bringen – bracht, komen – komen, werden – worden. Таким образом, 
приставка ge- и нулевой префикс являются взаимозаменяемыми морфемами в составе причастий.  

Морфологическая вариативность, в свою очередь, связана с вариативностью сочетаний слов и 
предложений. Наиболее типичным случаем проявления синтаксической вариативности в библейских 
текстах в переводе М. Лютера является колеблющийся порядок слов в придаточных предложениях. 
Например: ”Auff das jr Kinder seid ewrs Vaters im Himel ...” (Mt. 5, 45) наряду с “Auff das dein Almosen 
verborgen sey …” (Mt. 6, 4).  

Примеры показывают, что в тексте Лютера глагол не всегда стоит на последнем месте, как этого 
требует правило. В данный период истории уже наблюдалась тенденция к устойчивой норме оформле-
ния подчинения, закреплению которой, однако, мог препятствовать устный узус. 

В исследуемых текстах обнаружено также вариативное оформление синтаксической связи. 
Например, союз vnd является многозначным:  

„Vnd er macht sich auff / vnd kam von dannen …“ (Mk.10,1); 
„Vnd es begab sich / da er allein war / vnd betet / vnd seine Juenger bey jm …“ (Lk. 9, 18). 
При помощи союза vnd предложения как бы нанизываются друг на друга. Й. Краусс считает, что 

данный феномен восходит к устной традиции [4. С. 82]. Союз vnd употребляется Лютером как для пере-
числения однородных предложений либо однородных членов предложения („Vnd er macht sich auff / vnd 
kam von dannen …“), так и для соединения равнозначных частей сложносочинительных предложений 
(„… vnd betet / vnd seine Juenger bey jm …“).  

Союз da в анализируемых текстах имеет значение подчинительного союза места, времени и так 
же, как союз vnd, употребляется в качестве зачина повествования. Многофункциональным является das 
и производный от него auf das, а также denn.  

Подводя итог, отметим, что вариативные единицы, встречающиеся на страницах библейских тек-
стов в переводе Мартина Лютера и подвергающиеся лингвистическому анализу, относятся к разным 
языковым уровням и сторонам языка. Однако в связи с тем, что язык является сложной многофункцио-
нальной системой, все уровни и стороны которой тесно взаимосвязаны, точная классификация вариа-
тивных единиц представляется сложной задачей. 

Появление вариативных единиц фонетического, морфологического и синтаксического уровня 
можно объяснить влиянием устной традиции на оформление письменных форм языка. Это связано не 
только с состоянием немецкого языка XVI в., но и с учётом автором-переводчиком своего опыта пропо-
веднической деятельности и особенностей адресатов, являющимися выходцами из простого народа.  

М. Лютер угадывает направления развития немецкого языка. Так, например, постепенно утвер-
ждается тенденция написания t без последующей графемы h, а сочетание th сохраняется только в от-
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дельных словах; после j на письме закрепляется употребление гласного. В области утрачивается немо-
тивированное употребление безударного гласного е, лишая тем самым глаголы вариативных форм 
(lobte, но не lobete).  

В отношении синтаксиса в немецком языке закрепляется тенденция употребления постановки те-
матического глагола в придаточных предложениях на последнее место. 

Таким образом, некоторые особенности вариативности языка М. Лютера ложатся в основу совре-
менного немецкого языка, а некоторые из них утрачивают статус вариативных и рассматриваются в ка-
честве нарушения нормы.  

М. Лютер не создаёт немецкий язык, но путём использования разноплановых взаимозаменяемых 
единиц, вариативных способов текстовой организации способствует его развитию. Единый немецкий 
язык – плод языковой / речевой практики последующих поколений, опирающейся на библейские тексты 
в переводе М. Лютера.  
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CЕМАНТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА «HEROS-COMBATTANT» 

 

Массовое сознание испытывает перманентную потребность в феномене героизма, в примерах вы-
сокого служения долгу, проявлению героем силы, ума, доблести и отваги, превосходящих земные воз-
можности [1. С. 104]. Актуальность исследования феномена героизма является следствием того обстоя-
тельства, что его влияние на социальную действительность не ограничивается моментом подвига [2. 
С. 4], выражаемого в единичном поступке, поведении или всей жизни индивида [3. С. 69]. Герой как 
человек пути и судьбы, которой он противостоит, получает важнейший элемент ореола героя, образно 
оформленного отношения к нему и его подвигу со стороны общества - славу и известность, авторитет, а 
также рождение легенды [1. С. 129–137].  

Процесс формирования исследуемого типажа «héros-combattant» («герой-борец») отражает эти-
мология терминов héros и combattant, их семантическая эволюция.  

Лексема héros восходит к латинскому существительному heros и греческому hērōs «полубог», 
«достойный человек», первоначально «защитник». В латинский язык heros пришел из греческого языка. 
Вследствие данного заимствования лексема приобретает значения, зафиксированные в латинско-
русских словарях: 1) полубог; 2) богатырь, герой. Выделяется исходная смыслообразующая корневая 
морфема -ser (эволюционировавшая позже в –her) «присматривать, защищать, охранять», свидетель-
ствующая об охранительной и покровительственной функции героя. Наряду с вышеприведенными 
формами выявляется альтернативное обозначение героя: латинское существительное vir, которое ука-
зывает на его половую принадлежность – «взрослый мужчина», роль – «муж, возлюбленный», положи-
тельные качества – «настоящий, мужественный человек», деятельность – «воин, солдат, боец», а также 
на абстрактное понятие – «мужество, сила», которыми наделен герой. Латинская и греческая лексемы 
связаны с санскритским словом vīra «герой, храбрый и выдающийся человек, воин, чемпион» [4, 5].  

Западноевропейские языки пошли по пути расширения значения, и в XVI веке героем стал номи-
нироваться не только мифологический персонаж (Hera «защитница, покровительница» и Herakles «Hera 
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+ kleos (слава)»), храбрый войн, но и любая выдающаяся личность, исключительный человек по своим 
морально-волевым качествам и добродетелям, достойный всеобщего восхищения благодаря исключи-
тельной черте характера, дарованиям, самоотверженности. В XVII веке толковые словари французского 
языка фиксируют значение «главное действующее лицо художественного произведения». Позже героем 
стали называть того, кто сыграл  главную роль в каком-либо событии, появившегося в средствах массо-
вой информации в качестве главного персонажа, героя дня  [6].  

В современных французских словарях [6–8] происходит корреляция вышеперечисленных значе-
ний, что позволило определить параметры героя как модельной личности: социальная роль (воин, со-
вершающий героические подвиги); положительная оценка обществом; роль в художественном произве-
дении (главный персонаж, выразитель авторской позиции, времени, среды);  выдающиеся личностные 
характеристики и героические поступки, обеспечивающие исключительность (аллюзии на мифологиче-
ских персонажей). Следует выделить: а) общественную значимость и признанность героического пове-
дения и поступка; б) исключительные личные качества героя. 

Одной из важных составляющих понятия héros является combattant (борец, воин, сражающийся, 
ведущий бой).  Лексема combattant восходит к протоиндоевропейскому префиксу bhau-, означавшему 
«ударять», латинскому глаголу battuere «бить, драться», который в народной латыни имел форму 
battere, употреблеяемому с префиксом com- «с (друг другом)» – combattere, а также существительному 
battualia «упражнения солдат и гладиаторов в борьбе и самообороне» [5].  

Во французском языке со временем появилась тенденция романтизации образа всадника-героя: в 
XV веке зафиксировано значение «combattans à cheval / сражающиеся на коне». В письменных источни-
ках XVII века конкретизируется ситуация и субъекты действия «celui qui se bat avec d'autres dans une rixe 
/ тот, кто вступает в схватку с другими». В XVIII веке начинает активно использоваться термин, номи-
нирующий рыцаря: «assistant, tenant d'un tournoi  / рыцарь на турнире, сражавшийся против любого про-
тивника», что находит отражение в словаре Французской Академии наук наряду с основным значением: 
«homme de guerre marchant en campagne sous les ordres d'un Général / военный, участвующий в военных 
действиях под командованием генерала».  Кроме того, формируется грамматическое значение: субстан-
тивируется причастие настоящего времени от глагола combattre: в XIX веке входит в обиход военный 
термин non-combattant «qui ne combat pas / кто не воюет», а в XX – «ancien combattant» для номинации 
ветерана первой или второй мировых войн [6; 7]. 

Таким образом,  выводятся  два основных значения существительного combattant в современном 
французском языке: воин и борец. Борьба находит свое выражение как во внешнем противостоянии 
противнику (чаще всего на войне), так и во внутреннем стремлении добиться поставленной цели (в том 
числе и не материального характера). Отличительная особенность лексемы combattant состоит в том, 
что борец сам по себе не является модельной личностью, но обладает важными качествами, свойствен-
ными подлинному герою. 

В семантику лексемы héros-combattant входят две семы: воин / участвующий в военных действиях  
и борец, и выделяются сферы проявления героизма: война и мирное время. Проанализировав француз-
ские толковые словари [7; 8], мы определили компоненты исследуемого типажа, его качества, а также 
оценочную составляющую: 

 
Дефиниции Семы  Качества Оценка 

1. Celui (soldat) qui participe 
activement au combat militaire, 
remarquable par sa bravoure, 
ses exploits, un courage 
extraordinaire et son sens du 
sacrifice; 
2. Personne qui participe, se 
livre à toute espèce de combat. 
 

Militant, 
guerrier, soldat, 
défenseur; 
 
 
 
Champion de, 
militant de, 
défenseur. 

 

}
Courage, générosité, valeur, 
vaillance, intrépidité, âme, 
ressort, noblesse, grandeur, 
fanatisme, bravoure, sacrifice, 
stoïcisme, vertu, fermeté, 
force, abnégation, élévation 
morale, génie, dévouement 
total à une cause et une 
oeuvre, exploits, agressivité, 
mordant, pugnacité, moral, 
pétulance, réactivité, 
résistance, tonus, acerbité, 
ardeur 

– Incarne dans un certain 
système de valeurs un idéal, 
toutes les vertus aux yeux de 
quelqu’un ; 
– fait l’objet d’une admiration 
excessive de la part de 
quelqu’un ; 
– est digne de l’estime 
publique, de la gloire ; 
– est propre à un auteur, à un 
genre, à une époque. 
 

 
Таким образом, обретение человеком статуса héros-combattant обусловлено присущими ему геро-

ическими поступками, героической деятельностью как образом жизни,  личными эталонными каче-
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ствами (подлинно героическими, которые позволяют человеку преодолеть страх и совершить подвиг, и 
куртуазными, свидетельствующими о  благородстве и моральности героя) и положительной оценкой 
социумом данной деятельности и поступков в рамках устоявшееся ценностной системы и культуры.  

Всечеловеческий опыт доказывает, что герой не рождается таковым. Он должен пройти опреде-
ленную школу воспитания, стать объектом соответствующей социализации. Кроме того, следует при-
знать факт биогенетической и психической детерминации героического поведения и в целом героиче-
ской жизни [3. С. 156]. Чтобы подвиг действительно имел место, личностные качества, которые в сово-
купности образуют субъективные условия подвига, должны быть дополнены объективными условиями, 
ситуацией [3. С. 173]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КИНОДИАЛОГА С КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
НА РУССКИЙ 

 
Еще в начале ХХ века кино рассматривалось как довольно примитивная форма передачи информа-

ции  средствами изображения, однако произошедшие во второй половине ХХ в. изменения дают нам все 
основания утверждать, что в наше время кино стало самым массовым из искусств. Именно кино является 
самым масштабным «поставщиком моделей поведения для среднего носителя современной культуры, ки-
нематограф и его позднейшее ответвление – телевидение – являются источником большинства текстовых 
реминисценций, функционирующих в повседневной коммуникации» [1]. Таким образом, в условиях со-
временной коммуникации кинотексты занимают одно из ведущих мест в переводческой деятельности. 
Это связано с тем, что «…для кинотекста  в большей степени, чем для обычного вербального текста, ха-
рактерна вовлеченность в процесс межкультурной коммуникации, кино легко перешагивает  границы по-
родившей его культуры как во времени (от поколения к поколению), так и в пространстве (от нации к 
нации)» [2]. Смена принимающей среды дает повод для многочисленных культурных переносов, которые 
неизбежно сопровождают кинотекст при его предъявлении новому реципиенту.  

Прежде чем рассматривать конкретные особенности перевода кинодиалога,  необходимо устано-
вить, какое место он занимает в такой сложной структуре, как кинотекст. Говоря о составляющих кино-
текста, можно выделить две семиотические системы – лингвистическую, к которой и относится киноди-
алог, и нелингвистическую. Лингвистическая система кинотекста  представлена следующими состав-
ляющими: письменной (титры и надписи) и устной (звучащая речь актеров или кинодиалог, закадровый 
текст, песня). Нелингвистическая система кинотекста включает звуковую часть, к которой относятся 
естественные шумы (звуки природы и т. д.), технические шумы и музыка. При национально-культурной 
адаптации того или иного кинотекста переводчик может воздействовать только на лингвистическую 
составляющую, которая в большинстве случаев представлена именно кинодиалогом. Тем не менее, 
необходимо помнить, что помимо кинодиалога в переводимом тексте присутствует еще и нелингвисти-
ческая составляющая – визуальный ряд, который может как вносить в вербальную часть дополнитель-
ные смыслы и значения, так и пояснять заложенную в ней информацию. 



 91

Исходя из вышеперечисленных особенностей кинотекста, при переводе его вербальной составля-
ющей (кинодиалога) необходимо обращать внимание на следующие особенности: 

 Кинотекст предназначен для сиюминутного восприятия, поэтому включение в перевод элемен-
тов чужой культуры без комментария (транскрипция и калькирование) может отдалить зрителя от 
фильма, создав культурный барьер, при этом приём введения дополнительной информации  невозмо-
жен. Так например, реплику из кинофильма «绿茶» (Зеленый чай) 
«上初中时候，他有一个外号，叫做小笼包» (Shàng chūzhōng shíhou, tā yǒu yī ge wàihào, jiàozuò 
xiǎolǒngbāo) мы переводим как «в школе у неё было смешное прозвище – пельмешка». Здесь выражение 
小笼包, которое дословно можно перевести как «маленький баоцзы» (пирожок, приготовленный на па-
ру), мы адаптируем под русскоязычного читателя и переводим как «пельмешка», чтобы добиться пра-
вильного прагматического эффекта, в то время как перевод посредствам транслитерация затруднил бы 
понимание. 

 При передаче таких речевых средств, как образные выражения и фразеологические обороты, 
необходимо помнить о прагматических аспектах перевода кинодиалога, т.к. именно лингвокультурная 
специфика предопределяет отличия в его восприятии носителями исходной культуры, носителями 
культуры, пришедшей ей на смену, носителями иной культуры. В ряде случаев для необходимого праг-
матического воздействия достаточно сохранить содержание оригинала. Однако принадлежность рецеп-
тора к иной культуре, к иному языковому коллективу нередко приводит к тому, что эквивалентный пе-
ревод становится прагматически неадекватным. Так, например,  одна из реплик кинофильма «Зеленый 
чай» （绿茶）звучит следующим образом: 她男朋友换得比这个天气还要快呢 (tā nán péngyou huàn de bǐ 
zhège tiānqì hái yào kuài ne)  - она меняет мужчин быстрее, чем меняется погода. В данном примере до-
словный перевод не позволяет сохранить необходимый прагматический эффект, поэтому в переводе 
фильма реплика приобретает следующий вид: «Она мужчин меняет, как перчатки».  

  Для правильного прагматического воздействия на реципиента при переводе кинодиалога необ-
ходимо учитывать движения губ актёров. Перевод кинофильма без учета этой особенности нельзя счи-
тать адекватным. Соответственно такие грамматические трансформации, как членение или объединение 
предложений, не возможны, так как иноязычная фонограмма фильма не может звучать непрерывно, в то 
время как актер делает паузы в своей речи и наоборот. По этой же причине невозможным становится 
использование такого приема, как описательный перевод, так как главная особенность описательного  
перевода заключается в его многословности  по сравнению с предложением ИЯ. Описательный перевод 
всегда делает иноязычную фонограмму на несколько секунд длиннее, чем речь актёра, что неприемлемо 
в данной ситуации.  Необходимо учитывать и то, что темп китайской речи один из самых высоких, а 
смысловая насыщенность в силу того, что каждый слог несет в себе отдельное смысловое значение, ве-
лика. Это представляет дополнительную сложность, т.к. часто мешает «уместить» тот или иной вариант 
перевода во временные рамки звучания реплики. Так, например, реплика конюха из мультипликацион-
ного фильма «Переполох в небесных чертогах» （大闹天宫）звучит следующим образом: 
自从弼马温来此之后，天马匹匹精壮（zìcóng bìmǎwēn láicǐ zhīhòu, tiānmǎ pǐpǐ jīng zhuàng）и занимает 
около 4 секунд. Если мы переведем эту фразу дословно (с тех пор как Вы прибыли сюда, уважаемый 
конюший, небесные лошади стали здоровыми и крепкими), то движения губ не будет совпадать с пере-
водом, поэтому предлагается усеченный вариант: «После Вашего прибытия небесные лошади стали 
резвыми и крепкими». То же можно сказать и о следующей реплике из художественного фильма «Му-
лан»  (木兰): 与其让他们抢劫被魏军分割消灭,不如趁这次结合这么多的兵力。(yǔ qí ràng tāmen qiǎngjié 
bèi wèi jūn fēngē xiāomiè，bùrú chèn zhècì jiéhé zhème duō de  bīnglì) - «чем позволять им враждовать и  
быть уничтоженными Вэйской армией по отдельности, лучше воспользоваться этим шансом и объеди-
нить эту огромную военную мощь».  Данный вариант перевода также не приемлем, и после усечения он 
принимает следующий вид: «Будем продолжать враждовать – Вэйская армия уничтожит племена по 
одному, сейчас мы должны объединить их».   

 Переводчик кинотекста имеет дело со сложным семиотическим целым, но воздействовать мо-
жет только на речевой уровень, остальная же информация остается неизменной. Конечно, в этом есть и 
свои плюсы. Например, некоторые виды культурнозначимой информации (например, реалии, историче-
ские события) могут эксплицироваться в невербальной составляющей кинотекста. Так например, ре-
плика из мультфильма «переполох в небесных чертогах» (大闹天宫) звучит так: 
快把那七千二百斤的方天戟抬来给他试试 (kuài bǎ nà qī qiān èr bǎi jīn de fāngtiānjǐ tái lái gěi tā shìshi) – 
«Принести алебарду весом в 7200 цзиней, пусть он её испытает». Здесь слово 方天戟fāngtiānjǐ перево-
дится как «алебарда», в то время как на самом деле это один из подвидов древнего китайского оружия. 
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В данном случае именно визуальный ряд дает зрителю более полное представление о том, что за пред-
мет используется в эпизоде, поэтому перевод может быть обобщенным. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных особенностей, можно сделать вывод о том, что 
при передаче культурнозначимой информации  транслитерация  и калькирование остаются наиболее 
распространенными приемами  перевода,  однако чрезмерное употребление данных приемов часто де-
лает  вербальную составляющую «загрязненной» иноязычными заимствованиями и приводит к тому, 
что текст становится непонятным для представителей иной культуры. Так же необходимо понимать, что 
при переводе с китайского языка на русский текст перевода необходимо постоянно «усекать», так как 
переведенный текст звучит в среднем в два, три раза дольше, чем иноязычная фонограмма. Для того 
чтобы «урезать» перевод грамотно и без ущерба для смысла, необходимо четко выделять информаци-
онную ценность и художественное значение каждого отдельного словосочетания, для чего предвари-
тельно необходимо посмотреть фильм на исходном языке, проникнуться его идеей и распознать основ-
ную мысль,  которую хотел донести режиссер.  

Новые возможности культурного переноса открывают особым образом организованные и переве-
денные дополнительные материалы к фильмам, переводу которых не всегда уделяется должное внима-
ние. Кроме того, в определенных случаях задачу облегчает перевод с субтитрами, в которые всегда 
можно включить дополнительную информацию, остающуюся на экране даже после окончания реплики, 
нуждающейся в пояснении.  
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МАНИФЕСТАЦИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ  
ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ «4» В ДИСКУРСЕ 

 
На протяжении всего ХХ века и в начале XXI века продолжаются споры между сторонниками ан-

тичного подхода к числительным (англоязычные лингвисты и часть русских лингвистов) и современно-
го подхода, намеченного И.А. Бодуэном де Куртенэ и Л.В.Щербой. Суть разногласий заключается в 
том, что при античном подходе выделяются только четыре класса полнозначных слов: существитель-
ные, прилагательные, наречия и глаголы. Английские числительные распределяются по трем группам: 
существительных, прилагательных и служебных слов – детерминативов. 

В своей статье «Полевая природа частей речи (на материале числительных)» В.Г Адмони в 60-е гг 
ХХ века отмечает, что и немецкие и английские числительные имеют ряд морфологических и семанти-
ческих признаков, которые отличают их от существительных, например, у них отсутствуют флексии у 
категории рода, отсутствуют падежные парадигматические формы, все они характеризуются одним об-
щим для всех семантическим признаком – «количество и порядок при счете», что позволяет выделить 
их в особый класс числительных «как особого рода лексико-грамматический класс слов, целиком не 
укладывающийся в какие-либо другие части речи» (Адмони 1968, 104–106). 

Монография Б.А. Ильиша «The Structure of Modern English» более подробно рассматривает грам-
матические признаки слов английского вокабуляра, позволяющие классифицировать реально функцио-
нирующие в современном английском языке морфологические классы. В основу своей классификации 
Б.А. Ильиш положил признаки слов знаменательных и функциональных частей речи, выделенные 
Л.В.Щербой в начале ХХ века, и дополнил их. К грамматическим признакам, по которым лексемы мо-
гут быть отнесены к знаменательным частям речи, являются: наличие у лексем общего грамматического 
значения, собственного лексического значения, наличие словообразовательных признаков и фразовое 
ударение (Щерба 1974, 80–83; Ильиш 1971, 15–18). 

С.А.Жаботинская посвятила свое исследование рассмотрению частеречной полевой природы чис-
лительных в индоевропейских языках как отдельного морфологического класса знаменательной части 
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речи. В первую очередь, она рассматривала английские числительные, и пришла к выводу о том, что с 
точки зрения своей семантики номинативные разряды дериватов с основой-числительным представля-
ют собой базовые ориентиры для развития номинативных процессов, в которых может быть в дальней-
шем задействовано числовое имя… 

«Концептуальный «скелет», представленный в семантике номинативного разряда дериватов с ос-
новой-числительным, обрастает «плотью», что приводит к появлению новых разновидностей производ-
ных с элементом – числительным. Усложненные концептуальные модели «уплотняют» ноэтическое 
пространство понятия числа, способствуя упорядочиванию информации об осмысленном человеком 
предметном мире (ср.: the eleven – футбольная команда; two-timer – дважды разводившийся человек; 
thirty-day wonder – молодой, неопытный курсант)». (Жаботинская 1992, 269–270).  

Согласно мнению В.И.Беликова и Л.И.Крысина, лексика языка инвентаризирует материальную и 
духовную культуру соответствующего общества, которое именно средствами словарного состава своего 
языка позволяет наиболее рельефно выразить национальное своеобразие, уникальные культурные цен-
ности, присущие только этому языку (Беликов, Крысин 2001, 192–193). 

Темой исследования послужили морфологические, семантические и словообразовательные при-
знаки английского числительного «4», которые отражали бы национальное своеобразие современного 
английского языка и выражали бы уникальные культурные ценности англоязычного сообщества, пред-
ставленного народами Великобритании, США и Австралии.  

Числительное «4» в лексической системе современного английского языка манифестируется, в от-
личие от лексем-не числительных, двумя кодами: в виде цифры, римской или арабской (IV, 4), и в виде 
лексемы four. Поскольку числительное «4», как и другие английские числительные, изначально использу-
ется для номинации четырех объектов или предметов: the number 4;a set of four objects, то логично пред-
положить, что оно во всех контекстах должно передавать только сему «четыре». Однако, если обратиться 
к примерам толкований, приводимым в аутентичных словарях, то мы увидим субстантивированную фор-
му числительного «4» в сочетании с неопределенным артиклем a: a four = a team of four people in rowing 
(четверка гребцов, команда гребцов), or the boat that they use (четверка-распашная = лодка с четырьмя 
гребцами – Перевод наш – Е.П.) (Cambridge 2010). Значение неопределённого артикля английского языка 
– «один», в сочетании с числительным «четыре» в его денотативном значении – нонсенс. Разъяснения в 
словарной статье, что речь идет о лодке с гребцами, помогает понять, что для англичан субстантивиро-
ванная форма числительного «четыре» достаточно привычна в силу широкого распространения среди 
населения культуры спортивной гребли и спортивных состязаний в этом виде спорта. 

Важным морфологическим признаком числительных как отдельного морфологического класса 
или части речи, по мнению Л.В.Щербы и Б.А. Ильиша, являются словообразовательные признаки язы-
ковых единиц, претендующих быть включенными в этот класс.  

Если обратиться к английскому числительному «4», то можно увидеть деривационные свойства этого 
числительного: 1) образование других количественных числительных с корневой морфемой four-: fourteen 
(четырнадцать), forty (сорок) и 2) порядковых числительных с корневой морфемой four: fourth (четвертый), 
fourteenth (четырнадцатый), fortieth (сороковой); fourthly(в-четвертых). Этот способ словообразовательной 
деривации других лексем с семой числа внутри морфологического класса является отличительным призна-
ком всех имен числительных и не характерен для лексем других морфологических классов. 

Помимо деривации, количественное числительное four может выступать в качестве основы при 
образовании сложных слов путем словосложении, например, four-by-four (четыре по четыре) = везде-
ход – лендровер. Эта лексема имеет синоним, выраженный только числовой формой: 4х4 = средство пе-
редвижения на четырех колесах = полноприводной автомобиль или вездеход. Само выражение four-by-
four передает значение операции умножения, результатом которой будет число «16» – sixteen. Здесь мы 
сталкиваемся с двумя видами коммуникативных ситуаций, в которых four-by-four многозначно. Носите-
ли языка легко ориентируются в дискурсе предлагаемой обстоятельствами ситуации. 

Прилагательное foursome (по четыре, вчетвером), структура которого Num + Prn (числительное + 
местоимение), образовано сложением числительного four и местоимения some (некий). Семантическое 
значение прилагательного, именуемого в англоязычных словарях как существительное, гласит: a group 
of four people taking part in a social activity or sport together, e.g. Can you make up a foursome for tennis to-
morrow? (Группа из четырех человек для участия в каком-либо социально-культурном или спортивном 
мероприятии: Не могли бы вы составить нам компанию, чтобы сыграть в парный теннис? (Перевод 
наш – Е.П.). Кроме тенниса, в британской культуре foursome может означать и игру в парный гольф.  

Сложное существительное four-eyes (разг. пренебрежительное = очкарик) образовано из числи-
тельного four и существительного eye (глаз) во множественном числе – глаза (eyes) – структура Num + 
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N. Этот дериват свидетельствует о стилистических коннотациях лексемы four-eyes, где преобладающим 
семантическим компонентом является метонимический перенос eyes – glasses (глаза – очки). 

Сложное существительное four-leaf clover / four-leaved clover (листок клевера с четырьмя лепест-
ками вместо трех) может быть образовано сложением числительного four с существительным leaf (лист) 
или формой причастия прошедшего времени от глагола to leaf и существительного clover (клевер), 
структура Num-N + N / Num-Part II + N. Необычность появления листа клевера с четырьмя лепестками 
знаменует удачу, счастье, поэтому числительное four вместо three символизирует удачу и в коммуника-
тивной ситуации может выступать синонимом существительного luck (счастье). 

Сложное существительное four-letter word (грубое слово) состоит из сложной основы числитель-
ного four, дефисного сложения с существительным letter (буква), структура Num-N + N, указывает на 
ряд грубых слов, которые в русской культуре обозначают термином «непечатные» слова. 

Сложное существительное four-poster bed (старомодная кровать с балдахином) образовано из 
числительного four, существительного poster (столб, столбик) и существительного bed (кровать), струк-
тура Num-N + N. Числительное four помогает понять точное описание особого вида кровати, распро-
страненной в давние времена в Англии и других европейских государствах, у которой имелись неболь-
шие столбики по краям для поддержания балдахина. 

Сложное существительное four-square (четырехугольный) образовано числительным four и суще-
ствительным square (квадрат), структура Num + N означает не столько квадратную форму предмета, 
сколько дополнительные семантические компоненты solid and strong (массивный, солидный и сильный). 
В современном английском языке и его культуре качества солидности и основательности предмета ме-
тафорически переносятся на характеристику человека: a firm, steady and determined (твердый, уверен-
ный, решительный), например: I stand four-square with the President on this issue = В этом вопросе я 
твердо поддерживаю президента. (Cambridge 2010) –(Перевод наш – Е.П.). В этом контексте и его дис-
курсе существительное four-square имеет синонимы – прилагательные firm, steady and determined, что 
служит основанием для расширения общей номинативной базы английского вокабуляра. 

Сложное существительное four star (четырех-звездный ресторан или отель), состоящее из числитель-
ного four и существительного, структура которого Num + N, обозначает, что заведение обеспечивает высо-
кое качество обслуживания. Сема «высокое качество обслуживания» представляет собой метонимический 
перенос в значении сложного слова, которое до сих пор не оформилось в единую словоформу. 

Однако первые шаги к цельноофомленности этой словоформы прослеживаются в других лексе-
мах, образованных по аналогии: four-star petrol = бензин высокого качества, где числительное соединя-
ется дефисом с существительным star. 

В США существительному four-star petrol соответствует сложное существительное,– premium gas, в 
котором используется лексема premium (награда, вознаграждение, бонус). Если обратиться к австралийским 
реалиям, то four-star petrol обозначается как super petrol, где super имеет значение extremely good (исключи-
тельно хорошего качества). Здесь читатель сталкивается с региональными терминами: four-star petrol – pre-
mium gas – super petrol, которые следует принимать во внимание при посещении этих стран. 

Сложное существительное four-wheel drive, структура которого числительное + существительное 
+ существительное – Num- N +N, имеет синонимичную форму в виде сложного слова, состоящего из 
числительного + предлог + числительное – Num+by+Num – four-by-four и означает «средство передви-
жения» сочетание four-wheel указывает на то, что передвижение осуществляется с помощью ведущих 
четырех колес или «средство передвижения с помощью полноприводного автомобиля или вездехода 
марки landrover». Распространение автомобилей различных марок и моделей привело к появлению 
слов-синонимов: однозначного благодаря прямым значениям каждой составной морфемы всего слож-
ного слова four-wheel drive и многозначного four-by-four, выраженного только числительными, что поз-
воляет толковать его значение и как математическое действие умножения, и как полноприводной авто-
мобиль. Для выявления точного значения адресату необходимо знать коммуникативную ситуацию. 

Сложное числительное (Num + Num + Num) four-oh-four имеет две формы вербализации: в виде 
лексемы four-oh-four, и в виде числительного 404 в значении «глупый». Этот неологизм получил рас-
пространение в конце ХХ и начале XXI  веков, указанием на эту дату может служить тот факт, что 
аутентичный толковый словарь современного английского языка поясняет: Humorous disapproving 
which describes someone stupid who does not know how to use email and computers: Don’t bother asking him. 
He’s 404, man (Не трудись его расспрашивать. Он 404 (потому, что не умеет пользоваться электрон-
ной почтой и компьютером) (Cambridge 2010). – Перевод наш – Е.П) 

Не только количественное числительное four, но и порядковое числительное the fourth могут слу-
жить в качестве основы для образования сложных слов, например, the fourth dimension (четвертое изме-
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рение). Под четвертым измерением ученые понимают существительное time (время как научный тер-
мин). Другим примером словообразовательных признаков порядкового числительного the fourth может 
служить сложное слово, состоящее из числительного и существительного the Num + N: the Fourth (чет-
вертый) Estate (досл.: состояние; достояние; поместье; район заводов и фабрик), значение которого – 
четвёртая власть (журналисты и средства массовой информации, в которых они работают). В этом при-
мере следует обратить внимание, что главный дейктик порядкового числительного в этом сложном сло-
ве сохраняется, а сами слагаемые лексемы пишутся с большой буквы, давая тем самым понять, что эта 
власть (четвертая) имеет официальный вес и требует к себе уважительного отношения.  

Семантическая структура сложных слов с числительным the fourth иллюстрирует метафорический 
перенос значения.  

Дата The Fourth of July (четвёртое июля) или Independence Day (национальный праздник – День 
независимости США) пишется полностью лексемами, а не цифрами. Числительное four в приведенной 
дате демонстрирует проявление, названное Л.Л. Нелюбиным «числовой прецизионной информацией 
(Нелюбин 2009, 251). 

Фразеологическое словосочетание to be on all fours имеет два значения: 1) прямое = на четверень-
ках; и 2) переносное = [абсолютно] тождественный, аналогичный. 

Фразеологическое словосочетание these four walls (эти четыре стены) означает «сохранить тай-
ну»: Don’t let this go further than these four walls. = Пусть это [сообщение] останется между нами. 

Если в большинстве перечисленных случаев основное денотативное значение числительного four 
сохраняется, то в художественных контекстах, таких как словосочетание four scores (четыре счета или 
четыре двадцатки) мы встречаемся с архаичной формой манифестации числительного 80 в значении 
«80 лет», а не «4».  

Семантические изменения в словосочетаниях с числительными four и the fourth не ограничивают-
ся только метафоризацией, метонимией или идиоматизацией. Так, если проанализировать синонимиче-
скую пару stupid и 404 (four-oh-four), то мы столкнемся с примером эвфемизации, когда числительные 
404 (not one hundred and four, but four-oh-four) микшируют грубость и выражают сожаление человеку, 
не умеющему пользоваться компьютером. 

Пример эвфемизации или семантического сдвига, в результате которого происходит образование 
синонима, важного для коммуникативных целей, можно проследить при сравнении сложных слов: four-
letter words – four-lettered words (грубые, непечатные слова) и Anglo-Saxon tetragrams. Термин Anglo-
Saxon tetragrams (most of these words are, in fact spelt with four letters – англо-саксонские слова, состоя-
щие из четырёх букв, поскольку большинство из неприличных английских слов пишутся четырьмя бук-
вами) (Oxford DEI, 205) – (Перевод наш – Е.П). 

Использование иконического изображения четырех звёзд в значении «high standards» также мож-
но рассматривать как случай эвфемизации.  

Синонимичное выражение «счастья, удачи» через словосочетание Num-N + N / Num-Part II + N) 
four-leaf clover / four-leaved clover (листок клевера с четырьмя лепестками вместо трех) можно также 
отнести к эвфемистическому изменению семантики существительного «клевер». 

Более того, в англоязычных культурах британской, американской и австралийской мы находим 
особые случаи употребления этого числительного, что свидетельствует о разных социальных и куль-
турных условиях, приведших к таким разночтениям. 

Таким образом, в процессе изучения словообразовательных и семантических характеристик чис-
лительного «4», его производных, его сложных дериватов можно сделать вывод о том, что это числи-
тельное демонстрирует все признаки номинативной языковой единицы, которая вместе с другими ана-
логичными языковыми единицами – числительными образует четко очерченный морфологический 
класс. Числительные four и его производные the fourth, etc широко участвуют в современном развитии 
номинативных процессов в английском языке XXI века. 

Главной особенностью морфологического класса, к которому принадлежат four и the fourth является 
наличие собственного грамматического и лексического значения. Все языковые единицы, составляющие 
класс числительных, ярко демонстрируют грамматическое значение числа и свойства многозначной лексе-
мы, обладающей как прямым денотативным значением, так и переносными, и коннотативными значениями, 
отражающие культурные, региональные и уникальные явления англоязычного сообщества. 

Наличие языковых синонимов числительного «4» (four-letter = tetra-grams;  four-by-four = four-
wheel drive и других), проявление эвфемизации и метафоризации свидетельствуют о том, что в англо-
язычной культуре эта языковая единица занимает важное понятийное и когнитивное место, придавая 
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новые коннотации другим языковым единицам, составляющим единую словоформу с компонентом-
числительным в англоязычном дискурсе.  
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«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» В ПЕРЕВОДЕ КИМУРЫ СЁИТИ: 
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОРИГИНАЛА 

 
В художественном тексте наряду с доминирующим типом информации – эстетической  информа-

цией, регулярно представлена культурная информации, которая также способствует выполнению таким 
текстом эстетической функции. Художественный текст является одной из традиционных форм и мест 
хранения культурной информации и, соответственно, культурной памяти, выступающей символической 
формой трансляции культурных смыслов и предполагающей не фактографическое и чисто понятийное 
восприятие культуры, а ее семантическое и ценностное освоение и интерпретацию всем культурным 
сообществом.   

В мировом культурном пространстве представлен ряд культур, в которых архивирование куль-
турной информации и памяти, а также реализация культурных смыслов происходит преимущественно 
посредством письменных литературных  текстов. Литературоцентричной   культурой является и рус-
ская культура, поскольку литературные тексты играют ведущую роль в сохранении культурного свое-
образия и осуществлении межкультурного  взаимодействия  между русской и «другими» культурами. 
Именно посредством художественных текстов представители «чужих»  культур постигают и осваивают  
русскую культуру. Другой особенностью русской культуры является ее  нахождение на неком культур-
ном перекрестке между Западом и Востоком, что определяет ее особое место в мировом культурном 
пространстве. Русская литература традиционно вовлечена в интенсивный переводческий процесс, тре-
бующий эффективного решения переводческих задач в зависимости от культурологических и типоло-
гических особенностей языков перевода. 

Художественный текст осуществляет хранение и передачу культурной информации и  памяти не 
только в   оригинальной форме, но и в своих вторичных формах, поскольку такой текст обладает высо-
кой способностью к генерированию вторичных текстов, особое место среди которых  занимают тексты 
переводов. Первоочередной задачей художественного перевода является передача эстетического смыс-
ла оригинала во вторичном тексте-переводе. Важную роль в декодировании эстетического смысла ху-
дожественного текста играет наличие у автора и читателя текста общей культурной информации и 
культурной памяти, а также принадлежности к одной или родственным лингвокультурам.  

А. Лефевр выдвинул гипотезу о существовании текстовых решеток культур и отмечал необходи-
мость учета места оригинального художественного текста в текстовой решетке собственной культуры и 
вероятного места текста-продукта в решетке переводящей культуры [1]. Такой подход позволяет пред-
положить также наличие культурных решеток у культуры-донора и культуры-реципиента, взаимодей-
ствующих в кросс-культурном литературном пространстве. Рассматривая вопросы художественного 
перевода, исследователь  утверждал, что существуют культуры, текстовые и культурные решетки кото-
рых обнаруживают значительное совпадение. Основной причиной такого совпадения является тот факт, 
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что  данные культуры с очень высокой степенью вероятности  имели в прошлом общий культурный ис-
точник, что и позволяет им сохранять определенное сходство. С другой стороны, некоторые культуры 
обладают уникальными решетками, структуры которых не имеют аналогов и характеризуются искон-
ной гомогенностью и закрытостью (герметичностью). К гомогенными культурами традиционно  отно-
сятся многие культуры Востока, что является результатом особенностей их культурного, исторического 
и экономического развития. Отличие текстовых и культурных решеток языков, участвующих в процес-
се перевода, позволяет предположить, что перевод художественного текста на язык, принадлежащий  
культуре с несовпадающими текстовыми и культурными решетками, определяет использование особых 
переводческих стратегий. В данном случае особый интерес представляет исследование переводов на 
неродственные языки художественных текстов, являющихся культурным достоянием национальных и 
мировой культур.  

К сокровищнице мировой культуры  относится роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
Иноязычные переводы романа формируют один из обширных центров переводческой аттракции.  Явля-
ясь  ключевым текстом русской культуры, «Евгений Онегин» хранит разнообразную культурную ин-
формацию и память, что и позволило В.Г. Белинскому определить роман как «энциклопедию русской 
жизни». Культурные миры романа, описанные автором, неизбежно сталкиваются в переводе с культур-
ными мирами культур-реципиентов, что определяет стратегии перевода. 

Произведения А.С. Пушкина занимают особое место в российско-японских гуманитарных связях. 
Первым переводом русского художественного текста на японский язык стал перевод «Капитанской 
дочки» (1883). В 1909 году в  Японии  издается первый сборник стихотворений поэта. Первый  перевод 
романа «Евгений Онегин» был представлен японским читателям в 1921 году, что произошло значитель-
но позднее переводов романа на европейские языки. К настоящему времени в Японии известны не-
сколько переводов: Накаяма Сёдзабуро (1949); Икэда Кэнтаро (1962); Канэко Ёсихико (1972, переизда-
ние 1994); Кимура Сёити (1972, переиздания 1998 и 2002); Кимура Кацу (1975, переиздание 1991); Од-
зава Масао (1996). Переводы пушкинских текстов на японский язык свидетельствуют о возрастающем 
интересе к творчеству А.С. Пушкина со стороны японского читателя,  стремлении к познанию нацио-
нального русского характера посредством текстов русских классиков [2; 3]. Регулярное появление пере-
водов пушкинских текстов отражает неослабевающий интерес японских читателей к искусству и лите-
ратуре России [4; 5; 6]. 

Материалом настоящего исследования послужил перевод профессора Токийского университета 
Кимуры Сёити (1915-1986) – знаменитого исследователя русской культуры и литературы, составителя 
русско-японского словаря. Перевод является одним из немногих переводов «Евгения Онегина» на япон-
ский язык с сохраненной стихотворной формой [7]. В своих размышлениях о роли русской литературы 
в истории становления и развития японской литературы Н.И. Конрад отмечал, что русская литература 
вошла в японскую  литературу и культуру в форме переводов, авторами которых являются переводчики 
двух типов.  Переводчик первого типа обычно сам является писателем, а его перевод – частью  его 
творческой работы; переводчик второго типа всегда только переводчик, который одновременно может 
быть литературным критиком, публицистом и литературоведом [8. С.  386-387]. Кимура Сёити был пе-
реводчиком второго типа. 

Средства оформления в тексте эстетической и культурной информации во многих случаях совпа-
дают. К таким средствам, прежде всего, относятся культуронимы  [9]. Являясь носителями культурной 
(и, соответственно, эстетической) информации, культуронимы  выступают регулярными единицами пе-
ревода. Для перевода культуронимов С. Кимура использует уникальную переводческую стратегию, ко-
торая возможна только в японском языке перевода. Японцы пользуются в письменной речи иероглифа-
ми (кандзи) и двумя буквенными азбуками: хираганой (для  исконно японской лексики) и катаканой 
(для  иностранных заимствований). Переводчик использует для перевода культуронима иероглиф и со-
четает его с подстрочной подписью катаканой, передающей произношение иностранного слова в ори-
гинале. Так, во фразе «Любовью шутит сатана» для  единицы «сатана» Кимура использует переводче-
ское соответствие «akuma», обозначающее японского аналога черта. Японское слово записывается дву-
мя иероглифами – «зло» («aku») и «черт» («ma»/«oni»). Рядом с иероглифами (поэма написана верти-
кальным письмом) имеется надпись катаканой. Так в  японском тексте обычно дается чтение сложных 
иероглифов, которые известны не всем пользователям языка. Но в данном случае надпись катаканой 
гласит «satan», что передает не чтение японского иероглифа, а транскрипцию английского слова 
«satan». Таким «пояснением» Кимура сигнализирует  читателю, что речь в переводе идет не о традици-
онном японском черте, а об его инокультурном аналоге. Нельзя не согласиться, что понятие «черт/злой 
дух», являющееся ярким в культуре каждого народа, наделяется каждым народом своими особыми чер-
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тами. Весьма вероятно, что, в отличие от русского языка (богатого устойчивыми сочетаниями со словом 
«черт»), использование слова «черт» в контексте «Любовью шутит сатана» в японском языке не вполне 
приемлемо. Для достижения более полной передачи смысла оригинала переводчик сочетает прием 
культурой замены с приемом культурного толкования, используя уникальность системы японского 
письма. 

В японском переводе крайне редко можно встретить транскрипцию русских культуронимов ката-
каной. Причина этому очевидна: транскрипция иностранного культуронима без пояснения для читателя 
–  бессмысленный набор звуков, представляющий план выражения незнакомого для японского читателя 
понятия. С. Кимура стремится найти наиболее адекватные стратегии перевода: буквальная иероглифи-
ческая запись и комментарий; замена понятия японским культуронимом в сочетании с транскрипцией 
иностранного слова. 

Особое место в группе культуронимов принадлежит именам собственным. В переводе имена соб-
ственные традиционно сохраняют своеобразие языка-источника даже при адаптации имени к граммати-
ческой системе принимающего языка. В пушкинском тексте наряду с русскими именами (Баратынский, 
Языков, Толстой) представлено значительное количество «чужих» имен собственных: имена героев 
древнегреческой мифологии (Гименей, Афродита), европейских писателей (Вальтер Скотт, Прадт, Ша-
тобриан, Лафонтен), философов, а также героев известных литературных произведений (Гюльнара, 
Чайльд Гарольд). Различия японского и европейских языков, а также японской и европейских культур 
приводит к тому, что в переводе С. Кимуры практически все имена собственные адаптируются путем 
транскрибирования и подробного комментирования. В ряде случаев С. Кимура использует прием куль-
турной замены, выбирая культуронимы, которые, по мнению переводчика, более знакомы японскому 
читателю. Так, вместо представленного в оригинале имени Киприды (прозвище древнегреческой боги-
ни Афродиты) переводчик использует имя Венеры (богиня римской мифологии), которое более знакомо 
японцам и не требует переводческого комментария.  

Еще одной группой единиц перевода, имеющих культурную специфику, выступают обращения 
(обращения автора оригинала к читателю и обращение героев романа друг к другу). Главной отличи-
тельной особенностью японского речевого этикета является соблюдение определенной дистанции меж-
ду участниками диалога. Система этикетных форм в речи японцев отличается особой сложностью и от-
ражает исторически сложившуюся социальную структуру японского общества. Национальные особен-
ности речевого поведения японцев не позволяют переводчику сохранять в переводе характеристику со-
беседника, представленную в обращении («…Читатель благородный…»).  Единственное обращение, 
которое С. Кимура счел возможным перевести дословно, является обращение «Достопочтенный мой 
читатель!» – «Sonkei subekina dokusya dokkun!», где выражение «sonkei subekina» означает «уважаемый, 
почтенный». Данное выражение является единственной допустимой характеристикой, которую японец 
может позволить себе в обращении к незнакомому ему человеку. Наиболее часто  переводчик использу-
ет стратегию опущения в переводе определенной части информации обращений оригинала. 

Проведенный анализ перевода «Евгения Онегина», выполненного Кимурой Сёити, свидетель-
ствует о том, что несмотря на очевидные культурные различия, сохранение культурной информации и 
встраивание переводного текста в культурную и текстовую решетки переводящей культуры является 
возможным, о чем свидетельствует популярность переведенного пушкинского текста в Японии и его 
большое влияние на японскую литературную традицию.   
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КСЕНОНИМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 

Часто в языке мы можем наблюдать акты «ксенономинации», т.е. номинации через чужое. Ксено-
нимы – это слова и фразеологические сочетания, возникшие в результате семантической деривации на 
основе этнонимов и топонимов и мотивированные обобщенными представлениями о чужих народах и 
землях» [1. С.  2]. 

На материале этнонимии одного региона (Пермского края) рассмотрим, каким образом ксенони-
мы отражают этническую картину мира его жителей. 

Анализ этнонимического материала позволяет нам говорить о том, что в результате процесса ксе-
нономинации возникают две большие группы огэтнонимных ксенонимов: 

1. Лексические и фразеологические единицы, служащие названиями различных предметов и яв-
лений окружающей действительности. Они не имеют яркой коннотации и представляют собой терми-
ны, являющиеся: 

а) названиями одежды: «Татарка – шуба на овечьем меху, с борками, поджимистая, то рубчик, то 
полусуконье возьмут; пышны рукава с грибочками, воротник из матерьялу» [2. 2.  С. 434]; 

б) названиями растений: «Татарка на репейник находит, ей одёжу жёлтили, така дублёна одёжа 
делалась» [2. 2. С. 434]; «Эта трава от тоски помогает. Вот ведь если не татарские мыльца, то уж не 
знаю, чё бы со мной было – ведь сколько я тосковала»; «От тоски пили татарские мыльца, у воды рос-
тут, цветки красные, а листики-те узкие, длинные» [3. С. 226]; «Ето китайская роза. Герань была. Боль-
шущая такая. Бурдовые и розовые букеты вот таки больши» [4]. 

в) названиями игр: «Мы раньше ишшо зыряном играли, ноне уж так-ту не играют, о святках одно-
го средят, долгущего, остальные над им галятся» [2. 1. С.  339]. 

г) названиями географических объектов (топонимами): «Вогульские чурки – чурок или скала. Ка-
мень называют ишшо»; «Вогульское – ето берег называтца, плошшадь такая, берег»; «Пониже острова 
Ябрусскова есь Вогульская – называем так луг, берег»;  «Из Мордвы. Они работали там. И прозвали 
так – Мордовская делянка»; «Мордовская делянка – там мордва населяли, потом снова ушли» [4]. 

д) названиями птиц: «У нас новая птица появилась – татарская ворона. Похожа на галку, хохо-
лок большущой, под крыльями бело; на сороку находит, а поет – как маленький ребенок» [3. С. 58]. 

2. Лексемы, называющие человека, его действия и состояния. Данные ксенонимы, как правило, 
имеют яркую коннотацию, отражают ассоциации, связанные с представителями различных этносов. 

Как известно, модель мира в любом языке строится на системе бинарных оппозиций, которые связа-
ны, в том числе, с социальными категориями – мужской /женский, старший /младший, свой /чужой [5. С. 5]. 

Представители определенного этноса всех других считают «не такими». Например, слово нерус-
ский у представителей русской культуры имеет значение «ничего не умеющий, бестолковый»: «У нас на 
работе палец отпилили пилой, стали разбирать-то, уж нерусский – так нерусский: так и есть, раззява». 

Синонимичными слову нерусский в данном значении являются этнонимы татарин, вотяк, вогул: 
«Зачем собаку-то он бил? Вот татарин он де-ка»; «Ето которой по-русски говорить хорошо не умеет, 
вот и вотяк»; «У нас, который оденется плохо, ругают: вогул ты» [4]. 

Точно так же у татар или коми-пермяков этноним русский может иметь отрицательную коннота-
цию: «Татары своенравных и причудливых людей зовут русскими» 6. С. 151; «Пермяки… очень нечи-
стоплотны. Если попадется обиходная женщина в семью, то «большаки» бывают ею недовольны и ру-
гают ее «обиходкой», «русской» 7. С. 19. 

Тунгусом в пермских говорах называют молчаливого человека: «Спросишь – он молчит. Тонгус 
называют. Он-де какой тонгус, нельзя-де слова докупиться». Шутливое и бранное значение слова воть, 
имеющее в Словаре русских народных говоров помету «пермское» – «дурак, разиня, болван» [8. 5. С.  
164]. Этноним еврейка, имеющий негативную коннотацию,  используется по отношению к сердитому, 
раздражительному человеку: «Мачеха-то у меня такая еврейка была. Слова я при ней сказать боялась» 
[2. 1. С. 243].  

Отрицательную оценку получает у носителей говоров неумение говорить по-русски: «Это кото-
рой по-русски говорить не умеет, вот и вотяк». 

Старообрядцы в народном сознании – это отдельный народ, «как нациё». Слово кержаки, как и 
многие этнонимы,  имеет переносное значение – «упрямый, замкнутый человек, а также скупой». 
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Как мы видим, чаще всего в переносном значении выступают собственно этнонимы. Реже выпол-
няют оценочную функцию различные отэтнонимные образования, например, глаголы или прилагатель-
ные: «Ходит и всех обцыганиват, обманыват всех окаянный»; «Сосед-то у меня шибко тунгусливой, 
слова от него не дождешься». 

Кроме того, в данную группу ксенонимов входят индивидуальные и  коллективные прозвища: 
«Ивана Андреевича все Вогулом звали. Мать у него вогулка с Усть-Улса»; «Сыпучане – монгольцы», 
«Монголы – в Сыпучах». В ряде случаев этимология подобных прозвищ остается невыясненной, в дру-
гих случаях местные жители знают, за что их соседи получили то или иное отэтнонимное прозвище, 
например, жителей д. Коми-Березовка, предки которых на рубеже ХIХ–ХХ вв. переселились из коми-
зырянского с. Усть-Нем (бассейн Вычегды), соседнее русское население называло лопарями некреще-
ными за то, что подобного населения, к тому же не посещавшего храмы, рядом не было. 

Показательны в плане ксенономинации фразеологизмы с этническим компонентом. Особенно 
продуктивен в пермской фразеологии этноним татары:  татара (молотят) в голове – головокруже-
ние, головная боль, тяжесть: «Сёдни я ничё не скажу, у меня татара молотят в голове»;  татарам на 
хмель – ни на что не годен: «Баушка, праздник нынче, дай выпить маленько, потом помогу тебе чем-
нибудь. – Да кому ты нужен! Тебя только татарам на хмель;  татарин родился – о моменте мгновенной 
тишины: «Татарин что ли родился? Почему тогда замолчали? Разговаривайте» [3. С. 372]. 

Наряду с этнонимами в состав фразеологизмов входят отэтнонимные прилагательные: коромысло 
татарское – высокий сутулый человек: «Спать ложуся, дак только и разгибаюсь, а днем как коромысло 
татарское – не согнуться, не разогнуться» [3. С. 372]. 

Этноним лопь не представлен в Прикамье так ярко, как на Русском Севере, однако и здесь упомина-
ние об этом северном народе содержит фразеологизм Шиша да Лопа – случайные, незначительные люди; 
сброд, пустословы: «У нас пекаря Шиша да Лопа, плохо пекут, пьяницы, неохота робить-то» [3. С. 425]. 

Этнонимы в составе экспрессивных оборотов выражают различные эмоции человека. Например, 
будь ты жид – восклицание, выражающее удивление, неприятие: «Будь ты жид, почет-то Любка туды 
идет» [2. 1. С. 73]. Злой татарке не приведи Господь – то же, что врагу не пожелаю: «Злой татарке не 
приведи Господь. Вот так вот голову обносит, лишь бы не пасти, лишь бы не пасти. Какие адские бо-
ли!..» [8. С. 207]. 

Показательны в плане сопоставления “своих” и “чужих” устойчивые сравнения. В пермских гово-
рах функционируют сравнения как вогулы, как чучмеки, как чучкари (чучмеками или чучкарями в При-
камье назывался древний народ – чудь): «Живем, как вогулы, ругамся, грешим, переговаривам, вот до-
ждя и нет» [4]; «Раньше чё, книжек не читали, радиво не слышали,  как чучмеки жили»; «Дикие, как 
чучкари жили, не смели ничего, кроме отца сделать, ничего не знали, не училися дак» [3. С. 420]. Как 
цыгане  – говорят о людях, не любящих жить подолгу на одном месте: «Как цыгане: своего дома не 
имели. Сёдня здесь – завтра там» [4]. Темный цвет лица и узкий разрез глаз служат поводом для воз-
никновения сравнений как китаец, глаза как у китайца: «Да вот у нас тут в суседях есть парень. Такой 
чернущий, как китаец»; «Проспишь до утра. А утром глаза как у китайца станут. Распухнет лицо от ко-
маров» [4]. 

Таким образом, ксенонимы, отражающие этническую картину мира жителей региона, с одной 
стороны, называют  предметы и явления внешнего мира, с другой – характеризуют человека. Чаще все-
го при этом актуализируется сема «чужой», входящая в семантическую структуру этнонаименований. В 
некоторых случаях, помимо этого, реализуются и некоторые потенциальные семы конкретных этнони-
мов (цыган – «обманщик», татарин – злой, еврейка – жадная и т.д.). В процессе функционирования 
данных единиц коннотация может стираться, однако принцип номинации через «чужое» остается неиз-
менным и способствует появлению новых лексических единиц. 
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Язык литературы выступает своеобразным отражением национальной картины мира, источником, 

в котором зафиксированы реалии культуры. Для ирландской культуры эмиграция оказалась одним из 
ярчайших явлений, и многие авторы в своих произведениях  описали различные аспекты данной тема-
тики. Обращаясь к лингвокультурным особенностям портретирования эмигрантов ирландскими авто-
рами, мы  считаем необходимым рассмотреть данную сущность в рамках гендерной проблематики. 

Как известно, гендерная принадлежность обусловливает ряд поведенческих и коммуникативных 
моделей, социальных ролей. В этой связи В.А. Гуреев утверждает, что «портретирование той или иной 
ситуации, того или иного объекта находится в прямой зависимости от субъекта восприятия, от его фо-
новых знаний, опыта, ожиданий, от того, где располагается он сам и что непосредственно находится в 
поле его зрения. Это, в свою очередь, дает возможность описывать одну и ту же ситуацию с разных то-
чек зрения, перспектив, что, несомненно, расширяет представления о ней» [1 С. 7]. Культурно-
исторический фон в совокупности с мотивационно-личностным и гендерным планом формируют со-
держание лингвокультурного типажа ЭМИГРАНТ как ментальной сущности с учетом специфики язы-
ковых средств, используемых авторами для презентации героев. В данной статье мы обращаемся к мас-
кулинной гендерной группе и рассматриваем представления об эмигрантах-мужчинах, нашедшие язы-
ковое воплощение в произведениях ирландских писателей двадцатого века. 

В описании эмигрантов-мужчин следует отметить любопытную национальную черту, значимую в 
ирландской литературе, – столкновение фаталистической мировоззренческой позиции (вера в пред-
определенность судьбы) и прагматических установок (авантюрное начало в человеке):  

And Michael felt very strong and manly recounting what he has going to do when he got to Boston, Mas-
sachusetts. He told himself that with his great strength he would earn a great deal of money. Conscious of his 
youth and his strength and lusting for adventurous life, for the moment he forgot the ache in his heart that the 
thought of leaving his father inspired in him [O’Flaherty]. Marcus was an adventurer [Callaghan 1996, 29]. 
To wander among strangers, they risk all [O’Connor 2004, 275]. 

В приведенных отрывках основные характеристики эмигранта находят следующее языковое вы-
ражение: strong and manly; conscious of his youth and his strength; lusting for adventurous life; adventurer, 
risk. Данное описание создает положительный образ эмигранта – человека, который собирается отпра-
виться в другую страну, чтобы достичь успеха.  Исходя из контекста, мы можем выделить такие кон-
цептуальные признаки как молодость, сила, мужественность, жажда приключений, содержащие в себе 
гендерный и возрастной элементы.  

Мужчина-эмигрант может характеризоваться как преуспевающий человек, выбившийся из низов: 
I gave him the usual spiel about the poor immigrant making good [4. С. 27]. 
Успех эмигранта в новой стране также зависит от его личностных качеств, как, например, неза-

урядный ум, выделяющий его на фоне окружающей действительности: 
I was always told my grandfather O’Neil had been a Kerry schoolteacher and made a living in America 

by correcting college maths papers. He was meant to be too clever for the ordinary high schools  [4. С. 44]. 
Авантюрное начало, присутствующее в эмигранте, противопоставлено ценностям его родной 

культуры:  
Then he was silent for a moment and continued in a low voice: “… It’s a cruel world that takes you away 

form the land that God made you for.” 
“Oh, what are you talking about, father?” said Michael irritably. “Sure what did anybody ever got out 

of the land put poverty and hard work and potatoes and salt?” 
“Ah, yes,” said the father with a sigh, “but it’s your own, the land, and over there” – he waved his hand 

at the western sky – “you’ll be giving your sweat to some other man’s land, or what’s equal to it.” [2] 
В восприятии исконного окружения эмиграция становится частью жестокого мира, а не возмож-

ностью обрести новую, лучшую жизнь, поскольку разрывает связи человека с родной землей. Для ир-
ландского национального сознания значимо единство человека с местом его рождения. Земля является 
доминантой концептуального мира ирландца, формируя представления о человеке в рамках оппозиции 
land that God made you for (земля, для которой Бог предназначил тебя) - other man’s land (чужая земля). 
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Земля в данном случае обретает сакральные признаки, выступая как дар Бога, в противоположность 
чужбине, где человек уже не будет хозяином земли, а значит, и самого себя. В понимании самого эми-
гранта земля ассоциируется с тяжелым трудом и бедностью. Лексико-семантическое поле земля вклю-
чает в себя такие единицы, как poverty and hard work; potatoes and salt. Желание разорвать связь с зем-
лей, аграрным трудом оказывается мотивационным фактором эмиграции.  

Земля как ценностная составляющая связана с мужским началом – сын наследовал землю отца, в 
то время как дочь уходила в другую семью. Значимость земли для ирландского национального сознания 
любопытным образом находит выражение в гэльском языке. В романе Джозефа O'Коннора один из ге-
роев-эмирантов демонстрирует своему собеседнику – англичанину горсть родной земли, которую он 
носит в кармане на удачу:  

‘Tear mahurr’ is ‘my father’s land’. He took from the pocket of his greatcoat a handful of soil which he 
shewed me. It was a handful of his father’s land at Connemara [3. С. 79]. 

Помимо лексемы tear, герой-эмигрант говорит о существовании около двух десятков лексем, 
имеющих значение «земля»: abar (заболоченная земля); ar (пахотная земля); banb (не паханная в тече-
ние года земля); Banba (мифическое наименование Ирландии); bárd (закрытое пастбище); brug (земель-
ное владние); ceapach (обрабатываемый участок земли; поле под паром); dabach (мера земли); fonn 
(земля); ithla (область); iomaire (гребень горы); lann (огороженная земля); leanna (луг); macha (пахотная 
земля); murmhagh (подверженная затоплению земля); oitír (низкий мыс); rói (равнина); riasg (болото); 
sescenn (болотистая земля); srath (пойменная земля); tír (сухая земля; суша); fiadhair (парующаяся 
земля) [O’Connor 2004, 79].  

Обилие слов, используемых для выражения общего смысла «земля», подтверждает значимость 
данной сущности в национальном сознании ирландцев и культурном наследии самой страны. 

Примечательно, насколько своеобразное языковое выражение находит в художественном тексте 
соотнесенность ирландского эмигранта с его родной землей:    

Two fishermen from near Leenaun got seasick more than anyone. They joked about being landlocked, these 
two ludicrously handsome brothers [3. С. 25]. Цитата содержит элемент языковой игры, построенной на дву-
смысленности слова ‘landlocked’. В традиционном понимании лексема применяется для описания стран, не 
имеющих выхода к морю. Однако парадоксальность заключается в том, что автор применяет ее для описа-
ния рыбаков – людей, связанных с морем в силу своей профессии. В контексте эмиграции лексема land-
locked обретает иной смысл: направляющиеся в США рыбаки остаются неотъемлемой частью родной земли. 

Национальный идентификатор также формирует одну из базовых характеристик, составляющих 
типические представления об ирландском эмигранте - национальную гордость: 

“He sounds fascinating. Was he Irish?” Michelle chattered on. 
“And proud of it” Marcus quipped [4. С. 133]. 
В том числе в ряд основных характеристик входит низкий материальный статус: 
The men were mainly evicted farmers from Connaught and West Cork, beggared spalpeens from Carlow 

and Waterford; a cooper, some farriers, a horse-knacker from Kerry; a couple of Galway fishermen who man-
aged to sell their nets [3. С. 25]. 

Лексемы, номинирующие профессии эмигрантов, в вышеизложенном примере указывают на низ-
кий социальный класс, к которому принадлежат их обладатели, за счет прилагательных с общей семой 
«неимущий» - evicted (выселенный, лишенный земли), beggared (нищенствующий). Обладание специ-
альностью являлось редкостью, на что указывают количественные идентификаторы a, some, a couple of , 
употребляемые с наименованиями специальностей cooper (бондарь), farrier (кузнец), horse-knacker 
(скупщик старых лошадей, живодер), fisherman (рыбак). В то время как большинство  эмигрантов были 
связаны с аграрной деятельностью: farmer (фермер), либо не имели профессии/специальности: 
spalpeen – лексема, именующая мигрирующего чернорабочего в ирландском варианте английского язы-
ка (от гэльского spailpín – мигрирующий, сезонный работник). 

Мужчина может быть вынужден эмигрировать в одиночестве, оставив свою семью на родине: 
The happy young couple who must part from one another and the farther parted from his wife and chil-

dren, to travel into America by himself where the means only exist to pay for one passage [3]. 
В примере типаж МУЖЧИНА-ЭМИГРАНТ объективируется как глава семейства. Данная харак-

теристика выражается посредством гендерно маркированной лексемы farther и вычленяется из контек-
ста (young couple who must part from one another).  

Проанализированные тексты произведений ирландских авторов позволили выделить в рамках ис-
следования типажа МУЖЧИНА-ЭМИГРАНТ следующие компоненты: авантюрист, глава семьи, бед-
няк, патриот, преуспевающий человек. 
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Первая категория включает в себя такие характеристики эмигранта, как мужественность, сила, 
жажда приключений, риск, авантюризм. 

Вторая категория представляет эмигранта, вынужденного отправиться в другую страну для того, 
чтобы прокормить семью, заработать денег. 

Принадлежность к бедным, низшим слоям общества одна из наиболее ярко выраженных в текстах 
характеристик эмигранта, соотносимая с темой межнациональной вражды населения Британских остро-
вов, вынужденной эмиграции и притеснения ирландцев англичанами. 

Эмигрант-патриот обладает не только национальной гордостью, но и позиционируется как 
наследник земли своих предков, что раскрывает ценностную значимость данного концепта в ирланд-
ском национальном сознании. 

Представления об успешном эмигранте включают в себя наличие выдающихся качеств, способ-
ности проявить себя в новом окружении. 
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«A MAN CAN BE DESTROYED BUT NOT DEFEATED» 
BY 60 YEARS OF HEMINGWAY’S «THE OLD MAN AND THE SEA» 

 

In 1952 Hemingway finished his tale "The Old Man and the Sea". This is the story of an old Cuban fish-
erman, whose name is Santiago: «The old man was thin and gaunt with deep wrinkles in the back of his neck. 
The brown blotches of the benevolent skin cancer the sun brings from its reflection on the tropic sea were on 
his cheeks. The blotches ran well down the sides on his face and his hands had the deep – creased scars from 
handling heavy fish on the cords. But none of these scars were fresh. They were as old as erosions in a fishless 
desert». [1]. 

He was unlucky in his fishing expeditions: «He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf 
Stream and he had gone eighty – four days now without taking a fish», – so the tale begins. In the first forty 
days a boy had been with the old man. But after forty days without a fish the boy's parents had told him that 
Santiago was now definitely and finally salao, which is the wrost of unlucky, and the boy had gone at their or-
ders in another boat.  

After a long period of fruitless fishing the old man manages to catch an enormous marline. 
The composition of this story is very clear and symbolic as well. While choosing artistic devices Hem-

ingway is very laconic and the emphasis is put on inner dialogues, or inner monologues, which are always ar-
resting and profound: «Never have I had such a strong fish nor one who acted so strangely. Perhaps, he is too 
wise to jump. He could ruin me by jumping or by a wild rush. But perhaps he has been hooked many times be-
fore and he knows that this is how he should make his fight. He cannot know that it is only one man against 
him, nor that it is an old man. But what a great fish he is and what he will bring in the market if the flesh is 
good. He took the bait like a male and he pulls like a male and his fight has no panic in it. I wonder if he has 
any plans or if he is just as desperate as I am?» [1]. So Santiago thought flying alone in a sea, was been leading 
by huge fish he at last had caught. 

He struggles with the fish and finally kills it. He has reached his piece of good luck. It has been very dif-
ficult. But it is more difficult to keep it for himself. Soon his fish was attacked by sharks, Santiago struggles 
with them too, but the sharks left him nothing but a bare skeleton. Is Santiago defeated? 

Some critics consider, that Hemingway wanted to underline, to stress man's loneliness, man's solitude. 
They consider that Hemingway wanted to show vainness, uselessness to resist sharp's world. The bare skeleton 
of a fish they consider to be a symbol of man's weakness. At the conference devoted to Hemingway’s creative-
ness the students of Moscow University considered that the story about Santiago is a story about courage and 



 104

steadfastness of a man. The same point of view was supported by a well known Russian literary critic M. Men-
delson and some others. I think it is the best opinion [4]. 

The idea: A man must not be alone ever in "The Old Man and the Sea" is in implication. Truly, the hero 
of this story is an old man, but he is rather strong. Being young he went under sail along Africa shores and now 
he often remembers lions as a symbol of strength of his old days. 

Only one episode of his former life we read in this story. It is the episode of Santiago fight with young 
and strong Negro: Santiago had played the hand game with the great Negro who was the strongest man on the 
docks. «They had gone one day and one night with their elbows on a chalk line on the table and their forearms 
straight up and their hands gripped tight. Each one was trying to force the other's hand down onto the table. 
There was much betting and people went in and out of the room under the kerosene lights and he had looked at 
the arm and hand of the Negro and at the Negro's face. They changed the referees every four hours after the 
first eight so that the referees could sleep. Blood came out from under the fingernails of both his and the Ne-
gro's hands and they looked each other in the eye and at their hands and forearms and the bettors went in and 
out of the room and sat on high chairs against the wail and watched. 

... And at daylight when the bettors were asking that it be called a draw and the referee was shaking his 
head, he had unleashed his effort and forced the hand of the Negro down and down until it rested on the wood. 
The match had started on a Sunday morning and ended on a Monday morning... For a long time after, that eve-
ryone had called him the champion» [1]. 

So, writing only one episode, Hemingway show what beautiful and what great life had Santiago in his 
old days, in his former days. But it was in the Past; now he is not young and he is alone. But he has a boy. San-
tiago teaches the boy everything he knows himself. The friendship between the old man and the boy becomes 
the theme of two generations, becomes a theme of man's immortality. 

A man must not be alone ever – Hemingway says. Fighting against the fish Santiago always thinks about 
his boy: I wish I had the boy to help me and to see this. No one should be alone in their old age, he thought... 

I wish the boy was here, – he said aloud and settled himself against the rounded planks of the bow and 
felt the strength of the great fish through the line he held across his shoulders moving steadily towards whatever 
he had chosen” [1].  

So, the old man was not alone: his boy was with him in his thoughts. 
The old man does not consider himself defeated: «But man is not made for defeat, – he said. – A man can 

be destroyed but not defeated...» 
He will go in the sea again but now he will be with the boy. They will prepare everything for fishing in 

the best way and they will win. 
The book is ended with the scene: Santiago «was still sleeping on his face and the boy was sitting by him 

watching him. The old man was dreaming about the lions» [1]. 
The same idea is confirmed in the novel "To Have and Have not", which was published in 1937. The title 

of this novel illustrates the underlying problem of the book, antagonism between those that have and those that 
have not. Harry Morgan, a native of Key West, Florida, is the owner of a power – boat which he hires to 
wealthy men for fishing trips. Cheated by an American, who has lost his tackle and did not pay for the charter-
ing of the boat, Harry goes in for smuggling liquor and transporting people illegally across the straits to Cuba. 
He is ready to undertake any job that would give him means to subsistence. While smuggling liquor he is cap-
tured by federal officers in a gun battle, loses his arm and has his boat confiscated. In a last attempt to provide 
for his family and himself he agrees to take four Cubans to Havana. These people are fighting against the impe-
rialist regime in Cuba but, though struggling for a great cause, they resort to vile means – robbery and terror. 
Harry understands that they have robbed an American bank and will destroy him so as not to leave any witness 
after he has taken them to Havana. He decides to save his own life by killing them. This he does but they 
wound him fatally. 

The end of this novel is very symbolic. At first the writer together with his hero understood that a man, 
one man, can do nothing: 

– How you felling, Harry? – the captain asked him. Harry looked at him and did not speak. 
– Can we get you anything, boy? – the captain asked him. 
Harry Morgan looked at him. 
– He don't hear you, – said the mate. 
– Harry, – said the captain, – do you want anything, boy? 
He wet a towel in the water bottle on a gimbal by the bunk and moistened Harry Morgan's deeply 

cracked lips. They were dry and black looking. Looking at him, Harry Morgan started speaking. 
– A man, – he said. 
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– Sure, – said the captain. – Go on. 
– A man, – said Harry Morgan, very slowly, – ain't got no hasn't got any can't really isn't any way out» – 

He stopped. There had been expression on his face at all when he spoke. 
– Go on, Harry, – said the captain. – Tell us who did it. How did it happen, boy? 
– A man, – said Harry, looking at him with narrow eyes on the wide, high – cheek – boned face, trying 

now to tell him. 
– Four men, – said the captain helpfully, 
He moistened the lips again, squeezing the towel so a few drops went between them. 
– A man, – corrected Harry; then stopped. 
– All right. A man, – the captain said. 
– A man, – Harry said again very flatly, very slowly, talking with his dry mouth. 
– Now the way things are the way they go no matter what no, – the captain looked at the mate and shook 

his head. 
– Who did it, Harry? – the mate asked. Harry looked at him. 
– Don't fool yourself, – he said. The captain and the mate both bent over him. Now it was coming. 
– A man, – Harry Morgan said, looking at them both. – One man alone ain't got. No man alone now. – 

He stopped. 
– No matter how a man alone ain't got no bloody chance. – He shut his eyes. It had taken him a long time 

to got it out and it had taken him all of his life to learn it» [2]. 
The same year, when the novel «To Have and Have not» was published, Hemingway went to Spain, and 

in his articles written there during the Spanish Civil War (1936-1939) he denounced the fascist regime of Fran-
co. «The Fifth Column» (1937), a play about the Civil War in Spain, is written in the same vein. 

In 1940 Hemingway completed the novel «For Whom the Bell Tolls». The novel tells the story of a 
young American teacher of Spanish who feels his duty to fight against the fascist regime in Spain. There he 
joins the Spanish partisans, who become his friends and allies. His name is Robert Jordan. He is ordered to 
blow up a bridge that is of great strategic value. In the course of preparations for the explosion Jordan comes to 
know many Spanish partisans, to love and believe some of them, to distrust others. Among the partisans he 
meets a Spanish girl, Maria, whith whom he falls in love. After the successful blowing up of the bridge the par-
tisans leave their camp to avoid encounter with the fascist troops. During the retreat Jordan's horse is shot, Jor-
dan's left leg is smashed. He is helped by the partisans that have remained alive – Primitive, Augustin, Pablo, 
Pillar and the girl Maria. Jordan has given his life for the cause of their freedom.  

The title of the book is a reference of John Donne’s poetical statement: “No man is an island, entire of it-
self. Each is a piece of the continent, a part of the main… Each man’s death diminishes me, for I am involved 
in mankind. Therefore, send not to know for whom the bell tolls. It tolls for thee” [3]. 

Harry Morgan, Robert Jordon, Santiago – are favorite persons of Hemingway’s books. But Santiago im-
age is very concrete, very alive, and it is a symbol of mankind: it is very difficult to fight for happiness, for 
luck, but the will of the mankind to the happiness is not broken. «The Old man and the Sea» is a hymn to hu-
man courage and endurance.  

In 1954 Hemingway was awarded the Nobel Prize in literature. In his speech of acceptance read by the 
American ambassador in Stockholm Hemingway summed up his philosophic outlook. He wrote: «... Things may 
not be immediately discernible in what a man writes, and in this sometimes he is fortunate but eventually they are 
quite clear and by these and the degree of alchemy that he possesses he will endure or be forgotten» [5]. 
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СТРАТЕГИИ ВОКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ РУССКОЙ  
КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИРИКИ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
Исследование проведено в рамках мероприятия 1.3.1 «Проведение научных исследований молодыми учеными –  

кандидатами наук» федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры  
инновационной России» на 2009–2013 годы. 

 
В современном переводоведении термин «вокальный перевод» оказывается задействованным в 

обозначении двух феноменов. Более традиционное понимание термина подразумевает перевод оперных 
арий, либретто с языков оригинала. Второе значение термина связано с первым, но имеет более широ-
кий круг применения и более общефилологическую, чем музыковедческую, методологическую базу. 

Вслед за академиком М.П. Алексеевым, обратившим внимание на необходимость рассматривать 
отдельно от просто стихотворного перевода трансляции текстов, в которых ритмико-интонационная 
структура приспособлена к музыкальной мелодии и неотделима от нее, в которых подразумевается до-
стижение полной слитности с музыкальным оформлением [1. С. 563], необходимость выделения такого 
способа перевода в особый жанр поддерживает А.Н. Гиривенко [2. С. 92]. Особенностью таких перево-
дов видится способность мелодической основы удерживать в памяти этот текст и при трансляции его на 
другой язык способствовать его адекватному образно-лексическому, ритмо-метрическому, синтаксиче-
скому, фонетико-интонационному воспроизведению, хотя некоторые свойства поэтики при этом могут 
быть принесены в жертву достижению более высокого уровня певческих качеств. 

 «Вокальный перевод» – современный термин для такого типа перевода, когда в основе трансли-
руемого текста лежит мелодизм, который из качества текста, его характерной черты становится его ос-
новной функцией. В.Г. Белинский, профессиональный критик переводов, писал об одной из вокальных 
трансляций русского переводчика-романтика И.И. Козлова, дав при этом универсальную характеристи-
ку принципу вокального перевода: «Этот стих «О ива, ты ива, зеленая ива», не выражающий никакого 
определенного смысла, заключает в себе глубокую мысль, отрешившуюся от слова, бессильного выра-
зить ее и превратившуюся в звук музыкальный…» [3. Т. 3. С. 298]. 

Изучение вокального перевода не только актуально как обращение к теоретическим вопросам 
межкультурной коммуникации, но и обладает большой практической ценностью. До сих пор недоста-
точно разработаны принципы перевода текстов с мелодической основой как на русский язык, так и с 
русского. Золотой фонд русской лирической поэзии может многое предложить зарубежному читателю и 
слушателю, и важность этого растет день ото дня в условиях изменяющего мира, ухода от чтения книг к 
аудиальному и визуальному восприятию, в связи с ускорением всех процессов современной цивилиза-
ции, в которой еще пока есть место эстетическому наслаждению. 

Безусловно, принцип вокального перевода является универсальным для любой принимающей культу-
ры, в которой укоренилось понятие чувства ритма, мелодики, музыкального размера и т.д. В англоязычной 
переводческой рецепции этот тип перевода является очень продуктивным в отношении русской классиче-
ской лирики, которая известна своим мелодизмом. Многие произведения ее действительно положены на 
музыку, и как в самом переводоведении существует понятие переводной множественности, так и в музы-
кальном творчестве одно и то же произведение зачастую много раз привлекает разных композиторов, созда-
вая вокруг лирического текста музыкальную семиосферу, в которой каждое музыкальное произведение ока-
зывается более или менее конгениально тексту. Ярким примером такой конгениальности можно назвать ро-
манс, в котором пушкинский текст «К ***» («Я помню чудное мгновенье...») 1825 года и его мелодия, напи-
санная  М.И. Глинкой в 1840 г., уже практически два века сосуществуют в неразрывном единстве. 

В данной работе мы обратились к множественному переводу классического стихотворения 
М.Ю. Лермонтова «Парус» на английский язык, которое очень популярно среди переводчиков, англо-
язычных и русскоязычных, видимо, из-за контраста между простотой поэтической формы и глубоким 
эстетико-философским содержанием. 

Первое, хотя далеко не единственное требование к переводу текстов принципом вокального пере-
вода, – чтобы английский и русский тексты пелись на одну и ту же мелодию. При всей очевидности и 
даже банальности данного требования оно вскрывает целый узел стиховедческих, переводческих и об-
щеэстетических проблем.  
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Ритмико-мелодическая основа в русской классической лирике, безусловно, первична. Способ-
ность мелодической основы удерживать в памяти текст при трансляции на другой язык является по-
мощником переводчику, способному уловить его ритмико-интонационное своеобразие. Остается как бы 
«распределять» образно-лексическое наполнение в готовые ритмико-синтаксические контуры. Но по-
скольку речь идет о произведении, приспособленном к музыкальной мелодии, это обстотельство вносит 
коррективы в подбор и распределение лексических эквивалентов. В первую очередь это касается пере-
распределения внутри музыкальной фразы роли различных типов ударения – синтагматического и вы-
делительного. Эти разнофункциональные акценты в поэтическом тексте сосуществуют в относительно 
урегулированном виде: синтагматическое ударение совпадает с последним ударным слогом синтагмы, 
логико-эмоциональное ударение выделяет обязательные ударные элементы стиха, эмоционально-
поэтическими акцентами подчеркиваются лексемы, наиболее значимые для создания образа. Но когда 
включается ассоциативная мелодика музыкальной фразы, эмоционально выделенными (при помощи 
сильной доли такта, мелодических пиков, синкопы, длительности ноты или распева слога на несколько 
нот) оказываются зачастую совсем не те же самые элементы, которые акцентировались при графиче-
ском восприятии текста и декламации. 

Замечательным представляется тот факт, что практически все проанализированные переводы [4–
11] подпадают под определение вокальной трансляции. Единственное объяснение такому единодушию 
переводчиков по поводу выбора стратегии – это свойства поэтики самого оригинального текста, для 
которого вокальный перевод оказался практически единственно возможной опцией. 

Притягательность и одновременно сложность этого небольшого стихотворения для переводчиков 
заключается в том, что глубина философского содержания стихотворения противопоставлена кажущей-
ся простоте его поэтической структуры. Действительно, лексико-семантический пласт его намеренно 
незамысловат. Чем же тогда достигается глубина образного и философского содержания? 

Как показывает филологический анализ текста русского оригинала, помимо лексико-
семантических характеристик, которые, безусловно, составляют ядро образности, важнейшее значение 
в создании философской антитезы – напряженных переживаний лирического героя на фоне картины 
спокойного моря – обладает ритмико-мелодическая и синтаксическая структура текста, что особенно 
важно в случае применения способа вокальной трансляции. Симметричное расположение повторов, ин-
версия, бессоюзные предложения, длина слов, размер стихотворения – двустопный ямб с пропуском 
ударения в третьей стопе, при помощи чего ритмически выделяются опорные слова – все это создает 
своеобразную мелодику стихотворения; именно эти свойства поэтики текста, с одной стороны, прово-
цируют переводчиков на использование вокальной трансляции, с другой стороны, являются для них 
камнем преткновения. 

Еще одна интересная особенность состоит в том, что русскоговорящие переводчики, иногда даже в 
ущерб правильности английского языка (насколько можно говорить о правильности в поэтическом тек-
сте), передают ритмико-мелодическую составляющую гораздо лучше, чем англоязычные; англоязычные 
же, наоборот, сделав упор на лексико-семантическую сторону, часто нарушают ритмическую картину. 
Объяснение этому видится в данном случае в том, что для русскоязычного переводчика с детства это сти-
хотворение знакомо не только по школьной программе, но и по переложению на музыку А.Е. Варламова, 
которая с 1848 неизменно сопровождает текст, поэтому текст при переводе в буквальном смысле поется, 
что значительно облегчает работу переводчика по ритмической организации трансляции и оптимизирует 
поиск соответствующих ритму и фразовому ударению лексических эквивалентов. 

Вокальный перевод является очень продуктивной моделью трансляции, когда комплекс поэтико-
эстетических характеристик оригинального текста максимально приближен к певческим; в этом случае 
в произведении должна сохраняться основная жанрово-эстетическая функция – особый песенный мело-
дизм, эмфатическая выразительность, способность восприниматься как текст с первичной мелодиче-
ской основой. 
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ХРОНОТОПИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МЕДИАДИСКУРСА 
 

Медиадискурс существует в коллективном сознании носителей языка как лингвокультурный кон-
цепт и содержит определенные представления о речевом поведении в mass media как сфере человече-
ской деятельности. С точки зрения хронотопа медиадискурс сконцентрирован на настоящем времени, 
служащим центральной точкой, от которой осуществляется отсчет вперед или назад, и рассредоточен в 
пространстве; его участники могут находиться на большом расстоянии друг от друга, но при этом осо-
знавать некую глобальную целостность, благодаря технологическим достижениям, приведшим к  «им-
плозии коммуникации», т.е. взрыву вовнутрь, когда за счет стремительного сжатия пространства, вре-
мени и информации, находящийся в одном месте, индивид может одновременно переживать состояние 
отдаленных объектов [1. С. 54]. 

В лингвистическом плане характер хронотопа выявляется через характер предикации. В поисках 
корреляций между предикацией и жанровым форматом обратимся к жанру комментария функциониру-
ющего в британском медиадискурсе.  

It is the big money from the millionaires that is most lethally damaging. Asil Nadir, Jeffrey Archer, Mi-
chael Ashcroft, the Hindujas, Bernie Ecclestone,   Michael Wheeler, Stanley Kalms, Robert Bourne – whether 
eccentrics or sincere believers, whether paying to steer the party’s ideology or paying for naked gain, the mud 
always sticks. And it  sticks both ways. Scrupulously honest men like David Sainsbury or Paul Hamlyn get 
tarred with the same brush by simple act of giving to a cause they support: in politics generosity is turned to 
acid spite. There is no free lunch, there is no donation without strings. Even those who want nothing are still 
using their pockets to promote the party of  their choice. But the days of buying elections must be over now. A 
royal commission should be appointed to devise a generally accepted fair funding formula: there is no perfect 
system, but anything is better than government by millionaire.  

                                                              The Guardian 2001, Jan.26, p.21.  
Здесь момент речи не зависит от точки отсчета. Доминантная временная форма, используемая в 

комментарии, – это так называемое настоящее вневременное или, в других терминах, настоящее посто-
янное, настоящее абстрагированное, настоящее обобщенное, настоящее расширенное, настоящее нело-
кализованное. О.Есперсен предлагал для обозначения данного времени термин «обобщенное время». 
Он не соглашался с Суитом, полагавшим, что для таких утверждений, как «The sun rises in the east», 
лучше всего подходит настоящее время, поскольку оно само по себе является самым неопределенным 
из времен. О.Есперсен полемизировал: «Почему неопределенным? Еще меньше оснований называть 
такие предложения «вневременными» (zeitlos), как это часто делается. Было  бы  лучше  усматривать  в  
данном случае  о б о б щ е н н о е   в р е м я,  точно так же как мы  рассматривали выше обобщенное 
число и обобщенное лицо» [2. С. 303, разрядка наша – В.А.Т.].  

Логика ученого вполне убедительна, убедительны аргументы, приводимые им. Теоретически 
настоящее время – это точка, не имеющая никакой длительности, подобно тому, как точка в теоретиче-
ской геометрии не имеет измерений. По словам О.Есперсена, настоящий момент «сейчас» – это только 
текучая граница между прошедшим и будущим. На практике, однако, «сейчас» означает промежуток 
времени со значительной длительностью, которая меняется в зависимости от обстоятельств. В подтвер-
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ждение своей мысли он приводит примеры, в которых настоящее простое (Present Indefinite) в каждом 
конкретном случае включает в себя разный период времени, измеряется разной протяженностью: He is 
hungry, He is ill, He is dead. Вот как комментирует эти примеры сам автор: «Здесь наблюдается то же, 
что происходит с соответствующим пространственным словом here  «здесь», которое в зависимости от 
обстоятельств имеет различное значение («в этой комнате», «в этом доме», «в этом городе», «в этой 
стране», «в Европе», «в этом мире»),  и со словом we «мы», которое может охватывать разное количе-
ство лиц, кроме говорящего» [2. С.  302].  

Для того чтобы адекватно охарактеризовать тип предикации в комментарии, необходимо обра-
титься к категории временной локализованности (локализованности/нелокализованности ситуации во 
времени). По Э. Кошмидеру, ученому, который первый выделил оппозицию по признаку временной 
локализованности [Zeitstellenwert] и рассматривал ее как самостоятельную категорию, противопостав-
ляются факты двоякого рода:  1)  обладающие   индивидуальным    местоположением   во   времени   и  
2) вневременные (Рука руку моет) (цит. по Бондарко [3. С. 175]).  

По А.В. Бондарко, который далее развил идеи Э. Кошмидера, данная категория трактуется как 
оппозиция следующих семантических компонентов: 1) конкретность, определенность местоположения 
действия и ситуации в целом на временной оси (т.е. прикрепленность к какому-то одному моменту или 
периоду); 2) неконкретность, неопределенность, обычность (узуальность) или временная обобщенность 
(гномичность, «вневременность», «всевременность») [3. С. 168].  

Говоря о признаке временной нелокализованности, А.В. Бондарко подчеркивает его наибольшую 
характерность для форм настоящего времени. «Значение этих форм открывает наибольшие возможно-
сти для реализации семантики временной обобщенности» [3. С. 186]. Обращается также внимание на 
то, что признаки нелокализованности характеризуют семантику высказывания в целом. «При том, что 
основным носителем этих признаков является предикат, они охватывают и другие компоненты выска-
зывания – субъект и объект (существенно соотношение их конкретности/обобщенности), а также обсто-
ятельства» [3. С. 169].  

Вернемся, однако, к диктеме, представляющей комментарий. Она открывается усилительной кон-
струкцией  It is (Adj.) N… that is Adj., в основе которой лежит предикативная линия the big money is dam-
aging с именным предикатом is damaging, где смысловой центр приходится на адъективный элемент 
(damaging), а собственно глагольный элемент (is) выполняет вспомогательную структурную функцию, в 
нем параметры «здесь и теперь» сведены практически на нет. В следующей предикативной линии  the mud 
always sticks  закрепляется тенденция  к генерализации высказывания, во-первых, через метафорическое 
переосмысливание ситуации, вместо буквального, прямого представления ситуации: «no matter whether 
you give bribe or take it you do harm on your reputation» дается ее переосмысленное представление: «the mud 
always sticks». Во-вторых, обобщенный характер действия подчеркивается временным маркером  always. 
Третья предикативная линия развивает метафорическое переосмысление: S. get tarred with the same brush 
(где S – субъект, содержит перечисление имен политиков, вольно или невольно втянутых в незаконные 
финансовые сделки). Далее, в предикативной линии  generosity is turned to spite идея максимальной обоб-
щенности реализуется тем, что субъект и объект выражены абстрактными существительными (generosity, 
spite). Семантика нелокализованности выявляется и в следующем предложении: There is no free lunch, 
there is no donation without strings. В нем  параллельно ритмично повторяются две устойчивые конструк-
ции «There is no + N» с устойчивым значением «отсутствия чего-либо». Как в первой, так и во второй ча-
сти представлено высказывание о некоторых постоянных закономерностях, «общих истинах», причем во 
второй части (there is no donation without strings) степень генерализации, абстрагированности от конкрет-
ной ситуации («здесь и сейчас») возрастает благодаря метафоризации слова  strings (string в прямом зна-
чении – «a thin cord made of twisted threads for tying things together»; string в составе устойчивого словосо-
четания without strings означает «with no special conditions or restrictions»).  

Аргументом в пользу временнόй нелокализованности служит ряд полупредикатов (whether paying 
to steer the party’s ideology,  paying  for naked gain, act of giving to a cause…, the days of buying elections), 
выступающие в них процессы номинализации увеличивают степень генерализации ситуации в целом. К 
свидетельствам временной нелокализованности высказываний в комментарии можно отнести такие 
обобщенные субъекты, состоящие из длинного перечня, как:  Asil Nadir, Jeffrey Archer, Michael Ashcroft, 
the Hindujas, Bernie Ecclestone, Michael Wheeler, Stanley Kalms, Robert Bourne или Scrupulously honest 
men like David Sainsbury or Paul Hamlyn.  

Посмотрим, как коррелирует «темпоральный ключ» [термин Бондарко, 1975. С. 133-147] коммен-
тария с его конечной целевой установкой. Задача комментария как жанра – осмыслить, объяснить раз-
розненные во времени и пространстве факты и события, выявить закономерности, установить причин-
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но-следственные связи. Задача настоящего нелокализованного – представить действие следующим об-
разом: «действие, целиком абстрагированное   от     времени,    п о д н и м а е т с я     н а      у р о в е н ь  
п о з н а н и я,  связи между явлениями действительности предстают не как данные непосредственному 
наблюдению, а как установленные человеческим интеллектом, имеющие вневременную силу» [4. 
С. 181, разрядка наша – В.А.Т.].  Налицо пересечение, если не сказать совпадение, задач.    

Задачи субъекта комментария не ограничиваются, однако, осмыслением, разъяснением, объясне-
нием, он еще предлагает решения, дает предписания. Переход от «объяснительной» части к «прескрип-
тивной» выражается в изменении соотношения темпоральности/модальности в структуре предикатив-
ного комплекса, который «насыщается» деонтической модальностью (must be over, should be appointed).  

Допустимо говорить о двойной модальности в анализируемой диктеме. Первая – стержневая мо-
дальность – модальность достоверности сохраняется  на протяжении всего фрагмента. Вторая – допол-
нительная модальность – меняется: эпистемическая модальность в «объяснительной» части диктемы 
(скрытая модальная рамка «Я знаю, что…», «Известно, что…») сменяется деонтической модальностью 
в «прескриптивной» части диктемы. Если в предикативном комплексе в «объяснительной» части доми-
нирует темпоральный компонент, то в «прескриптивной» части темпоральный компонент приглушает-
ся, модальный выдвигается вперед.  

Таким образом в комментарии, мотивационный двигатель которого – разъяснить, установить 
причинно-следственные связи, дать рекомендации, прогнозы – ситуация представляется в обобщенном 
настоящем времени с нейтрализацией форм будущего и прошедшего времени, абстрагированной от 
определенного конкретного места действия. Фактор личностной характеризации неактуален. Модаль-
ный стержень – индикативный, дополняющийся деонтической модальностью, выполняющей резюми-
рующую функцию.  
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АЛЬБЕР КАМЮ: ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА 
 

Альбер Камю стал одним из самых молодых лауреатов Нобелевской премии. Она была присуж-
дена ему в 1957 г. в возрасте 44 лет. Альбер Камю получил Нобелевскую премию за «огромный вклад в 
литературу, высветивший значение человеческой совести». 10 декабря 1957 году он произносит благо-
дарственную речь, а 14 декабря в лекционном зале Упсальского университета Камю читает нобелев-
скую лекцию, озаглавленную «Художник и его время». Нобелевские лекции лауреатов премии по лите-
ратуре представляют особенный интерес для исследования. В них писатели пытаются осмыслить место 
художника в мире, определить миссию искусства и его значение как для одного читателя, так и для че-
ловечества в целом. Продолжая эту традицию, Альбер Камю в своей лекции рассуждает на тему отно-
шений художника и мира. Немаловажно, что Камю рассуждает не столько как философ и писатель, 
сколько как гражданин мира. 

Камю начинал свои литературные и философские размышления о человеке и его месте в мире и 
обществе как соратник Жана-Поля Сартра, философа экзистенциализма. Хотя сам Камю себя не отно-
сил к экзистенциалистам, свой философский путь он начинает именно с этого направления. Несмотря 
на то, что он называл экзистенциализм «философским самоубийством», многое в его произведениях 
роднит с этим направлением. Камю полагает, что важнейшие истины относительно самого себя и мира 
человек открывает не путем научного познания или философских спекуляций, но посредством чувства, 
как бы высвечивающего его существование, «бытие-в-мире». Как «тревога» у Хайдеггера и «тошнота» 
у Сартра, в философии Камю функционирует понятие «скуки», неожиданно овладевающей человеком. 
Из этого чувства и рождается чувство абсурдности происходящего. 
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В «Мифе о Сизифе» Камю говорит о причинах возникновения этого состояния. Если мир подда-
ется объяснению, даже и не слишком убедительному, он понятен и приемлем для человека. Но как 
только человек сознает всю иллюзорность этого объяснения, он начинает ощущать себя чужим во Все-
ленной. Из этого и возникает чувство абсурда. 

Абсурд проникает в сознание человека неожиданно, когда он в какой-то момент вдруг чувствует 
опустошенность, усталость от повседневного бытия. Он вдруг перестает понимать смысл и цель этой 
повседневности. Цепочка привычных поступков разрывается, и именно в этот момент, по мнению авто-
ра, сознание человека, застывшее до этого в машинальной жизни, начинает приходить в движение. Еще 
один фактор абсурда – время. Человек, живущий будущим. вдруг осознает, что как раз время – его враг. 
Как говорит Камю, возникает своего рода бунт плоти, направленный против воздействия времени. Сле-
дующей ступенью является ощущение человеком своей чужеродности в окружающем мире. Мир, по 
всей сути, имеет бесчеловечное начало. Плотность и чуждость мира выражают абсурдность бытия. 
Кроме того, и в самом человеке скрыто нечто бесчеловечное – поведение, жесты, действия других лю-
дей вызывают растерянность, показывая, чем человек как физическое существо является на самом деле. 
В этом тоже проявляется абсурд. Смертность человека и  неизбежность смерти придают абсурду до-
полнительное содержание. 

С самого начала своего пути Камю ставит своей целью выйти из абсурда и найти такую мораль, 
которая помогла бы человеку достойно существовать в лишенном высшего смысла мире. Во время Вто-
рой мировой войны он окончательно отходит от представления о том, что существование человека 
предшествует его сущности и заявляет о  самоценности человека как существа, обладающего природой, 
сущностью (ключевой момент философии экзистенциализма). Рассматривая понятие бунта как протеста 
против несправедливости и угнетения, Камю вводит понятие солидарности с угнетенными как природы 
человека, мотивирующей бунт и производящей гуманистические ценности. Такими ценностями стано-
вятся признание достоинства человека, свобода и справедливость, красота и мера, связывающая все 
остальные ценности в некую целостность, лишенную подчинения и иерархии. 

Пробужденное сознание показывает человеку абсурдность бытия, непонятность и несправедли-
вость человеческого удела. Это порождает бунт, цель которого – преображение. Основной мотив бунта, 
по мнению Камю: «Человек – единственное существо, которое отказывается быть тем, что оно есть».  

Человек бунтующий – это прежде всего человек, говорящий «нет». Протестуя против прежнего 
порядка вещей, человек в то же время признает существование некой границы, до которой он допускал 
вмешательство в свою жизнь негативных обстоятельств. Бунт, безусловно, предполагает в себе опреде-
ленную ценность. Бунтующий человек противопоставляет все то, что для него ценно, тому, что таковым 
не является. Развиваясь, бунт одного человека начинает определять некое благо, которое имеет значе-
ние уже сказать: «Я бунтую, следовательно, мы существуем». 

Камю принципиально разделяет понятия «бунт» и «революция». Он считает, что революция 
начинается с идеи, в то время как бунт представляет собой движение от индивидуального опыта к идее. 
Камю высказывает интересную мысль: революции в её подлинном значении человечество еще не знало. 

Камю вводит понятие «бунт в искусстве». По мнению Камю, творчество заключает в себе бунт, 
проявляющийся в одновременном отрицании и утверждении. Творчество отрицает мир за то, чего ему 
недостает, но отрицает во имя того, чем мир хотя бы иногда является. Творец считает, что мир несо-
вершенен, и стремится переписать, переделать его, придать ему недостающий стиль. Искусство спорит 
с действительностью, говорит Камю, но не избегает ее.  

Как мы уже заметили, Камю волновала тема творчества  и особой миссии искусства. В своей но-
белевской лекции он уделил внимание именно ей. В его речи, которая по традиции была произнесена в 
городской ратуше Стокгольма в конце банкета, завершившего церемонию вручения Нобелевских пре-
мий, Камю не просто благодарит Шведскую академию за то, что был удостоен премии, он также обра-
щает внимание на первопричину творчества: «Я не могу жить без моего творчества. Но я никогда не 
ставил это творчество превыше всего. Напротив, оно необходимо мне именно затем, чтобы не отдалять-
ся от людей и, оставаясь самим собой, жить точно так же, как живут все окружающие. В моих глазах 
творчество не является утехой одинокого художника», - пишет Камю [1]. 

Поскольку призвание художника состоит в том, чтобы объединить возможно большее число лю-
дей, оно не может зиждиться на лжи и рабстве, которые повсюду, где они царят, лишь множат одиноче-
ства. Свою нобелевскую лекцию Камю обозначил как «Художник и время». Здесь Камю критикует со-
временное ему общество, которое, по его мнению, стало уже не просто обществом денег, а обществом 
абстрактных символов денег. От этой критики Камю переходит к мысли о возникновении так называе-
мой «литературы бунта». Он поясняет этот термин, приводя пример, что все стоящее, созданное в Ев-
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ропе в 19-20 веках, исполнено протестом против обществ. В этом заключается один из ключевых фило-
софских аспектов его нобелевской лекции. В этой лекции Камю говорит не столько как писатель, фило-
соф, сколько как гуманист. 

Искусство не может существовать без реальности, как и реальность не может существовать без 
искусства. И искусство, и реальность мало чего стоят друг без друга. И в этом контексте Камю обраща-
ет внимание на «бунтарскую» сущность искусства: «Искусство – это ни полный отказ, ни полное согла-
сие с тем, что существует в этом мире. Но оно одновременно и отказ и согласие, вот почему оно может 
быть лишь мучительной, бесконечно длящейся борьбой. Художник постоянно терзается этой раздвоен-
ностью, не в силах отринуть реальность и, однако, навсегда приговоренный опротестовывать её во всем, 
что есть в ней извечно незавершенного [1]. 
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КУЛЬТУРНОЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Отражение культурноисторических, религиозных, этнических аспектов в языковом сознании го-

ворящих наводит на мысль о том, что индивидуализация объектов реальной действительности носит 
креативный характер. Ономастический материал служит объектом изучения в социолингвистическом, 
прагматическом, когнитивном, ономасиологическом аспектах в рамках проблемы структурной репре-
зентации онимической номинации [1]. 

Цель статьи - проанализировать, как онимическое наречение связано с разделением на естествен-
ную и искусственную номинацию, в чем состоит специфика искусственной номинации в ономастике, 
каковы методические приемы когнитивного анализа имятворчества. 

Типологическое сопоставление русской и английской топонимии позволяет выявить общие моде-
ли имянаречения, а также отметить характерные черты, присутствующие в одном и отсутствующие в 
другом языке. 

В результате проведенного исследования было выяснено, что антропонимы и топонимы обладают 
не только общим значением, но и имеют тенденцию соотнесения понятий предмет/пространство с точ-
ки зрения компонентного состава значений слов. Отмечены следующие механизмы семантических из-
менений: сужение и расширение количества компонентов, их замена на фоне ассоциативных связей при 
переходе имен собственных в имена нарицательные. Ассоциативные связи топонимов и антропонимов 
реализуются в производном ониме с помощью словообразовательных моделей, являющихся своего рода 
прототипами, дающими жизнь новым дериватам [2]. 

Сравнительный анализ английских и русских топонимов с антропонимами показал, что основны-
ми когнитивными моделями семантической деривации являются следующие:  

– предмет > место его происхождения: Шампанское, Богема; 
– место > явление, популярное в этом месте: Макдональдс, Эльдорадо; 
– место > явление, производящее похожее впечатление: Бродвей,  Голливуд. 
Рассмотренные выше модели могут быть названы доминантными, т.к. они являются наиболее 

общими, универсальными, в процессе развития нарицательной семантики у антропонимов и топонимов. 
Метафорический и метонимический переносы, а также модификация значения выступают основными 
способами  семантической деривации антропонимов и топонимов. 

Изучение топонимии в этнолингвистическом аспекте позволяет решить задачу выявления своеоб-
разия топонимии как языкового источника информации о духовной культуре народа путем моделиро-
вания реального и ирреального пространства. «Требуемая в данном случае концептуальная интерпрета-
ция предполагает преодоление расстояния от характеристики объекта действительности, запечатлевае-
мой языковыми средствами, до характеристики установок, интенций субъекта, носителя языка, обусло-
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вивших именно такое восприятие объекта. Для сокращения этого расстояния следует сначала макси-
мально полно представить объем информации о данном объекте и ему подобных, которую дает язык, а 
в применении к топонимическому материалу – топонимикон» [3]. 

Необходимость ономасиологического анализа определяется тем, что он, являясь логическим раз-
витием структурно-семантического анализа, сам подготавливает когнитивный анализ лексики. Есть 
веские основания считать, что именно ономасиологический анализ позволяет выявить понятийные ме-
ханизмы образования того или иного онима и уточнить принципы их мотивированности. Как показы-
вают ономасиологические исследования, именно этот тип анализа явился конечной целью общей харак-
теристики особенностей топонимов, и главное, конкретных способов их моделирования. Когнитивная 
лингвистика выявила возможности более глубоких обобщений путем детального анализа полученных 
данных именно с когнитивной точки зрения, то есть по их роли в процессах познания. В этом смысле и 
ономасиологический анализ, подобно анализу словообразовательному, оказался определенным этапом в 
рассмотрении формальных и семантических свойств изучаемого пласта лексики, предваряющим когни-
тивное осмысление этого пласта лексики. 

Ономасиологический анализ представляет акт номинации как познавательный и речемыслитель-
ный. По мнению О. В. Раевской, ономасиологический подход к процессу номинации позволяет рас-
сматривать слова как результат познавательной деятельности человека, устанавливающего связи между 
различными сущностями в окружающем его мире и выражающего эту связь в создаваемом наименова-
нии [4]. 

Появление фундаментальных исследований по теории языковой номинации, а также частных ис-
следований по способам номинации свидетельствуют о чрезвычайной сложности проблемы изучения 
номинативной деятельности человека, представляющей собой «комплексный речемыслительный про-
цесс, имеющий как логикогносеологические, так и психологические, как биологические, так и социаль-
ные, как физиологические, так и чисто языковые основания» [5]. Названия получали те объекты, на ко-
торые была направлена деятельность человека и которые представляли для него утилитарный интерес. 
В процессе номинации человек выделяет и фиксирует самое важное. Средством фиксации является 
адекватное языковое средство, связывающее тем самым мир действительности с миром языка и уста-
навливающее корреляцию между объектом и выбранным для его названия языковым отрезком. Анализ 
словообразовательной и ономасиологической структуры топонимов позволяет реконструировать номи-
нативную деятельность человека и установить некоторые принципы номинации, которые формируются 
на основе обобщения мотивировочных признаков уже известных объектов и служат базой для новых 
наименований. 

Ономасиологический подход к рассмотрению словообразования в последние годы приобрел осо-
бое значение. Проводя ономасиологический анализ, мы должны иметь в виду, что это анализ формы 
лингвистической деятельности, которая представляет собой очень хорошо отработанную на материале 
словообразовательного анализа методику. В сфере применения ономасиологии сместился акцент от 
имен предметов к исследованию процессов номинации в целом, и «в фокусе должного внимания оказа-
лась вся номинативная деятельность как процесс рождения имени для обозначения тех или иных объек-
тов окружающего нас мира» [5].  

Механизмы взаимодействия лексических единиц в плане дихотомии апеллятив/ онома можно 
проследить на примере семантической деривации. Процессы апеллятивации имен собственных (топо-
нимов и антропонимов) и онимизации имен нарицательных показывают, что в языке происходит посто-
янное взаимодействие между именами нарицательными и собственными. Если объект теряет свою ин-
дивидуальность, наблюдается тенденция перехода собственного имени в нарицательное (в языке вооб-
ще или в данной речевой ситуации). В таком случае можно говорить об апеллятивации собственного 
имени, его деонимизации [6]. 

В языке также имеет место противоположный процесс. Если именуемый нарицательным именем 
объект становится определенным и конкретным, возрастает вероятность его перехода в имя собствен-
ное. Такой переход называется онимизацией. В большинстве случаев в основе онимизации и апелляти-
вации лежит семантическая деривация или конверсия.  

Апеллятивация наблюдается в случае, если: а) денотат имени собственного приобретает доста-
точную известность у всех членов определенного языкового коллектива; б) нарушается связь имени с 
одним определенным денотатом и делается типичным для многих чем-либо похожих друг на друга объ-
ектов, поселений и т.п. При этом, порывая с одним понятием, слова связываются прочной логической 
связью с другими понятиями. Чтобы установить такую связь, имя собственное должно обрести опреде-
ленную долю интеллектуальной информации. Насыщение имени собственного такой информацией и 
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приводит его к постепенной апеллятивации. Этот процесс может проходить естественным (довольно 
длительным) или искусственным путем. Искусственный путь осуществляется в области специализиро-
ванной лексики и предполагает единовременный акт словотворчества, сопровождаемый специальным 
постановлением, т.е. здесь речь идет о целенаправленном переходе. Естественная апеллятивация топо-
нимов в результате семантической деривации наблюдается в следующих случаях: бикини – происходит 
от названия острова в Тихом океане; богемия ← регион на западе Чехии; канарейка ← Канарские ост-
рова; эльдорадо ← EL Dorado, мифический город золота; Голливуд ← город в Америке; джерси ← ост-
ров; марафон ← город в Греции; мавзолей ← захоронения Мавзола в Турции; матрас ← город Мадрас 
в Индии; олимпиада ← Olumpia, область в Греции. Во всех перечисленных случаях топоним переходит 
в апеллятив в результате постепенного расширения знаний о нем. Денотат приобретает большую из-
вестность в определенном социуме, имя становится типичным и теряет связь с первоначальным назва-
нием города, острова, реки. 

В современном языке процесс апеллятивации становится нормой; в него может быть вовлечено 
практически любое имя. В результате создаются качественно новые лексические единицы, которые ак-
тивно участвуют в различных словообразовательных процессах: аффиксации, словосложении, конвер-
сии. Одно и то же имя может неоднократно вовлекаться в процесс апеллятивации, причем каждый раз 
актуализируются различные составляющие лексического фона этого имени, что ведет к созданию омо-
нимов. Первоначальное значение апеллятивированного имени (АИ) достаточно быстро трансформирует-
ся. АИ является благоприятным материалом для развития словообразования по аналогии. Следует отме-
тить, что процесс приобретения АИ свойств имен нарицательных  (использование в форме множественно-
го числа, с артиклем; написание со строчной буквы и т.д.) во многом упрощается. Таким образом, в со-
временном языке отчетливо проявляется тенденция к сближению ИС и ИН, свидетельствующая о том, что 
в отношении носителей языка к статусу имен происходят серьезные изменения. Современное ИС теряет 
свой традиционно сакральный характер и десемантизируется, т.е. становится одним из многих. Как след-
ствие учащаются случаи вовлечения различных ИС в процесс апеллятивации. В результате создаются яр-
кие, образные единицы, и это способствует возрастанию их популярности. С другой стороны, вследствие 
их применения в языке увеличивается количество образований, сохраняющих отчетливо выраженную 
связь с ИС, но употребляющихся в несвойственных им функциях деонимизации [7]. 
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КОНФЛИКТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

Становление конфликтологии как нового направления общественного знания обусловливает рас-
ширение методологического инструментария диагностирования уровня конфликтогенности как в мик-
росоциальном, так и макросоциальном масштабе. Одна из наиболее индикативных ниш фиксации кон-
фликта представляет собой язык. Отсюда особая востребованность применительно к задачам исследо-
вания конфликтогенеза – лингвистического анализа [1]. 

Существует распространенное представление о том, что межкультурный диалог объективно ведет 
к снижению уровня конфликтогенных потенциалов. Конфликт культур, согласно этой точке зрения, ос-
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новывается на незнании. Стоит якобы повысить образовательный уровень, сформировать адекватное 
представление – кто есть «другой», и «фобии» общественного сознания будут сведены на нет. Однако, 
как показывает практика, культурологическое просвещение к искоренению конфликтов не привело. 
Обнаружилось, что конфликтные интенции рождаются не когнитивным образом, а на уровне эмоцио-
нально-психологической рефлексии человека. Для реконструкции генезиса фобий анализа обществен-
ного сознания оказывается недостаточно. Нужно еще и подсознание. 

Противоположный взгляд состоит в утверждении о предопределенности конфликта при самой 
попытке межкультурной диалогизации. С. Хантингтон писал о детерменированности конфликта циви-
лизаций. Метафорически он выразил этот подход через понятие «цивилизационных войн» [2]. 

Мотив конфликта, действительно, присутствует в межкультурном диалоге. Однако он диалоговое 
пространство не исчерпывает. Есть, наряду с мотивом «фобии», мотив «филии». Современный уровень раз-
вития психологии и психолингвистики позволяет ставить на актуальную  общественную повестку вопрос о 
возможности управления межкультурным диалогом, целевом снижении конфликтной составляющей. Пер-
вым шагом в этом направлении является анализ филологем, содержащих смысловую нагрузку межкультур-
ного конфликта. Речь, прежде всего, идет о культурных маркерах при идентификации «другого» [3]. 

Этнический конфликт является, как известно, одним из древнейших типов конфликтных отноше-
ний. Он исторически, еще в рамках архаических сообществ, соотносился с процессом идентификации – 
«свой» – «чужой». Характерная для мифологического сознания дуальная модель мировосприятия, по-
строенная на дихотомии «мы» – «они» определяла противопоставление собственной этнокультурной 
общности этнически чужеродному окружению. Согласно этнолингвистическим свидетельствам, у 
большинства этносов их этноним в своем архо-генезисе соответствовал понятию «люди». Людьми, та-
ким образом, определялись исключительно представители собственной этнической группы, но не вар-
вары-инородцы [4]. 

С расширением межэтнических контактов дихотомическая, антагонизменная модель постепенно 
разрушалась. Однако определенные этнофобские архетипы латентным образом оказались закреплены в 
народной памяти, периодически сублимируясь в виде конфликтов. Многие архетипические конструк-
ции такого рода сохранились в языковых арсеналах народов. Следовательно, посредством соответству-
ющей лингвистической реконструкции можно установить следы межэтнических конфликтных отноше-
ний в прошлом. 

Одним из направлений проводимого анализа является выявление конфликтогенных истоков в за-
имствованных словах русского языка. Рабочая гипотеза заключалась в том, что характер межэтниче-
ских и шире – межцивилизационных коммуникаций - должен был отразиться на содержании словарных 
заимствований. Исторически в массовом восприятии складывался определенный образ различных 
народов, находящихся во взаимодействии с соответствующим социумом. Заимствование слов осу-
ществлялось в значительной мере в соответствии со сложившейся матрицей такого рода образных ха-
рактеристик. Конфликтосодержащие термины косвенно отражали исторический характер межэтниче-
ского конфликта. 

Для проверки этой гипотезы был взят для рассмотрения весь корпус заимствованных слов русско-
го языка, имеющих негативное смысловое значение. В качестве источника использовался ряд этимоло-
гических словарей русского языка разных лет издания [5]. 

Наибольшее число конфликтосодержащих слов пришло из французского, польского, тюркского и 
немецкого языка. Совокупно они составляют 77 % всех словарных заимствований такого рода. Харак-
терно, что перечень доминирующих при данном подсчете языков (за исключением французского, акту-
ализировавшегося в конфликтном смысле только с конца XVIII века) точно отражал основные кон-
фликтные разломы внешних взаимоотношений русского народа (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1 
Соотношение удельного веса общей численности заимствованных слов с удельным весом заимствованных слов,  

имеющих негативное смысловое значение в русском языке, % 
 

Язык заимствования % от общей численности заимство-
ванных слов русского языка

% от заимствованных слов, имеющих нега-
тивное смысловое значение в русском языке

Французский язык 28,1 28,7 
Немецкий язык 10,3 13,9 
Тюркские (в т.ч. татарский) языки 3,4 16,4 
Польский язык 2,2 18,0 
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Однако могут возразить, что заимствовались не только конфликтосодержащие термины, но также 
и имеющие нейтральную и комплиментарную смысловую нагрузку. Ответом на эти возражения явился 
расчет соотношения удельного веса конфликтных слов с удельным весом общего количества словарных 
заимствований из соответствующего языка. По французскому и немецкому языку между ними обнару-
жилось примерное равенство. А вот по польскому и тюркским фиксируется значительный крен в пользу 
конфликтосодержащих понятий. И это исторически объяснимо. Польская на западе и татарская на во-
стоке угрозы имели перманентное значение для Руси в течение ряда столетий. Именно по заимствова-
ниям из этих языков особо наглядно раскрывается характер русско-польского и русско-татарского ис-
торических конфликтов. 

Одной из устойчивых сторон тюркских заимствований является тема несвободы (примеры – «ба-
трак», «кабала», «каземат», «калека», «кандалы», «каторга», «тюрьма»). Татарское иго не могло не 
оставить своего следа в языковом отношении. Другая сторона состояла в сарказме русских в отношении 
татарских беспорядков, дезорганизации, нарочитой глупости (примеры – «балбес», «балда», «башка», 
«бурда», «дурман», «ералаш», «изъян», «кавардак», «кутерьма», «ни бельмеса») [6]. 

Польские конфликтосодержащие заимствования в русском языке, как будто, восстанавливают ат-
мосферу «Смутного времени» в России начала XVII века. В данном случае доминирует криминальная, 
антигосударственная или антиобщественная компонента (примеры – «бандит», «блат», «бунт», «гвалт», 
«забияка», «каналья», «кляуза», «плут», «разруха», «шельма», «шулер»). Понятие «бунташный век», 
относимое в России к семнадцатому столетию имело, таким образом, польское звучание, указывая на 
инициирующую роль Речи Посполитой в инициировании смуты. Вместе с тем, по другой группе заим-
ствованных слов обнаруживается и определенное презрительное отношение к полякам, выражающее 
длительное соперничество по вопросу о превосходстве в славянском мире (примеры – «быдло», «клян-
чить», «паршивый», «плохой», «подлый») [7]. 

Одним из направлений проводимого анализа состоял в выявлении конфликтогенных истоков в 
заимствованных словах русского языка. Рабочая гипотеза заключалась в том, что характер межэтниче-
ских и шире – межцивилизационных коммуникаций – должен был отразиться на содержании словарных 
заимствований. Исторически в массовом восприятии складывался определенный образ различных 
народов, находящихся во взаимодействии с соответствующим социумом. Заимствование слов осу-
ществлялось в значительной мере в соответствии со сложившейся матрицей такого рода образных ха-
рактеристик. Конфликтосодержащие термины косвенно отражали исторический характер межэтниче-
ского конфликта. 

А современная российская массовая культура – не содержит ли она множества конфликтных 
идентификаторов для характеристики «другого»? Многие из распространенных этнонимов имеют не 
просто семантику конфликта, но более того – расистское звучание. Сегодня они вошли в обыденную 
речь и все чаще проникают на страницы прессы. На них мало обращают внимание. Но, между тем, по-
стоянная проговорка соответствующих филологем неизбежно трансформируется в реальную действен-
ную феноменологию расизма (табл. 2) [8]. 
 

Т а б л и ц а  2 
Конфликтные этноидентификаторы обыденного языка 

 
«Айзера» 
«Америкосы» 
«Душманы» 
«Жиды» 
«Китайозы» 
«Колбасники» 
«Лица кавказской национальности» 
«Лягушатники» 
«Макаронники» 
«Нанайцы» 
«Узкоглазые» 
«Урюки» 
«Хачики» 
«Хохлы» 
«Черные» 
«Чукчи» 
«Чурки» 
«Чуркистан» 
«Япошки» 
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Другим направлением проведенного анализа явилась реконструкция конфликтогенных компонен-
тов образовательных гуманитарных программ.  

Конфликт лежит в основе истолкования природы общественных процессов. На основе конфликта 
выстраивается в значительной мере художественное творчество. Вставая на позиции одной из конфлик-
тующих сторон, соответствующий учебник / преподаватель принимает за основу определенную иден-
тичность. При этом представители идентификатора противоположной стороны конфликта оказываются 
в уязвленном положении. Наглядным примером такого рода являются неутихающие споры о «своих» и 
«чужих» в учебниках истории. Основной находящийся сегодня в дискурсе широкой полемики вызов – 
«русские» и «нерусские» в историческом процессе формирования российского государства. Битва на 
Куликовом поле, взятие Иваном IV Казани, присоединение к России Сибири, Кавказа и Средней Азии – 
чью сторону всех этих конфликтов должен занимать общенациональный учебник? Менее акцентирова-
но, чем в истории, конфликт выбора «положительной идентичности» присутствует и в других гумани-
тарных курсах, включая, в частности, и преподавание литературы. 

Для анализа на предмет выявления конфликтогенных компонентов была взята примерная про-
грамма основного общего образования по истории. Сама она составлена подчеркнуто толерантно. Так, 
завоевательные походы периода правления Ивана Грозного на Восток раскрываются в рамках нивели-
рующей конфликтность темы «Расширение территории государства». Вместо «Кавказской войны», или 
«Завоевания Кавказа» используется менее провоцирующее – «Вхождение Кавказа в состав России». Но 
даже при этом выхолостить существенно заложенный в историческом повествовании конфликт иден-
тичностей не удается. Об этом свидетельствует анализ частотности употребления конфликтосодержа-
щих терминов в наименовании дидактических единиц. В данном случае учитывалось не само содержа-
ние, а именно исключительно названия программных компонентов. Конфликтная канва всего школьно-
го курса истории оказывается достаточно устойчивой. Этот вывод подтверждается как на анализе про-
граммы всеобщей истории, так и истории России. Причем, тема конфликта по мере осовременивания 
исторического процесса существенно усиливается. При переходе к истории нового времени происходит 
резкий скачок возрастания конфликтных номинаций дидактических единиц. Синхронность такого роста 
в мировой и российской истории подтверждает неслучайность обнаруживаемой траектории. Это озна-
чает, что современное мировосприятие и идентичное самопозиционирование в мире выстраивается в 
значительной степени через фокус различного рода конфликтов (рис. 1) [9]. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение конфликтосодержащих наименований дидактических единиц по курсам история России  
и всеобщая история в примерной программе основного общего образования по истории, количество единиц 

 
Показательно также, что конфликтосодержащих компонентов в программе истории России боль-

ше, нежели в истории мира. Причем, в средние века в их соотношении прослеживается фактическое ра-
венство. Диссонанс в показателях обнаруживается опять-таки с начала нового времени. Собственное 
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прошлое осмысляется, таким образом, в более акцентированном конфликтном ракурсе. Это подтвер-
ждает тезис о прямой связи темы конфликта в преподавании гуманитарных дисциплин с вопросом о 
конфликте национальных идентичностей.  

Полученные на основании частотного анализа выводы еще более актуализируются при расчете 
удельного веса, занимаемого в программе конфликтосодержащими программными единицами. Цифры 
свидетельствуют о крайней остроте проблемы. По истории России конфликтосодержащие наименова-
ния программных единиц занимают 25,5 % всего курса, а по всеобщей истории – 26,3 %. Таким обра-
зом, как минимум, четверть материала идет прямо в тематике конфликта. А в действительности, еще 
больше, т.к. многие конфликтные темы, как мы видели выше, преподносятся под завуалированными 
названиями.   

Таким образом, конфликт межкультурных коммуникаций сегодня лингвистически запрограмми-
рован. Для исправления ситуации нужно соответствующее направление государственной языковой по-
литики. Это предполагает применение новых управленческих технологий, переход от схем прямого 
субъект-объектного направления к модели мягкого контекстообразующего воздействия.  
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ОТ УНИВЕРСАЛИЗМА К НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКЕ  
И ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ К УНИВЕРСАЛИЗМУ  

В ОПИСАНИИ ИНТОНАЦИИ И ПРОСОДИИ РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКОВ 
 

1. Интонация представляет достаточно автономную семиотическую подсистему в общей систе-
ме языка. Вместе с тем интонационная система является неотъемлемой частью языкового целого и от-
ражает в себе единство языка во всей его целостности. 

2. Выявление места и роли интонации в системе языка предполагает в первую очередь установ-
ление ее семиотической сущности. Знаковый характер интонации определяется с учетом ее свойства 
опосредованно указывать на имеющиеся в сознании объективные связи и отношения между предмета-
ми и явлениями действительности. Поэтому мы считаем интонацию  двусторонним феноменом, имею-
щим план содержания и план выражения. В соответствии с этим проводится поиск интонационных 
средств, формирующих интонационные единицы, соотнесенные с определенными значениями. 

3. Интонация по своей природе представляет единство дискретности и непрерывности соотно-
сительно с различением в ней внешней и внутренней стороны (формы и содержания). В свете деятель-
ностного, антропоцентрического подхода интонация понимается как важный компонент речетворче-
ской деятельности индивида, осуществляющего свои коммуникативные потребности. Ввиду единства 
человека и общества и соответствующей многослойности языковой формы интонация представляет со-
бой единство универсальных, групповых (ареальных, типологических, генетических), национальных и 
индивидуально-специфических характеристик индивида. 

4. Универсальность интонации рассматривается с точки зрения следующих взаимосвязанных и 
взаимообусловленных аспектов: 

1) универсальность функций интонации. К универсальным функциям интонации относятся: 
а) конституирующая; б) делимитативная;  в) коммуникативная (в широком смысле этого слова); г) 
кульминативная (выделительная); д) эмоциональная; 

2) универсальность значений, выражаемых интонацией. Исходя из положения о грамматиче-
ской природе значений, выражаемых интонацией, мы вслед за Ю.С.Степановым различаем следующие 
типы грамматической абстракции – номинацию, предикацию и локацию (как первичный аппарат праг-
матики); на периферии языковой системы интонация также участвует в акцентном выделении, которое 
является одновременно феноменом лексемного и текстового уровней; 

3) универсальность интонационных оппозиций, к которым мы относим: 
а) эмоционально нейтральную / эмоционально окрашенную синтагмы; 
б) сообщение / общий интонационный вопрос; 
в) сообщение / побуждение; 
г) завершенную / незавершенную синтагмы; 
д) номинацию / предикацию; 
е) акцентно нейтральную / акцентно выделенную синтагмы. 
1. К числу универсалий, свойственных языкам различных морфолого-синтаксических типов, 

принадлежит также выявленная А.В.Бельским и В.И.Петрянкиной на материале русского языка гетеро-
генность интонационных средств, предназначенных для выражения разных форм мышления в соответ-
ствии с различным уровнем познания действительности. В качестве универсального различителя обще-
го вопроса и сообщения в языках различного морфолого-синтаксического типа выступает уровень ча-
стоты основного тона (регистр ЧОТ). 
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2. Исходя из системной мотивированности интонации, можно утверждать, что интонационная 
типология отражает положение языка на шкале лексичности / грамматичности, от чего также зависит и 
тип просодической организации слова в языке. 

3. Ведущим, доминирующим признаком, определяющим как национальную специфику, так и 
типологию речевой интонации является прежде всего просодическое устройство слова, которое корре-
лирует с грамматическим строем языка и весьма разнообразно в языках мира: 1) в акцентных языках с 
фиксированным ударением; 2) в акцентных языках с разноместным ударением; 3) в тональных языках; 
4) в сингармонических языках; 5) в языках, не имеющих специальных средств суперсегментной органи-
зации слова. 

4. Вес и значимость интонационных параметров может меняться в зависимости от: 1) типа язы-
ка, от положения языка на шкале лексичности / грамматичности; 2) типа и условий произнесения (пол-
ный / разговорный стиль; контактное / дистантное произнесение; независимая позиция / контекстно 
обусловленная позиция); 3) степени совпадения интонационного, синтагматического членения с кон-
структивно-синтаксическим и актуальным членением (при различении предикации / номинации); 
4) процессов говорения и аудирования.  

5. Как показала Л.Г. Зубкова, функциональная стратификация основных компонентов интона-
ции (частоты основного тона, интенсивности, длительности) зависит от  положения языка на шкале лек-
сичности / грамматичности. Ведущий просодический параметр мелодики, в частности направление ее 
движения, в «грамматических» языках используется для выражения различных грамматических значе-
ний: для интонационного оформления высказываний, для различения их коммуникативных типов, для 
выражения актуального членения. В «лексических языках» этот параметр используется в основном на 
уровне просодической организации слова, формирует общий тональный контур слова и различает лек-
сические значения. Остальные просодические компоненты – интенсивность, длительность – в «грамма-
тических» языках в большей степени закрепляются за словом и являются средством его просодической 
организации, а в «лексических» – за предложением-высказыванием. Развивая положение о функцио-
нальной стратификации основных компонентов интонации в языках, различающихся по степени лек-
сичности / грамматичности, следует отметить также функциональную стратификацию и отдельных па-
раметров того или иного компонента, включая мелодику. В «грамматических» языках ведущим мело-
дическим компонентом в различении общего вопроса и сообщения является направление движения ос-
новного тона, а в «лексических» языках – регистр. 

Так, в таком «лексическом» языке, как йоруба, интонационная дифференциация предикации и но-
минации в основном создается за счет вариации интенсивности и длительности, а затем – за счет участия 
вторичных  характеристик ЧОТ (интервал подъема / падения ЧОТ, диапазон ЧОТ, уровень ЧОТ). 
В «грамматическом» русском языке ведущую роль в реализации указанного  противопоставления в 
первую очередь играют мелодические (направление движения тона), а затем временные характеристики. 

Интонационная дифференциация нейтральной и акцентно выделенной синтагмы осуществляется 
в «лексических» языках (йоруба) в первую очередь с помощью временных характеристик и путем одно-
временного усиления формантных характеристик ядерных / предъядерных гласных, а во вторую оче-
редь – за счет вторичных частотных характеристик (уровень ЧОТ); в «грамматических» языках типа 
русского – в первую очередь за счет более ярко выраженных мелодических параметров (диапазон ЧОТ, 
интервал падения ЧОТ), сопровождающихся усилением формантных характеристик предъядерного / 
ядерного гласных, и только затем – за счет усиления характеристик интенсивности и длительности). 

1. Реинтерпретация и кодировка просодических признаков в различных фразовых позициях (в по-
зиции начала – середины - конца фразы, под фразовым / логическим ударением) в процессе речепроиз-
водства и речевосприятия происходит постоянно, что позволяет выделить эту тенденцию в качестве 
универсалии. 

2. Минимальной единицей интонационного членения звукового потока, а также минимальным но-
сителем интонационной информации является синтагма. Слог, слово, ритмическая группа становятся ин-
тонационными единицами, лишь будучи экспонентами синтагмы как базовой интонационной единицы. 

3. В интонационной системе языка действует общелингвистический принцип: языковые средства, 
которые мало или совсем не используются на одном уровне языка, реализуются на другом уровне язы-
ка. Принцип «замены» А.М. Пешковского отражает взаимокомпенсаторную связь между планом со-
держания и планом выражения, между парадигматикой и синтагматикой. 

4. Тональная система регистрово-контурного типа (как в языке йоруба) меньше подвержена влия-
нию интонации в различных текстовых реализациях по сравнению с тональной системой регистрового 
характера. 
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5. С одной стороны, восприятие звучащей речи представляет собой сложный, комплексный про-
цесс, с другой – оно последовательно стратифицировано, что отражает иерархию воспринимаемых ха-
рактеристик речевого сигнала в соответствии с иерархией интонационной значимости. 

6. Лингводидактическая интегральная модель описания интонации любого языка, в данном слу-
чае русского, в целях ее преподавания в иностранной аудитории реализуется в результате взаимодей-
ствия следующих взаимообусловленных критериев:  

1) ввиду единства человека и общества и соответствующей многослойности языковой формы сле-
дует учитывать единство и дифференциацию универсальных, групповых (ареальных, типологических, 
генетических) и национально-специфических черт интонации; 

2) ввиду иерархической организации языковой системы национальную специфику речевой инто-
нации любого языка в первую очередь обуславливает просодическое устройство слова, весьма разнооб-
разное в языках мира; 

3) ввиду единства и целостности языковой системы, взаимодействия в ней плана содержания и 
плана выражения, существуют взаимокомпенсаторные отношения между интонационной и другими 
подсистемами языка (лексической и грамматической); 

4) в языке как системе систем интонация участвует в дифференциации функциональных стилей, 
что должно быть учтено в обучении фоностилистическим особенностям русской речи; 

5) ввиду единства языка и речи и сложных отношений, складывающихся в результате речевой де-
ятельности между системой и нормой в современном русском языке, представляется актуальной разра-
ботка понятия интонационной культуры речи для теории языка и методики преподавания РКИ; 

6) ввиду взаимосвязанности в акте коммуникации говорящего и слушающего механизмы порож-
дения и восприятия интонации рассматриваются как отдельные и в то же время взаимосвязанные объ-
екты и предметы методики обучения.  
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ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ТУРЕЦКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ОРХАНА ПАМУКА «ЧЕРНАЯ КНИГА») 
 

Экспрессивность, будучи явлением сложным и многогранным, представляет собой универсаль-
ную языковую категорию. Она связана с эмоциональным отношением говорящего или пишущего к то-
му, что сообщается в тексте, и таким образом  выполняет задачу воздействия текста на реципиента. 
Проявление субъективного начала в языке сопровождает познание объективной действительности и 
отражает содержание индивидуального сознания носителей того или иного языка. Категория экспрес-
сивности непосредственно связана с этим проявлением; она объединяет  рациональное и эмоциональ-
ное, позволяет взаимодействовать объективному и субъективному началам в речетворческом процессе.  

Экспрессивность является одной из сложнейших лингвистических категорий, требующей рассмотре-
ния с различных точек зрения. В настоящее время не существует единого определения понятия экспрессив-
ности, так же как и не существует единого взгляда на природу и сущность данной категории. Лингвистиче-
ский энциклопедический словарь определяет экспрессивность широко как «совокупность семантико-
стилистических признаков языка, свойство определенной совокупности языковых единиц, обеспечивающее 
их способность передавать субъективное отношение говорящего к содержанию или адресату речи, а также 
совокупность качеств речи или текста, организованных на основе таких языковых единиц» [ЛЭС, 1990:59].  

И.В. Арнольд [1. С. 11–20]  предлагает следующее определение: «Под экспрессивностью мы по-
нимаем такое свойство текста или части текста, которые передают смысл с увеличенной интенсивно-
стью, выражая внутреннее состояние говорящего, и имеет своим развитием эмоциональное или логиче-
ское усиление, которое может быть, а может и не быть образным» [1. С. 11]. По мнению некоторых ис-
следователей, в частности Вахитовой Г.В., экспрессивность связана с любым усилением содержания 
текста, выделением и акцентированием информации, которую он передает, осуществляемым самыми 
разнообразными способами и средствами [2. С. 5].  

Экспрессивность трактуется как текстовая и общеязыковая семантическая категория.  К разряду 
стилистических текстовых категорий И.В. Арнольд, Ю.М. Скребнев, Э.С. Азнаурова и др. относят экс-
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прессивность. Как семантический феномен рассматривают экспрессивность В.Г. Гак, Н.А. Лукьянова, 
И.А. Стернин, А.Вежбицкая и др. По мнению Н.А. Лукьяновой [3. С. 26], экспрессивность является од-
ной из характерных особенностей разговорной речи – области, где в наибольшей степени выражаются 
эмоциональное, индивидуальное. В.Н. Телия понимает экспрессивность как функционально-
семантическую категорию [4. С. 128]. Довольно широко распространен подход к экспрессивности как к 
функциональному феномену. Как функцию языка рассматривают экспрессивность А.А. Реформатский 
и Р.О. Якобсон, В.А. Авронин и др. К разряду прагматических категорий экспрессивность относят 
А.А. Мецлер, Р.О. Пиотровский, Дж. Остин, Л.А. Киселева, И.П.Ромашова.  

Экспрессивность представляют как однокомпонентное и многокомпонентное явление. Многие 
исследователи, понимая экспрессивность как однокомпонентное явление, отождествляют её с эмотив-
ностью, среди них Ш.Балли, В. Матезиус, Р.О. Якобсон, К.А. Рогова, Ю.М. Малинович; некоторые дру-
гие – с интенсивностью, к их числу принадлежат И.В. Арнольд, В.И. Болотов, В.Г. Гак. Более широкой 
категорией, чем эмотивность, экспрессивность признают А.И. Ефимов, Н.А. Лукьянова, О.И. Блинова, 
В.И. Шаховский, В.Н. Телия. Однако А.Ф. Атрощенко и Г.Я. Солганик приравнивают экспрессивность 
к оценочности.  

В качестве многокомпонентного явления экспрессивность, по мнению В.В. Виноградова, может 
включать в себя эмоциональность и образность. [5. С. 130] Л.А. Киселева считает, что экспрессив-
ность – это образность, интенсивность и новизна [6. С. 115]. Н.А. Лукьянова, В.И. Шаховский и многие 
другие исследователи к категориям, выделенным В.В. Виноградовым, добавляют ещё и интенсивность.  

Под экспрессивностью текста мы понимаем такую систему (набор) использованных в нем языко-
вых средств, которая позволяет наиболее выразительно представить содержание текста и отношение 
автора к нему,  усилить воздействие на эмоциональную, интеллектуальную и волевую сферы реципиен-
та. Общая экспрессивность текста представляет собой интегральный результат реализации таких его 
свойств, как эмотивность, оценочность, образность, интенсивность, стилистическая маркированность, 
структурно-композиционные особенности текста. Реально функционируя в речевом общении, указан-
ные свойства выступают в органическом единстве, частично налагаясь, частично дополняя друг друга, 
причем, как правило, взаимодействуют не менее двух из них. Экспрессивность текста является важ-
нейшим условием реализации его прагматической функции. 

Понятие экспрессивности текста шире, чем понятие экспрессивности лексических языковых средств. 
Экспрессивность – это глобальное свойство текста, его общая выразительность, а лексические экспрессив-
ные средства – это один из элементов в системе средств, формирующих экспрессивность текста. По отно-
шению же к языку они выполняют еще и особую роль «возмутителей спокойствия» [3. С. 183]. 

В художественных текстах экспрессивность является специфическим эстетическим средством со-
здания художественного образа.  

Об экспрессивности текста можно говорить как о феномене и прагматическом, и семантическом, 
и стилистическом. 

Экспрессивность текста зависит от его целостных характеристик, таких, как композиция (система 
соединения знаков, различных элементов и единиц текста), которая обладает самостоятельной содержа-
тельностью, так как ее приемы преображают, дополняют и углубляют смысл описанного; и структура 
(характер составных частей, степень их связанности и последовательности). Для более тщательного ис-
следования приемов создания экспрессивности предлагаем понятие структуры текста дифференциро-
вать: условно вычленить внешнюю и внутреннюю структуры. Внешняя структура текста создается 
пунктуацией, шрифтом, цветом букв, пробелами, заголовками, сносками, эпиграфом, то есть это про-
странственно-графическая структура; внутренняя структура создается самими языковыми компонента-
ми текста и связями между ними. Обе эти структуры способствуют созданию экспрессивности. 

Наибольшей объяснительной силой при анализе экспрессивности обладает такое явление, как 
преднамеренный сбой в логике мышления, на котором построено множество приемов, то есть наруше-
ние всякого рода стереотипов – социальных, стереотипов мышления, поведения, языковых и других. 
Такие нарушения норм, стереотипов связаны также и с феноменом неожиданного, и с эффектом «обма-
нутого ожидания», описанного P.O. Якобсоном и М. Риффатером. Эффект «обманутого ожидания» воз-
никает в таких ситуациях, где ожидание как обязательное состояние человека, воспринимающего текст, 
вдруг: а) разрешается неожиданно; б) не разрешается вообще; в) разрешается не так, как ожидал реци-
пиент [7. С. 75–76] 

Большое распространение получили такие приемы создания экспрессивности,  как необычность 
функционирования тех или иных элементов языка в тексте, что проявляется в необычном отборе языко-
вых средств и в их необычной организации; нарушение однородности стилистического контекста; ис-
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пользование интенсификаторов; отсутствие как семантических, так и формальных элементов при наличии 
намека на возможность их появления, когда реципиент прогнозирует их на основе собственного речевого 
опыта и фоновых знаний. Имеются в виду окказиональные образования, нарушения в структуре фазы, в 
композиции текста. Эти механизмы служат базой для создания целого арсенала экспрессивных приемов. 
Они возбуждают не только внимание и коммуникативные центры, но и эмоции реципиента. 

Как отмечалось ранее, экспрессивность свойственна единицам всех уровней языка. К фонетиче-
ским экспрессивным средствам относятся фонологически нерелевантные для данного языка изменения 
звуков, акцентные и интонационные средства. Словообразовательные средства включают широкий 
диапазон ласкательных и уничижительных аффиксов, словосложение. Лексические экспрессивные сред-
ства охватывают пласт слов, имеющих помимо своего предметно-логического значения оценочный 
компонент, а также междометия и усилительные частицы. Все экспрессивные средства этих уровней 
обладают относительно четко выраженной положительной или отрицательной коннотацией. На синтак-
сическом уровне экспрессивность выражается изменением порядка слов, использованием эллиптиче-
ских конструкций, повторов и другими. 

Всё это является крайне значимым при переводе художественного текста, который справедливо 
считается одним из наиболее сложных жанров для перевода. Я.И. Рецкер отмечает, что переводчик 
должен учитывать и стилистическую, и экспрессивную сторону подлинника. «Анализируя стилистиче-
скую и экспрессивную характеристику отдельных звеньев языковой ткани и соотнося их с общим идей-
но-художественным замыслом автора, он устанавливает экспрессивно-стилистическую тональность 
подлинника» [8. С. 132–133]. 

Роман современного турецкого писателя Орхана Памука «Черная книга» представляется ярким 
примером функционирования категории экспрессивности, причем на всех уровнях текста – начиная от 
его внешней структуры и заканчивая структурой внутренней.  

Необходимо отметить, что роман «Черная книга» является одним из самых сложных для восприя-
тия в турецкой литературе. Обращаясь к внешней структуре произведения, крайне важной для реализа-
ции функции экспрессивности и создающей особую атмосферу произведения, отметим его неоднород-
ную композицию. На первый взгляд произведение представляется обычным детективным романом: мо-
лодой юрист Галип обнаруживает записку жены, которая исчезла по совершенно непонятной причине. 
Галип начинает поиски жены на улицах Стамбула, полных мистики и тайн. Но это лишь основная нить 
произведения, на которую нанизаны десятки побочных историй со своими героями, тайнами и смыс-
лом. Поиски героем своей жены превращаются в поиски самого себя, постижение собственного «я». 
Помимо детективного жанра, в своем произведении Памук использовал жанр газетной статьи. Джеляль, 
сводный брат жены Галипа – известный журналист и в какой-то мере кумир Галипа. Его статьи составля-
ют половину романа: нечетные главы посвящены Галипу и его поискам, четные – статьи Джеляля, кото-
рые он публиковал в своей колонке. Эти главы имеют свои стилевые и языковые особенности. В своей 
докторской диссертации, посвященной исследованию романа «Черная книга», турецкий ученый Эсим Эр-
дим отмечает: «Детективный роман и газетная статья – интернациональные жанры, но не будет преувели-
чением сказать, что то, как Памук использует их в своем романе, трансформирует их в культурно-
специфический формат, то есть детективный роман, в котором личность преступника никогда не будет 
установлена, но в любом случае кого-то признают виновным и в конце концов накажут, можно назвать 
«турецким детективом»; и только в Турции журналист, затрагивая в своих статьях наиболее острые про-
блемы, может возвыситься до роли пророка» [9. С. 86]. Как далее отмечает Эсим Эрдим, использование в 
романе жанра газетной статьи и фигуры журналиста может быть истолковано как «потребность турецкого 
народа в лидере»; остающаяся неразгаданной тайна интерпретируется как отражение политической ситу-
ации в Турции, когда убийства журналистов остаются нераскрытыми. Здесь читатель имеет дело со своего 
рода подтекстом. Смысл не представлен эксплицитно, но произведение целиком, с помощью всех исполь-
зованных автором средств, подводит реципиента к изложенным выше выводам. 

Кроме того, многие исследователи романа отмечают его энциклопедический характер (Hülya 
Adak, Sooyong Kim). Особенностями энциклопедического романа, как пишет Хулия Адак, являются 
«заключенные в произведении перемещения информации» – “inclusive information transfer” – и «процесс 
познания» – “process of learning”» [10. С. 277]. Читатель «Черной книги» получает значительное количе-
ство информации посредством «широкого использования аллюзий на признанные шедевры исламской 
литературной традиции и западной литературы» [10. С. 277]. Передача информации осуществляется 
параллельно с применением принципа «атемпоральности и кругового развития повествования» [10. 
С. 284]. В энциклопедическом романе прошлое, настоящее и будущее синхронизированы, и эта атемпо-
ральность часто отражена с помощью такого приема, как «поток сознания», который широко использо-
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ван автором в романе. Адак также сравнивает энциклопедические тексты с самими энциклопедиями. 
Энциклопедии эпизодичны и фрагментарны, каждый эпизод имеет большее значение, чем целое. По-
добное мы можем наблюдать и в романе «Черная книга»: больший акцент сделан на оформление каж-
дой отдельной главы, а не на сюжетную линию, которая объединяет эти главы. Языковой особенностью 
романа, позволяющей сделать вывод о его энциклопедичности, является преимущественное использо-
вание пассивного залога для достижения большей объективности. 

Рассмотрим способы передачи экспрессивных средств текста-оригинала в русском переводе ро-
мана (переводчик Вера Фионова). 

Анализируя внутреннюю структуру текста, нельзя не обратить внимания на широкое распростра-
нение метафоры. Автор пользуется неограниченными возможностями этого тропа, сближая порой са-
мые неожиданные явления, что демонстрирует реализацию категории экспрессивности. Так, например, 
описывая ситуацию в мире и, в частности, в Турции на момент написания романа, он вводит следую-
щую метафору: убийство – наслаждение.  Bayram şenliğine çıkmış çocukların keyfi ve heyecanıyla 
birbirimizi öldürdüğümüz bugünlerde hangimiz bir şey okuyup dünyadan haberdar oluyor ki? Кто из нас 
нынче читает, кому интересно знать, что происходит в мире, где люди убивают друг друга с радо-
стью и энтузиазмом детей, пришедших на праздник? 

Сравнения, используемые автором, также являются яркими и образными. При их переводе не 
возникает особых трудностей, и их выразительность сохраняется. 

... koltuk. Kollarının ve ayaklarının cilası dökülmüş, oturulacak yerinin derisi yara gibi yırtılmış ve bu derinin 
içinden, karnı yarılmış bir süvari atının dökülen barsakları gibi, paslı yayları umutsuzca dışarı fışkırmıştı.  

Кресло стояло перед закрытыми лавками обойщика, обивщика, картонщика, столяра; лак на 
ручках и ножках облупился, кожа сидения походила на рваную рану, и из этой раны уныло торчали 
ржавые пружины, словно кишки из развороченного живота раненой кавалерийской лошади.  

Кроме того, с целью сохранения эффекта воздействия на читателя, переводчик может сохранять 
специфические метафоры, характерные для турецкой культуры, но отсутствующие в языке перевода. 
Однако «неестественность» данного выражения привлекает внимание читателя, вызывает в его вообра-
жении нужный образ, следовательно, коммуникативное намерение автора достигает своей цели. Так, 
Памук сравнивает кропотливую работу с копанием колодца иголкой. 

Bu manaları, hafiyeliğe ve Hurufiliğe meraklı arkadaşımız, Celal Bey’in yazıları içinden, Celal’in onları 
gizlediği harflerin içinden iğneyle kuyu kazar gibi, her birini tek tek kendisi bulup çıkarmıştır. 

У нас есть один коллега, увлекающийся расследованиями и хуруфизмом, он-то и откопал все эти 
сведения в статьях Джеляль-бея, в словах, за которыми Джеляль-бей прятал реальные факты. Это 
была кропотливая работа – всё равно что иголкой колодец копать. 

Или еще пример: Babaanne, en büyük sihiri, harflerin birbirine nasıl vurulacağını hırıltılı sesiyle 
duyurduktan sonra... 

И Бабушка хриплым голосом объясняла самое большое из чудес – как бьются друг о друга буквы. 
В русском варианте переводчик сохраняет этот образ, хотя он и выглядит для русского читателя не-
сколько странным, искусственным. Однако функция привлечения внимания реципиента выполнена, 
следовательно, коммуникативное намерение автора достигнуто.  

Тем не менее, нередки случаи, когда экспрессивность, присутствующая в исходном тексте, нейтрали-
зуется в тексте перевода. Причиной этого может стать то, что переводчик не может подобрать адекватной 
замены в языке перевода либо он делает вывод о том, что нейтрализация экспрессивности выражения в пе-
реводе не нанесет большого вреда тексту.  Так, например, в тексте исследуемого произведения есть выра-
жение, которое автор использует, чтобы сказать, насколько трудно далось человеку какое-то дело – 
dişleriyle tırnaklarla – буквально зубами и ногтями. В переводе эту образность сохранить не удалось.  

Dişleriyle tırnaklarıyla kurmuştu bu dükkanı.  
Читаем у русского переводчика: «Большого труда стоило ему открыть эту лавку». 
Переводчик достаточно редко прибегает к буквальному воссозданию оригинального образа в тек-

сте перевода, руководствуясь правилами сочетаемости, свойственными его языку; а также выбирая об-
разы, которые были бы более адекватно восприняты и поняты читателем текста перевода. 

Polemiğe gir, ama karşındakinin canını yakabileceksen. (дословно: «Вступай в полемику, только если 
сможешь сжечь душу противника»). 

В русском варианте смысл причинения боли, уязвления не сохранен, переведен лишь смысл: «В 
полемику вступай только в том случае, если уверен, что одержишь верх над противником». То есть 
яркость, эмоциональность оригинального образа снята, однако она компенсирована использованием 
выражения «одержать верх», которое не является полностью нейтральным. 
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Особого внимания заслуживают переводческие решения, принимаемые относительно перевода 
слов, несущих эмоциональную или стилистическую окраску. Рассмотрим несколько примеров. 

Konsoloslukların adreslerini öğren. (İkinci Dünya Savaşı sırasında C’nin Alman, A’nın da İngiliz 
Konsolosluğu’nca beslendiğine ilişkin söylentiye telmih). 

Узнай адреса зарубежных консульств (намек на слухи о том, что во время Второй мировой вой-
ны Дж. подкармливало немецкое консульство, а А. – английское). То есть мы видим, что в русском пе-
реводе переводчику удалось сохранить эту эмоциональную окраску предложения, сохранив при этом 
исходный образ («подкармливало»), так как в сознании русского читателя слово «подкармливать» име-
ет сходную с турецкой коннотацию, когда не употребляется в своем прямом значении. 

Как уже отмечалось, одним из приемов реализации экспрессивности является передача лексиче-
скими средствами различных звуков. Специалистами в области турецкого языка неоднократно отмеча-
лась его музыкальность. Большое количество звукоподражательных слов позволяет очень лаконично 
описать какие-либо звуки, не прибегая к дополнительным описаниям. Однако в русском языке ситуация 
несколько иная. Рассмотрим несколько примеров:  

Dışarıdan kış sabahının ilk sesleri geliyordu: Tek tük geçen arabalar ve eski otobüsler, poğaçacıyla 
işbirliği eden salepçinin kaldırıma konup kalkan güğümleri ve dolmuş durağının değenekçinin düdüğü. При 
чтении вслух этого предложения отчетливо слышатся звуки, которые описываются автором в силу фо-
нетического оформления использованных слов. Переводчик русского текста достаточно успешно ком-
пенсирует их с помощью дополнительных лексических средств: 

Снаружи в комнату проникали первые звуки зимнего утра. Шуршание шин редких автомобилей, 
скрип старых автобусов, звяканье поднимаемых и опускаемых на мостовую кувшинов салепщика, ра-
ботающего в паре с пекарем, свистки распорядителя на стоянке маршрутных такси.  

Однако не всегда в переводе удается сохранить музыкальность и звуковое оформление предложе-
ния оригинального текста. Передаются только лексические средства, использованные автором, читатель 
перевода понимает, о чем идет речь, однако того эффекта, которым обладает предложение исходного 
текста – эффекта «слушания» всех этих звуков, в тексте перевода достичь не удается.  

Bütün gece, su ve kalorifer boruları çeşitli inlemeler, gurlamalar ve iç çekmelerle öttüler. 
Всю ночь он слушал стоны, урчание и вздохи водопровода и батарей. 
Еще одной распространенной проблемой на лексико-фразеологическом уровне реализации экс-

прессивности, с которой сталкивается переводчик, является передача лексической окраски слова, 
например, просторечий. Переводчикам рекомендуют не увлекаться чрезмерно подбором просторечных 
соответствий в языке перевода, а компенсировать использованное автором слово с отклонением от ли-
тературной нормы за счет каких-либо других средств, например, синтаксических. В романе О. Памука 
присутствуют примеры просторечной лексики, а переводческие решения относительно данной пробле-
мы заслуживают внимания, так как переводчику, на наш взгляд, прекрасно удалось справиться с этой 
трудностью и подобрать адекватные замены на лексическом уровне. 

Anne ‘gıravat’ demez, ‘kravat’ derdi: Eskiden Anne’nin ailesi daha zengin olduğu için.  
В русском языке переводчику удалось подобрать соответствие, полностью отражающее ситуа-

цию, описанную в оригинальном тексте: «Мать произносила не «галстух», а «галстук», потому что ее 
семья была богаче». 

Обращаясь к реализации категории экспрессивности на синтаксическом уровне, необходимо от-
метить очевидное доминирование в тексте романа сложных предложений. Простые же предложения, 
как правило, осложнены большим количеством однородных членов. Более того, отношения принадлеж-
ности в турецком языке, широкое распространение отглагольных существительных позволяет посред-
ством простого предложения выразить такое количество идей, выразить которое в русском языке мож-
но только с помощью сложного предложения.  

Ama asıl hazırlıklı olmamız gereken şey, bütün İstanbulun koyu yeşil lağım şelaleleriyle sulayacağı bu 
lanet çukurda, tarih öncesinin yeraltından fokurdayan zehirli gazlar, kuruyan bataklıklar, yunus, kalkan ve kılıç 
leşleri ve yeni cennetlerini keşfeden fare orduları içersinde çıkacak yepyeni bir salgın hastalığıdır. В этой про-
клятой яме, поливаемой бурными потоками темно-зеленых нечистот всего Стамбула, среди вырыва-
ющихся из старых подземелий ядовитых газов, топкой глины, трупов дельфинов, меч-рыбы и камбалы, 
среди крыс, открывших для себя новый рай, распространятся эпидемии совершенно новых болезней; 
это главное, к чему мы должны быть готовы. 

Синтаксические конструкции, используемые автором, их отбор, - неслучайны. С их помощью со-
здается ритмический рисунок произведения. Вот что пишет по этому поводу А.В. Федоров: «Членение 
художественного произведения прозы на отдельные предложения – то же, что членение поэтического 
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текста на стихи и строфы, чередование в прозе синтаксических единств и единиц разного масштаба – то 
же, что чередование метрических единств и единиц в стихе» [11. С. 363]. Скопление сходных между 
собой словосочетаний, использование синтаксических параллелизмов и соответствий или, наоборот, 
контрастов в близких словесных группах, объем фразы, степень равномерности в чередовании словес-
ных групп, характер концовки каждой фразы – всё это играет композиционную и ритмическую роль, и 
от передачи этих элементов синтаксиса зависит конечный результат, впечатление, производимое произ-
ведением, и соответственно, его переводом. 

Рассмотрим пример удачной, с нашей точки зрения, передачи скорости разговорной речи синтак-
сическими средствами. Переводчику удалось справиться с этой задачей и вызвать у читателя ощущения 
присутствия при диалоге, ощущение «погружения» в быструю турецкую речь.  

Rüya’nın hastalığına, günlerdir açılmayan telefonlarına meraktan evlerine kadar gelen yengenin kapıdan 
dönüşüne ilişkin sorularına halası daha da başkalarını eklemesin diye Galip bir nefeste anlattı: Telefonları 
bozulduğu için haber verememişlerdi; Rüya’nın hastalığı daha o geceden geçmişti, turp gibiydi şimdi, hiçbir 
şeyi yoktu, üzerinde mor paltosu az ilerideki 56 Chevrolet taksinin içinde hayatından memnun Galip’i 
bekliyordu; birlikte İzmir’e gidiyorlardı, ağır hasta olan eski bir arkadaşlarını görmeye; vapur birazdan 
kalkacaktı, Galip yol üzerindeki bir bakkaldan telefon ediyordu, bu kalabalıkta telefonunu kullandıran bakkala 
teşekkür ediyordu; allahaısmarladık! 

Тетя сообщила, что беспокоилась о здоровье Рюйи и была у них дома, так как не могла дозво-
ниться – никто не брал трубку, но и дверь никто не открыл; она вернулась ни с чем. Чтобы тетя не 
начала задавать вопросы, Галип на одном дыхании выложил ей: они не могли позвонить, потому что 
сломался телефон; болезнь Рюйи прошла за ночь, она совершенно здорова, довольна жизнью, а в 
настоящий момент сидит в своем фиолетовом пальто в такси «шевроле 56» и ждет Галипа: они едут 
в Измир навестить старого друга, который тяжело болен; пароход скоро отчаливает, Галип звонит 
из бакалейной лавки по пути, спасибо бакалейщику, разрешил позвонить: «До свидания, тетя, до 
встречи!» 

Приведем еще пример подобной параллельной конструкции и используемом в ней лексическом 
повторе.  

Sonra, sabaha doğru acıyla Rüya’yı hatırlıyor ve masadan kalkıp uyanmakta olan şehrin karanlığına 
bakıyor. Rüya’yı hatırlıyor ve masamdan kalkıp şehrin karanlığına bakıyorum. Rüya’yı hatırlıyor ve 
İstanbul’un karanlığına bakıyoruz ve geceyarıları, uykuyla uyanıklık arasında mavi damalı yorganın üzerinde 
Rüya’nın izine rastladığımı sandığım zaman kapıldığım keder ve heyecana kapılıyoruz. 

Под утро он с горечью вспоминает Рюйю и, встав из-за стола, смотрит в темноту просыпаю-
щегося города. Я вспоминаю Рюйю, и, встав из-за стола, смотрю в темноту просыпающегося города. 
Я вспоминаю Рюйю, и мы словно вместе смотрим в темноту Стамбула, и когда вдруг начинает ка-
заться, что между сном и явью я найду ее след на голубом клетчатом одеяле, нас охватывают печаль 
и волнение. В русском переводе сохранен этот параллелизм и лексический повтор, соответственно, и 
ритмический рисунок предложения. Таким образом, тот эффект, который оказывает данное предложе-
ние на читателя оригинального текста, достигается и в тексте перевода. 

Таким образом, очевиден тот факт, что художественный текст в силу своего предназначения и 
особенностей построения очень благоприятен для использования приема экспрессивности, так как реа-
лизация данной категории помогает автору передать свое отношение и отношение персонажей к дей-
ствительности; делает повествование более ярким и неповторимым.  

В ходе анализа было выявлено, что, несмотря на национальные, культурные и языковые различия, 
способы выражения экспрессивности в турецком и русском языках во многом совпадают. В ряде случа-
ев экспрессивная лексика может переводиться на русский язык при помощи разговорной и простореч-
ной лексики. Преобладающее большинство фразеологизмов обладает экспрессивно окрашенным значе-
нием. Трудность может вызвать тот факт, что при переводе экспрессивной лексики вначале необходимо 
распознать ее экспрессивность в тексте оригинала, проанализировать ее функции в данном контексте и, 
наконец, перевести, при возможности сохраняя экспрессивность, образность, колорит и стиль автора. 
То же самое можно сказать о реализации экспрессивности на синтаксическом уровне. Очень важно по-
чувствовать намерение автора при использовании той или иной синтаксической конструкции, проана-
лизировать ее роль в структуре произведения в целом и приложить максимум усилий по передаче того 
ощущения, которое вызывает чтение исходного текста.  

В данной статье мы постарались осветить сложность и многогранность категории экспрессивно-
сти, прояснить ее взаимосвязь с такими родственными явлениями, как экспрессия, эмотивность и эмо-
циональность; разграничить экспрессивность в языке и речи, а также продемонстрировать функциони-



 127

рование данной категории в тексте художественного произведения. Кроме того, были проанализирова-
ны переводческие решения в отношении реализации экспрессивности в  художественном тексте. На ос-
новании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что категория экспрессивности в силу своей 
универсальности и неоднозначности играет крайне важную роль в восприятии текста художественного 
произведения. Помня о том, что переводу подвергается смысл, переводчик должен уделить особое вни-
мание анализу экспрессивных явлений на всех уровнях текста.  
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ЛЕКСИКА ЭМОЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИЯХ КЛЮЧЕВОЙ МЕТАФОРЫ «СОБАКА –  
ЧЕЛОВЕК» В ПОВЕСТИ ДЖ. ЛОНДОНА «THE CALL OF THE WILD»:  

АСПЕКТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Цель данного исследования – выявление и описание одной из сторон реализаций ключевой кон-
цептуальной текстообразующей метафоры в повести Дж. Лондона «The Call of the Wild», закономерно-
стей ее функционирования и отражение этого функционирования в тексте перевода. 

Исследование выполнено на пересечении лингвокультурологического и лингвокогнитивного под-
ходов к языку. Достижения когнитивной лингвистики используются нами, с одной стороны, с целью 
проникновения в материю языка и объяснения языковых феноменов в аспекте их когнитивных детер-
минаций, с другой – для объяснения культурно детерминированных моделей межъязыковых соответ-
ствий. «Проводником» в таком исследовании межкультурной коммуникации для нас выступает мета-
фора, понимаемая как фундаментальный механизм мышления, репрезентированный в элементах языка. 
Одним из основных выступает понятие концептуальной метафоры – ассоциации (связи) двух концепту-
альных областей, одна из которых структурируется в терминах другой [1. С. 30–47], как правило, более 
абстрактный концепт структурируется более конкретным, данным человеку в телесном опыте. Концеп-
туальная метафора на поверхностном уровне языка реализуется в системе лексических метафор – соб-
ственно лексических единиц, являющихся результатом переноса названия одного понятия на другое по 
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сходству признаков этих понятий.  В нашем исследовании также используется понятие ключевой тек-
стовой концептуальной метафоры – метафоры, придающей смысловую и образную целостность все-
му тексту произведения, организующей его на уровне текстопорождения [2]. Она является по сути кон-
цептуальной и реализуется через систему языковых метафорических моделей. Метафорическая модель 
есть явление лингвокогнитивное и представляет собой единство ментальной схемы и системы ее языко-
вых репрезентаций, то есть лексических метафор [3. С. 37]. Метафорическая модель нередко конкрети-
зирует один из аспектов ключевой текстовой концептуальной метафоры. 

В настоящей работе мы рассматриваем текст произведения Дж. Лондона «The Call of the Wild» 
(1903 г.) и его перевод М.А. Абкиной (1954 г.). Общий метафорический фон произведения задается ан-
тропоморфной концептуальной метафорой «собака – человек». Одним из регулярно реализующихся в 
тексте аспектов этой метафоры является наделение собаки разнообразнейшим спектром эмоций и 
чувств. Проблема их разграничения не снята, и в данной работе мы рассматриваем эмоции и чувства 
как синонимы. В словарных статьях как русских (БАС [4], МАС [5]), так и английских словарей (OED 
[6]) термины «чувство» («feeling») и «эмоция» («emotion») либо не дифференцируются, либо использу-
ются непоследовательно. 

Современная зоопсихология признает наличие аффектов, собственно эмоций и чувств у живот-
ных [7. С. 71–82], но в то же время стремится максимально отмежеваться от их антропоморфного тол-
кования [8. С. 29], признавая его серьезной методологической ошибкой. Однако наивное толкование 
типично антропоморфно, и именно оно отражается в произведениях Дж. Лондона через лексику эмо-
ций, используемую в контексте базовой для текста антропоморфной метафоры. 

Сравнение метафорических языковых выражений эмоций в межъязыковом аспекте позволяет 
проследить соотношение между разными культурами и картинами мира, обозначить проблемные мо-
менты межкультурной коммуникации в этой сфере при их наличии. Этой цели служит и проведенный 
анализ повести Дж. Лондона.  

По результатам анализа всего текста повести лексика эмоций разделена на три категории. Осно-
ванием классификации послужила степень новизны, «живости» метафоры, узуальность ее употребления 
по отношению к собаке и/или человеку. Распределение метафоры по трем категориям основано прежде 
всего на лексикографических данных и семантическом анализе, а также интроспекции. Тем не менее, 
классификация некоторых метафор затруднена вследствие синкретичности явления метафоры, множе-
ственности оснований уподобления и размытости семантики лексики эмоций, и границы данных кате-
горий следует признать нечеткими, перетекающими одна в другую. 

1. Художественно-метафорические антропоморфные выражения, составляющие ядро метафори-
ческой модели «собака – человек». 

It was heartbreaking, only Buck's heart was unbreakable. (Это могло надорвать любое сердце, но серд-
це у Бэка было железное.) Прилагательное heartbreaking; букв. разрывающий сердце происходит от фра-
зеологизма break one’s heart – разбить чье-л. сердце. Автор декомпозирует этот фразеологизм и создает 
«свежую» метафору: букв. только сердце Бэка было неразбиваемым. Такой же семантикой обладает произ-
водное от этого выражения прилагательное broken-hearted «overwhelmed by grief or disappointment» – пере-
полненный горем или разочарованием [6]; букв. с разбитым сердцем. Оно выражает сильное чувство путем 
синкретичного использования метафоры и метонимии:  «the heart [is] regarded as the centre of a person's 
thoughts and emotions, especially love or compassion» – сердце считается центром мыслей и эмоций человека, 
особенно любви и сострадания [6]. Данный метафоро-метонимический перенос, несомненно, может быть 
отнесен к модели «собака – человек». В русском переводе лексема сердце имеет тот же смысл, что в англий-
ском оригинале: «сердце как символ средоточия чувств, настроений, переживаний человека» [5], и сохраня-
ет антропоморфную метафору. Словосочетания надорвать сердце, железное сердце, основываясь на том же 
переносе, вносят новые атрибуты и предикаты и создают новые образные значения: послужить тяжелым 
испытанием для души человека; мужественная, сильная душа человека. 

2. Антропоморфное толкование эмоций и чувств собаки – околоядерная зона. 
The onlookers laughed uproariously, and he felt ashamed, he knew not why, for it was his first snow. 

(Вокруг загоготали, и ему почему-то стало стыдно, хотя он не понимал, над чем эти люди смеются. 
Так Бэк впервые увидел снег.) Прилагательное ashamed «embarrassed or guilty because of something one 
has done or characteristics one has» – смущенный или виноватый из-за чего-л. совершенного или каких-л. 
своих черт [6] подразумевает наличие у собаки чувства стыда как морального чувства и собственно 
нравственности (категории этики, социально значимые), что также есть реализация ключевой метафоры 
«собака – человек». Лексема стыдно является словарным соответствием ashamed и имеет очень сход-
ную семантику, ср. определение МАС [5] («чувство сильного смущения, неловкости от сознания предо-



 129

судительности, неблаговидности своего поступка, поведения и т. п.») и Oxford English Dictionary [6]. 
Таким образом, метафора в переводном тексте сохраняется. 

But love that was feverish and burning, that was adoration, that was madness, it had taken John 
Thornton to arouse. (Но только Джону Торнтону суждено было пробудить в нем пылкую любовь, лю-
бовь-обожание, страстную до безумия.) Лексема love «a strong feeling of affection» – сильное чувство 
привязанности [6] может использоваться и по отношению к человеку, и к собаке. Однако культурная и 
коннотативная нагруженность данной лексемы заставляет отнести ее прежде всего к человеку, а ее 
применение к собаке рассматривать как метафору. Тема чувства любви к хозяину у собаки поднимается 
в произведениях Джека Лондона неоднократно, и для ее описания писатель прибегает к лексемам, 
называющим человеческую любовь, а не просто собачью преданность. Атрибуты feverish, burning к 
лексеме love характеризуют любовь как горящую, лихорадочную, что применимо только к человече-
скому чувству, и по отношению к собаке эти атрибуты выступают метафорами. Лексема adoration 
«обожание; поклонение» (adore – «love and respect (someone) deeply; worship; venerate» – глубоко лю-
бить и уважать (кого-л.); поклоняться; благоговеть [6]) может выражать высшую степень любви или 
религиозное поклонение. И то, и другое чувство по отношению к собаке – реализация ключевой мета-
форы «собака – человек». В переводе словосочетания пылкая любовь, любовь-обожание, страстная до 
безумия (обожание – «сильная, восторженная любовь к кому-, чему-либо; преклонение перед кем-, чем-
либо; (устар.) обожествление, обоготворение кого-, чего-либо» [5]; семантика очень сходная с ориги-
нальной лексемой adoration) фиксируют человеческое чувство (обожание этимологически связано с 
религиозным поклонением, собаке также не свойственным) и передают метафору. 

3. Эмоции и чувства в обыденном сознании равно присущие и собаке, и человеку. Принимая во 
внимание точку зрения зоопсихологов (любое истолкование поведения собаки с использованием тер-
минов человеческих эмоций/чувств есть антропоморфизм), мы считаем данные выражения метафориче-
скими, но относимыми к так называемым мертвым, или стершимся, метафорам и используемыми носи-
телями языка без рефлексии внутренней формы. Такие выражения находятся на периферии метафори-
ческой модели «собака – человек». Следует отметить, что лексикографические толкования эмоций фик-
сируют в качестве субъекта человека, что свидетельствует в пользу выбранной группировки. 

Buck knew no greater joy than that rough embrace and the sound of murmured oaths. (Для Бэка не бы-
ло большей радости, чем эта грубоватая ласка, сопровождаемая ругательствами.) Лексема joy «ра-
дость» («a feeling of great pleasure and happiness» – чувство большого удовольствия и счастья [6]) озна-
чает эмоцию, которая свойственна как человеку, так и собаке, что относит ее к периферии метафориче-
ской модели «собака – человек». В тексте перевода глагол радоваться (радость – «чувство удоволь-
ствия, удовлетворения» [4]) также выражает эмоцию, присущую собаке и человеку, и сохраняет ориги-
нальную метафору. 

Проведенное исследование выявило закономерность, отразившуюся в группировке метафор: су-
ществует корреляция между степенью антропоморфности метафоры и следующими семантическими 
маркерами: а) яркая метафоричность языкового выражения – «живая» метафора (1 группа); б) фиксация 
объекта метафоры как индивида, обладающего интеллектом, моралью, как участника социальных от-
ношений (2 группа); в) наличие семы интенсивности в значении лексической единицы (1 и 2 группа).  

Текст перевода практически полностью сохраняет замысел автора – эмоциональная сторона ан-
тропоморфной метафоры в переводном тексте передается в тех же соотношениях (с незначительными 
частными вариациями), что и в тексте английского оригинала. Данные наблюдения позволяют сделать 
вывод о близости проанализированного фрагмента русской и английской языковой картины мира. 
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ПОРТРЕТ ПЕРСОНАЖЕЙ В ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТАХ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Человек является объектом и предметом исследования различных наук: философии, биологии, 

психологии, социологии, культурологии и лингвистики. Образ человека остается небезынтересным и 
при создании художественных произведений.  Портрет в литературе – одно из средств художественной 
характеристики, состоящее в том, что писатель раскрывает типический характер своих героев и выра-
жает свое идейное отношение к ним через изображение их внешности. Особенности литературного 
портрета зависят от индивидуального стиля автора, жанра и способа типизации общей эстетики эпохи. 
Через портрет автор показывает читателю свое видение мира, систему ценностей и отношений.  

Мировая литература подарила огромное количество художественных произведений, которые 
вдохновили некоторых писателей на создание продолжений этих работ. Так, например, роман Ш. Брон-
те «Jane Eyre» имеет продолжение в нескольких вариантах: приквеле Д. Рис «Wide Sargasso Sea», детек-
тиве Д. Дюморье «Rebecca» и пересказе А. Клейберн «Jane Eyre». С этой точки зрения роман Ш. Бронте 
«Jane Eyre» именуется первичным текстом, тогда как произведения, написанные на его основе, пред-
ставляют собой вторичные тексты. Интертекстуальные связи этих произведений различными способами 
отсылают читателя к первоисточнику – роману «Jane Eyre». 

М.М. Бахтин определяет вторичные тексты как тексты, характеризующиеся двоякой направлен-
ностью – и «на предмет речи, как обычное слово, и на другое слово, на чужую речь» [1]. 

М.В. Вербицкая предложила вторичными текстами называть «подражание стилистической манере 
другого писателя, произведения или литературного направления, воспроизведение особенностей функ-
ционального стиля или социально-психологического типа речи». Термин «вторичный» говорит лишь о 
том, что произведение не может быть до конца понято и оценено без обращения к его «второму плану» 
[2. С. 7]. 

Интертекстуальные связи первичного и вторичных текстов проявляются при описании портретов 
главных героинь указанных произведений.  

Следует заметить, что среди исследователей нет общего мнения относительно термина «портрет».  
Краткая литературная энциклопедия  дает следующее определение термина «портрет»: портрет в  

литературе — изображение наружности человека (черт лица, фигуры, позы, мимики, жеста, иногда — 
одежды) как одно из средств его характеристики. [3. С. 894]. 

В Словаре лингвистических терминов Ахмановой О.С. «портрет» определяется как  «речевая ха-
рактеристика – особый подбор слов, выражений, оборотов речи и т.д. как средство художественного 
изображения действующих лиц литературного произведения» [4. С. 385]. 

Кухаренко В.А. считает портрет одним из основных средств индивидуализации персонажа. По ее 
мнению, портрет должен включать не только внешние физические характеристики, но и информацию о 
прическе, манерах, одежде и т.п. – о том, что отражает вкусы и привычки героя – его индивидуальность. 
Портрет отражает социальную принадлежность персонажа и входит в темпоральный континуум текста, 
так как одежда может отражать эпоху, время года, время суток и пр. [5. С. 136]. 

Ряд исследователей (Кухаренко В.А., Мальцева О.А. и др.) определили следующие типы портре-
тов: компактный/ рассредоточенный; статический/ динамический; квалитативный/ функциональный; 
краткий/ развернутый. 

Роман Ш. Бронте «Jane Eyre», послуживший основой для создания вторичных текстов, содержит 
большое количество портретных описаний главной героини, которые можно охарактеризовать как рас-
средоточенные, так как изображения внешности девушки встречаются на протяжении всего романа. 
Большинство описаний внешности Джейн Эйр носит статический характер (портрет локализован во 
времени и пространстве), динамичность характерна лишь для описаний отдельных частей лица. В сово-
купности портрет Джейн Эйр составляют как описание внешности (привлекательность в целом, описа-
ния отдельных черт лица, мимика), так и изображение внутренних качеств (доброта, отзывчивость, са-
мопожертвование, трудолюбие, целеустремленность и др.), поэтому для данного романа типичен раз-
вернутый портрет. 

Приквел к «Jane Eyre» – роман Д. Рис «Wide Sargasso Sea» – отличает то, что в нем наблюдается 
переход от положительных описаний внешности главной героини Антуанетты к изображению сума-
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сшедшей женщины, чей облик отталкивает и вызывает негативные ощущения. Данные характеристики рас-
средоточены по всему роману. Развернутые описания, представленные от лица мужа Эдварда Рочестера, 
содержат противоречия: с одной стороны, он восхищается ее внешней красотой, с другой стороны, его раз-
дражают ее привычки, слова, поведение. Описывая Антуанетту, Эдвард либо находит объяснение привлека-
тельности своей жены, либо добавляет в портрет что-нибудь неприятное, показывая таким образом свое не-
желание мириться с положением женатого мужчины или мужа именно этой женщины. Автор от лица Эд-
варда предоставляет статичные изображения Антуанетты, создавая эффект фотографии. Динамичность, как 
и в случае с «Джейн Эйр», характерна для описания отдельных частей лица (брови, рот, глаза). 

Интертекстуальные связи этих двух произведений проявляются в некоторых особенностях по-
строения текста.  

Оба романа начинаются с описания сцен из детства девушек, которое оставило массу негативных 
воспоминаний. Например, маленькая Джейн, оказавшись в столь ненавистной ей красной комнате (за 
очередную провинность) перед зеркалом, описывает внешность своего отражения так, как будто это 
была не она: «… the strange little figure there gazing at me, with a white face and arms specking the gloom, 
and glittering eyes of fear moving where all else was still, had the effect of a real spirit…» [6. С. 12]. Сцена из 
детства Антуанетты запомнилась ей негативным отношением людей к членам ее семьи, что не лучшим 
образом отражается на внешнем виде девочки: «Christophine curled my hair. I carried a bouquet and every-
thing I wore was new – even my beautiful slippers. But their eyes slid away from my hating face» [7. С. 24]. 

Произведения содержат детальное описание отдельных частей портрета (глаза, брови, рот, волос). 
Например, в «Jane Eyre»: «The flame flickers in the eye; the eye shines like dew; it smiles at my jargon: it is 
susceptible»; «…the mouth delights at times in laughter; … it is a mouth which should speak much and smile 
often, and have human affection for its interlocutor»; «I see no enemy to a fortunate issue but in the brow; and 
that brow professes to say» [6. С. 174–175]. 

В «Wide Sargasso Sea» встречаем аналогично: «… her eyes which are too large and can be disconcert-
ing. She never blinks at all it seems to me. Long, sad, dark alien eyes» [7. С. 56]; «Her hair was combed away 
from her face and fell smoothly far below her waist. I could see the red and gold lights in it» [7. С. 67]; «I saw 
the hollows under her eyes, her drooping mouth, her thin, strained face» [7. С. 106]; «murder in her eyes. … 
and this red-eyed wild-haired stranger» [7. С. 122]; «Mad eyes» [7. С. 140].  

Через портретные описания Джейн и Антуанетты от лица Эдварда можно проследить его отно-
шение к возлюбленным. Рочестер показан с двух сторон: в «Джейн Эйр» как влюбленный мужчина и 
хозяин: «You are my sympathy—my better self—my good angel» [6. С. 274]; «I think you good, gifted, love-
ly… » [6. С. 274]; «I know they (plans) would be clever, for you are a talented creature!» [6. С. 386].  

В  «Wide Sargasso Sea» Рочестер – любящий муж и страдалец: «I wondered why I had never realized 
how beautiful she was» [7. С. 67]; «I watched her holding her left wrist with her right hand, an annoying habit» 
[7. С. 105]; « I had never seen her look so gay or so beautiful» [7. С. 113]; «I saw the hate go out of her eyes. I 
forced it out. And with the hate her beauty. … Mad eyes. A mad girl» [7. С. 140]. 

Для портрета главной героини (имя которой остается неизвестным) детектива Д. Дюморье 
«Rebecca» характерны те же черты, что и для портретов Джейн Эйр и Антуанетты: рассредоточенное рас-
положение в тексте, за исключением последних четырех глав, которые не содержат портретных зарисовок 
вообще; статичный характер описаний; развернутая характеристика героини: начиная с ее внешности, 
способностей, отношения ее к окружающим, заканчивая ее эмоциями и планами на будущее. 

В создании образа героини автор наделяет ее теми же признаками, что и Ш. Бронте Джейн Эйр.  
Во-первых, она бедна и незнатна. Одежда, прическа и макияж подтверждают это: «I can see myself now, 
… , with straight, bobbed hair and youthful, unpowdered face, dressed in an ill-fitting coat and skirt and a 
jumper of my own creation, … like a shy, uneasy colt» [8. С. 11]. 

Непривлекательная внешность – еще одна общая черта двух произведений. Джейн Эйр сожалела 
об этом: «I sometimes wished to have rosy cheeks, a straight nose, and small cherry mouth; I desired to be tall, 
stately, and finely developed in figure; I felt it a misfortune that I was so little, so pale, and had features so ir-
regular and so marked» [3: 85-86]. Похожие мысли были и у героини Д. Дюморье: «This including of me in 
the conversation found me at my worst, the raw ex-schoolgirl, red-elbowed and lanky-haired… » [8. С. 18].   

Помимо этого, окружающие намекают девушкам на их низкое положение в обществе, называя их 
«проклятым народом» (у Ш. Бронте): «Mrs. Dent here bent over to the pious lady and whispered something 
in her ear; I suppose, from the answer elicited, it was a reminder that one of the anathematised race was pre-
sent» [6. С. 153]. А герои Д. Дюморье предлагают молодой жене Макса де Винтера нарядиться пастуш-
кой для маскарада: «You'd look sweet, Mrs de Winter, dressed as a little Dresden shepherdess, your hair 
tucked under a big three-cornered hat» [8: 194]. 
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Появление мужчины в жизни любой девушки повышает ее самооценку. Джейн Эйр замечает пре-
образования в своей внешности: «I looked at my face in the glass, and felt it was no longer plain: there was 
hope in its aspect and life in its colour; and my eyes seemed as if they had beheld the fount of fruition, and bor-
rowed beams from the lustrous ripple» [6. С. 223–224]. 

Героиня романа «Rebecca» также начинает воспринимать себя по-другому после встречи с воз-
любленным: «I was a person of importance, I was grown up at last. That girl who, tortured by shyness, would 
stand outside the sitting-room door twisting a handkerchief in her hands, while from within came that babble of 
confused chatter so unnerving to the intruder – she had gone with the wind that afternoon» [8. С. 30]. 

Данный сравнительный анализ портретных описаний главных героинь указанных произведений 
показал, что эти тексты связаны интертекстуальными отношениями, так как они имеют ряд схожих черт 
при построении описаний внешности персонажей. 
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ «СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ»: 
ВЫЗОВ ЛОУРЕНСА СТЕРНА 

 
Пытаясь разобраться в вопросе о жанровой принадлежности такого сложного произведения, как 

«Сентиментальное путешествие по Франции и Италии»  Л. Стерна, сразу оговоримся, что понятие 
«жанр» является в современном литературоведении категорией скорее условной и построить ее гармо-
ничную модель не представляется окончательно  возможным. Тем не менее, мы попытаемся сделать 
попытку в данном направлении, для того чтобы лучше показать место  этого произведения  в  истории  
культуры и литературы [1, 2].  

Сразу же отметим, что на сегодняшний день нет таких теорий, опираясь на которые, можно на 
основе отдельных критериев определить принадлежность поэтики художественного произведения к 
определенному жанру. Поэтому мы попытаемся показать, что представляют собой жанровые особенно-
сти «Сентиментального путешествия» Л. Стерна как с позиции теории нормативных жанров, так и с 
позиции герменевтического подхода, который  сейчас является наиболее актуальным [1, 2].  

Современные жанры имеют более чем двухтысячелетнюю историю; они проходили долгую эволю-
цию, в результате которой одни традиционные формы перемещались на периферию литературного про-
цесса и отмирали, другие же оказывались в его центре и начинали доминировать. Но и в границах каждо-
го отдельного жанра происходили качественные изменения: имела место их внутренняя эволюция [3]. 

Так, в XVIII веке наступила эпоха романа. Самое значительное перерождение этого жанра было 
связано с именем английского писателя-сентименталиста Лоуренса Стерна и, в частности,  с его произ-
ведением «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1867 г.). Дело в том, что Стерн  со-
здал произведение, которое  потрясло фундаментальные основы романа того периода, а именно,   про-
свещенческого или классицистического, и его развитие пошло по совершенно иному пути. Возник так 
называемый психологический роман. Но жанровую принадлежность того произведения, с которого все 
началось, не смогли определить нормативные поэтики того периода, затрудняются ее установить и уче-
ные сегодняшнего дня. 

С позиции традиционной поэтики литературоведы обычно называют это произведение Л. Стер-
на романом. Ввиду пестроты своих жанровых форм этот жанр является, пожалуй, самым сложным для 
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определения. Тем не менее, мы попытаемся осветить именно те каноны романной формы, на которые 
посягнул Стерн в своем «Путешествии» [1]. 

В «Путешествии» очевидно разрушение канонов большой эпической формы. Хотя этот признак счи-
тается второстепенным, восприятие произведение начинается именно с него. Стерн пародирует прежде все-
го этот признак поэтики жанра, выбирая небольшой объем произведения, но делая намеки, что  оно будет 
продолжено и завершено, как и полагается роману. В результате, несмотря на  наличие явных атрибутов 
романа (вставные новеллы, традиционные сюжетные ситуации и т.п.), произведение так и  остается недопи-
санным, прерываясь на полуслове. Нам думается, что уже здесь проглядывает неподражаемая ирония авто-
ра, который как будто играет с читателем, предлагая ему решить  что-то вроде головоломки.  

Стерн отказывается от изображения становления и развития личности, ее характера и самосо-
знания. Писатель изображает своего героя линейно. Это можно оправдать намеренным выбором малой 
формы и выбором неавторитетного героя: суждения Йорика нужно воспринимать со скидкой на  субъ-
ективность персонажа. 

Как тип героя Йорик далек от понимания социальной необходимости. Нравственные терзания ге-
роя сомнительны с точки зрения читательского восприятия. Йорик – обычный человек, почти заурядная 
личность, но в отличие от своих предшественников, героев просветительского романа, ведущих актив-
ную, бурную жизнь, он пассивен: странствуя, он практически не принимает деятельного участия в 
судьбах встреченных им людей. Его самые сильные чувства – это только «нюансы эмоций»: даже если 
он испытывает к кому-либо жалость и пытается  помочь, то сделать это по-настоящему он не способен. 
Его эмоция никогда не заканчивается поступком, и поэтому он наслаждается эмоцией как таковой, и 
чем безнадежнее ситуация, тем изысканнее его сентиментальный трепет.   

У Йорика также есть важный общественно порицаемый недостаток: у него плохо развита само-
критика, он совсем не замечает  комичности проявления своей сентиментальности, но читатель не мо-
жет не заметить ее. Порой Стерн доводит чувствительность Йорика  почти до  абсурда: он рефлексиру-
ет по поводу буквально каждого своего переживания.  

Нельзя не упомянуть об одном из главнейших качеств просветительского романа, а именно ди-
дактическом пафосе. Стерн совершенно отказывается от наставления читателей, подчеркнуто само-
устраняется. Он как будто бы предоставляет самим читателям право судить своего бедного героя, но 
это только на первый взгляд. Позиция автора сквозит в той иронии, в свете которой, если «приподнять 
занавес», он выставляется: Йорик любуется собой и кичится своей способностью к тонким переживани-
ям, и однозначно, что это не может быть одобрено как самим автором, так и внимательным читателем.  

Известный исследователь творчества Л. Стерна К.Н. Атарова считает «Сентиментальное путеше-
ствие по Франции и Италии» сложным сплавом жанра романа и жанровой формы путевых заметок. Ка-
кие же признаки этого жанра исказил английский сентименталист?   

Атарова отмечает важность таких черт жанра путешествия, как  достоверность повествования. 
Независимо от того, являются ли путешествия подлинными путевыми записями или имитацией тако-
вых, говорит она, их авторы стремятся к созданию иллюзии документальности. Нам видится, что досто-
верность Стерна является даже не имитацией: он изображает ситуации, которые  могут быть никак не 
связаны с местами путешествия; они могли бы иметь место где угодно, независимо от страны, и  проис-
ходят скорее в сознании героя. Героя больше интересует «пейзаж человеческой души», а не красоты тех 
мест, через которые он, якобы, проезжает. Такие путешествия с того времени начали называть «путеше-
ствиями воображения», «путешествиями души» [4].   

Становится ясным, что Стерн изменил также и облик литературного путешествия, но  перемены,  
внесенные им, относились, в большей степени, к предмету изображения. Так случилось, что со Стерна 
начался процесс вытеснения фактического материала из литературного путешествия лирическим нача-
лом. Наметилась тенденция, которая станет ведущей в литературе сентиментализма и  психологических 
романах XIX века (Толстой, Достоевский). Произошло смещение «центра тяжести», переход от объек-
тивного описания внешнего мира, когда путешественник является лишь  регистратором увиденного, к 
описанию душевного мира повествователя [6]. 

Здесь уместно поставить вопрос об отношении творчества Стерна к традиции. Литературная 
эволюция есть изменение соотношения членов литературной системы, т.е. изменение формальных эле-
ментов и их функций: ее результатом оказывается смена литературных систем. Смены эти могут носить 
от эпохи к эпохе как  медленный, так и революционный, скачкообразный, характер и, как правило, не 
предполагают внезапного и полного обновления формальных элементов [7].    

В случае со Стерном произошел как раз такой качественный скачок в новую литературную си-
стему, систему психологического романа. Мы попытались провести сравнительный анализ романа 
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Стерна с традицией просвещенческого романа и показать, что Стерн, как основатель нового направле-
ния в литературе,  опирался в своем творчестве на развитую романную традицию XVIII века.  

Вот что  говорит об этом же самом А.А. Елистратова: «основной жанр просветительской литера-
туры – роман – подвергся со стороны Стерна серьезным нападкам. Он использовал все элементы про-
светительского романа середины XVIII в., но нарушил пропорции, увеличил значение одних элементов  
за счет других, выдвинул на первый план то, что в старом романе было в тени, нарушил связь и после-
довательность, словом, гиперболизировал повествовательные формы просветительского романа, доводя 
их до крайности и превращая их в бессмыслицу» (цит. по К.Н. Атаровой). 

Таким образом, Стерн создал пародию, взрывавшую просветительский роман изнутри. Стерн вы-
ступил против морализирования писателей Просвещения, отказываясь по существу от наставления чи-
тателей. Именно это мастерство литературной пародии, эксперименты с художественной формой, ост-
рая наблюдательность и психологизм определили притягательность Стерна с позиции  последующих 
идейно-художественных установок [8]. 

Стерн пародировал и «разрушал» сформировавшийся усилиями его предшественников просвети-
тельский реалистический роман потому, что ясно чувствовал: действительное богатство жизни не вме-
щается в эти формы, ищет иного воплощения. За всеми формальными аттракционами, которыми Стерн 
озадачивает своих читателей, ощущается не презрение к реальной жизни и реальному человеку, а, 
напротив, жадная любознательность и интерес к ним [8].  

В современном зарубежном литературоведении часто высказывается точка зрения об особом пре-
имуществе Стерна перед остальными английскими романистами XVIII века, о том, что он оказался 
предводвестником модернизма, опередившим на столетия свое время. 

Неслучайно Стерна сближали с Джойсом, Прустом, Вирджинией Вулф и др., угадывая в его про-
изведениях начало литературы «потока сознания». Стерна сравнивали с импрессионистами – из-за его 
внимания к  мгновенным впечатлениям, с экспрессионистами – из-за неровного порывистого ритма его 
прозы и  раздробленности изображаемой картины мира.  

Представители герменевтической школы в литературоведении подходят к проблеме жанра с 
другой стороны. Так, социологическая поэтика в лице  

М.М. Бахтина акцентирует внимание на «воплощении» произведения, которое нужно понимать как 
реализацию целей, требующих определенной формы. Другими словами, она основывается на том, чем было 
обусловлено произведение, чем оно объясняется. То есть за формой должно стоять определенная идеология. 
Поскольку в данной трактовке жанр нельзя свести к комбинации приемов,  он представляет собой скорее 
способы, при помощи которых текст порождается, интерпретируется, передается и используется [2]. 

В этом свете нам видится, что «Сентиментальное путешествие» – не роман, как принято его назы-
вать, не путевые записки и даже не сиюминутная провокация. Это «литературный жест» Лоуренса 
Стерна, направленный в будущее. Его автор создал манифест, провозгласивший появление нового ху-
дожественного языка и новых принципов существования художественного текста. 

Л. Стерн создал свое произведение скорее как событие. Его жест выступил в качестве текста, ак-
туализированного во всех плоскостях, и поэтому он должен рассматриваться не как изображение чего-
либо, а как раздражитель, производящий ассоциации, вызывающий достройку воображением, чрезвы-
чайно активную работу интеллекта и чувств. 

Описывая жанровое своеобразие «Сентиментального путешествия» Л. Стерна с позиции совре-
менной литературной эстетики, следует заметить, что текст Стерна не подлежит  простому декодирова-
нию, опирающемуся только на принятую в романной традиции систему символики. К нему не приме-
нима обычная дешифровка. Шифровой ключ, предлагаемый им, не был известен изначально и остается 
неизвестным до сих пор. Мы можем только реконструировать его  в ходе глубокого анализа текста. 
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PROBLEME BEI DER ÜBERSETZUNG JURISTISCHER TERMINI 

 
I. Einleitung 
Fachsprache hat für die adäquate fachliche Verständigung erhebliche Bedeutung. Zudem ist fachliche 

Terminologie ein Teil der allgemeinen Lexik, der sich ständig entwickelt und mit der Gemeinsprache wechsel-
wirkt. Das Studium der Gesetzmäβigkeiten bei der Bildung fachterminologischer Lexik, ihrer Struktur und Se-
mantik ist eine Aufgabe der modernen Linguistik. 

Durch den Vergleich von Begriffssystemen sollen mӧglichst hohe terminologische Ӓquivalenz erreicht, 
bessere Mӧglichkeiten der Übertragung gefunden und Ungenauigkeiten beim Übersetzen vermieden wеrden. 

II. Theoretisch-methodologische Grundlagen. 
Terminologie umfasst neben dem untersuchten Wortschatz als solchem die Lehre von den Begriffen und 

Benennungen der Fachwortschätze und Methoden der Textanalyse. Die terminologische Arbeit richtet sich 
nach Regeln und Verfahren, welche sich sowohl aus der allgemeinen als auch aus der speziellen Terminolo-
gielehre ableiten. 

Da Begriffe nicht isoliert existieren, sondern im Zusammenhang miteinander, müssen sie im Rahmen 
eines Begriffssystems behandelt werden. Die Arbeit mit Begriffssystemen, d.h. die Bestimmung des Be-
griffsinhalts und der Ordnung von Fachbegriffen, spielt nicht nur für die systematische Terminologiearbeit an 
sich, sondern auch für die jeweilige Fachwissenschaft eine Rolle. Für das Verständnis einzelner Begriffe muss 
der Übersetzer in das Fachgebiet Einsicht haben und sie im Zusammenhang mit anderen Begriffen betrachten. 
So ist ein Begriffssystem “eine Menge von Begriffen, zwischen denen Beziehungen bestehen oder hergestellt 
worden sind und die derart ein zusammenhängendes Ganzes darstellen [1]. Bei der Erarbeitung eines Be-
griffssystems sind der Zweck dieses Systems, etwa die Zielgruppe, der Systemgegenstand und die 
Gesichtspunkte, nach denen das System unterteilt werden soll, sowie Grundsätze wie Eindeutigkeit, Verständ-
lichkeit, Übersichtlichkeit und Ergänzbarkeit zu berücksichtigen. 

Mit der Fortentwicklung von Fachgebieten erweitern sich auch deren Fachwortschätze. Neue Gegenstän-
de und Sachverhalte verlangen nach mӧglichst genauen und eindeutigen Benennungen, die auβerdem 
selbstdeutig und systemhaft sein sollten. Fachsprachen nutzen meist ähnliche Wortbildungsmittel wie die Ge-
meinsprache. Neuschӧpfungen sind selten; vielmehr benutzen auch Fachsprachen oft das Vorhandene. Produk-
tive Terminusbildungsverfahren im Deutschen sind die Derivation (z.B. Vollmachtgeber, Verwaltung, Miss-
brauch) und Komposition  (Amtsgericht, Nichtigerklärung, UNO-Abkommen). Andere Terminusbildungsver-
fahren sind die Terminologisierung (z.B. Haus, allgemein: Gebäude, das Menschen zum Wohnen dient; 
Rechtssprache: Kammer), die Konversion (Substantivierung: das Verfahren, das Auflӧsen), die Entlehnung (Ju-
rist [lat.], Konto [it.], Rabatt [it.], Compagnie [fr.], Engagemen [fr.] und die Abkürzungen (z.B. AuslG 
[Ausländergesetz], StGB [Strafgesetzbuch]). 

Im Russischen werden neue Termini im Unterschied zum Deutschen jedoch nicht durch Wortbild-
ungsprozesse, sondern oft durch die Bildung mehrgliedriger Syntagmen geschaffen. Letztere kӧnnen auch 
Präpositionalkonstruktionen sein, z.B. налог на добавленную стоимость (Mehrwertsteuer) oder инструкция 
по эксплуатации (Bedienungsanleitung, Gebrauchsanweisung). Auch die Binombildung weist, anders als im 
Deutschen, eine hohe Produktivität auf, z.B. купля-продажа (An-und Verkauf), договор купли-продажи 
(Kaufvertrag), директор-учредитель (Gründungsdirektor), фирмы-партнеры (Partnerfirmen). 

Weitere häufige Wortbildungsprozesse im Russischen sind: 
– die Affigierung, etwa die Suffigierung bei страхование (Versicherung), die Präfigierung bei пере-

смотр (Überprüfung, jur. Revision) sowie die kombinierte Prä- und Suffigierung bei бездоказательность (Un-
bewiesenheit); 

– die Abbreviation etwa bei госадминистрация (Staatsverwaltung), ТПП für торгово-промышленная 
палата (Industrie- und Handelskammer), ЗАГС für запись актов гражданского состояния (Standesamt); und 
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– die Konversion etwa bei заведующий (Leiter); hier durch den Übertritt des Partizip I ins Substantiv. 
Wie im Deutschen ist auch die Entlehnung als Terminusbildungsverfahren wesentlich (маклер, 

холдинг). Dagegen ist die Komposition im Russischen im Vergleich mit der deutschen Sprache unproduktiv.  
III. Spezifische methodologische Probleme bei der Übersetzung juristischer Termini. 
Die Sprache des Rechts ist insofern eine besondere Fachsprache, als sie nicht nur für die Kommunikation 

innerhalb dieser Disziplin (also zwischen den Juristen selbst) bestimmt, sondern zu einem groβen Teil auch an 
Laien gerichtet ist. Zu den Textsorten im juristischen Universum gehӧren auch Gesetze, rechswissenschaftliche 
Artikel, Urkunden, Bescheinigungen, Zeugnisse, Gerichtsurteile, Verträge usw. 

“Gesetze müssen sprachlich einwandfrei und soweit wie mӧglich für jedermann verständlich gefasst 
sein.” Sowohl in Gesetzen als auch in Vertragstexten sind daher Fremdwӧrter nach Mӧglichkeit zu vermeiden, 
wenn es bedeutungsgleiche deutsche Ausdrücke gibt: “Erklärung” (statt “Deklaration”), “Zusammenarbeit” 
(statt “Kooperation”), “zweiseitig oder mehrseitig” (statt “bilateral oder multilateral”) usw. Gleiches gilt für 
Anglizismen: “Führungskräfte” oder “Leitung” (statt “Management”), “Erklärung” (statt “Statement”). Hat 
dagegen das Fremdwort eine spezifische Bedeutung, ist es zu benutzen: “Präambel”, “Ratifikation”, “Notifika-
tion” usw. 

Beim Lesen eines juristischen Textes trifft der Übersetzer auf ein Nebeneinander von exakt definierten 
abstrakten Fachtermini sowie unbestimmten als auch bestimmten Begriffswӧrter des Rechts. Der Übersetzer 
kann sich nur eingeschränkt auf Angaben im Wӧrterbuch verlassen. Vielmehr ist Mitdenken und sachliches 
Verständnis erforderlich – vor allem, wenn begriffliche Unterschiede zwischen ähnlichen Bezeichnungen 
verschiedener Rechtssysteme bestehen [2]. Unter dem deutschen Terminus “Urteil” versteht man zum Beispiel 
im Zivil – oder Strafprozess eine richterliche Entscheidung, die einen Rechtsstreit in einer Instanz ganz oder 
teilweise abschlieβt. Im Wӧrterbuch sind zwei Übersetzungsmӧglichkeiten zu finden: решение, приговор. Für 
die adäquate Übersetzung ist von Bedeutung, dass nach der Gesetzgebung Russlands das Gericht im Zi-
vilprozess eine Entsscheidung (решение), dagegen im Strafprozess einen Urteil (приговор) fällt. 

Bei der Translation von Namen ӧffentlich-rechtlicher Einrichtungen, wie sie insbesondere bei der Ur-
kundenübersetzungen wichtig ist, kann sich der Übersetzer zudem nicht auf die isolierte Herstellung einer lex-
ikalischen Ӓquivalenz beschränken, sondern hat den spezifischen, usuell bedingten Gebrauch zu berücksichti-
gen. 

Bei vergleichender Terminologiearbeit im Bereich des Rechts sind weiterhin nicht nur Unterschiede in 
der sprachlichen Struktur, sondern auch Unterschiede aufgrund der Nichtübereinstimmung von Rechtsordnung-
en zu berücksichtigen. Aufgabe des Übersetzers ist es, durch Übersetzen eine für den Adressaten zugängliche 
Variante zu finden. Zweisprachige Terminologiearbeit erfordert vor allem, dass die Begriffe der Ausgangsspra-
che genau geklärt werden. Dafür sind sachgebietsbezogene systematische Untersuchungen durchzuführen. 
Beim Vergleich einzelner Begriffe in der Ausgangs- und Zielsprache ist zunächst der Grad der Ӓquivalenz der 
Benennungen zu bestimmen. Dabei wird man oft feststellen, dass Begriffe nicht übereinstimmen oder in der 
einen oder anderen Sprache nicht vorhanden sind, da sie in der Wirklichkeit des anderen Sachgebietes nicht 
existieren. Dies führt zu erheblichen Herausforderungen an den Übersetzer. 

Es ist klar auch für den Laien, dass die Systeme der Gerichtswesens unterschiedlich aussehen: Das 
deutsche System ist umfangreicher als das russische. Bei der Überstellung von Termini ergeben sich daher 
nicht nur Begriffe, die Ӓhnlichkeit oder gar Identität aufweisen, sondern auch viele Begriffe, die nach ihren 
Merkmalen nicht übereinstimmen, und einige Begriffe, die keine Entsprechungen in der Zielsprache haben. Es 
gibt nur wenige Begriffe, die über denselben Begriffsinhalt und dieselbe Anzahl an Begriffsmerkmalen ver-
fügen. Die Knappheit an äquivalenten Begriffen beruht auf Unterschieden im organisatorischen Aufbau und in 
der Zuständigkeit der Gerichte in Deutschland und in Russland. Trotzdem gibt es einige Beispiele für vollstän-
dige Begriffsäquivalenz; als Beispiel: апелляция, Berufung. 

Es gibt aber viele Begriffe, die nach ihren Merkmalen keine volle Übereinstimmungen aufweisen. Die 
Ursache solcher Abweichungen beruht auf Unterschieden in den beiden Gerichtswesen und Zuständigkeiten der 
Gesichte. Als Beispiel kann man solchen Begriff führen, wie “Klage”. 

Russisch: 
Иск – в гражданском судопроизводстве юридическое средство защиты нарушенного или оспари-

ваемого права или охраняемого законом интереса  представляет собой обращенное к суду требование 
вынести решение о признании судом субъективного права истца и о присуждении ответчика к соверше-
нию определенных действий или воздержанию от неправомерных действий, либо о подтверждении су-
дом наличия или отсутствия определенного гражданского правоотношения между истцом и ответчи-
ком, либо об изменении или о прекращении правоотношения между ними. Формой выражения иска яв-
ляется исковое заявление. 
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Deutsch: 
Klage – die Klage richtet sich an das Gericht und gegen den Beklagten. Klage kann in verschiedenen 

Klagearten erhoben werden: im Zivilprozess und in der Arbeitsgerichtsbarkeit, im Verwaltungs,- Finanz,- und 
Sozialstreitverfahren. Im Strafprozess gibt es die ӧffentliche und die Privatklage. Eine Klage ist zulässig, wenn 
alle Prozessvoraussetzungen erfüllt sind. Nur dann darf eine Sachentscheidung ergeben. Begründet ist eine 
Klage, wenn ihre Tatsachen zugrundegelegt werden dürfen, die den Klageantrag rechtfertigen [3]. 

Aus den Definitionen ist ersichtlich, dass die Klage eine Art des Antrages, eine vor Gericht gebrachte 
Beschwerde ist. Obwohl die Gerichtsinstanzen, bei denen die Klage eingereicht wird, nicht übereinstimmen, 
verfügen diese Begriffe in zwei Sprachen über dieselben Markmale. Was die Klagearten anbetrift, gibt es im 
Russischen keine Unterbegriffe. Im Deutschen unterscheidet man im Zivilprozess Leistungsklage, Festellung-
sklage und Gestaltungsklage, im Verwaltungs,- Finanz- und Sozialstreitverfahren vor allem die Anfechtung-
sklage (Aufhebungsklage) und Verpflichtungsklage. Diese Klagearten werden mit Hilfe des Terminusbild-
ungsverfahrens Komposition gebildet und sind Beispiel einer Abstraktionsbeziehuung, wobei der Begriff 
“Klage” als Oberbegriff auftritt und die nebengeordneten Begriffe (Klagearten) bei gleichem Begriffsinhalt 
über ein oder mehrere Merkmale verfügen, die sie vom Oberbegriff unterscheiden. 

Im Weiteren sollen Klagearten betrachtet werden, die innerhalb dieses Begriffssystems auftreten. Durch 
eine Anfechtungsklage kann die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, durch eine Verpflichtungsklage der Erlass 
eines abgelehnten oder unterlassenen Verwaltungsaktes begehrt werden. Die Klage ist grundsätzlich nur zu-
lässig, wenn der Kläger geltend macht, durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehung oder Unterlassung in 
seinen Rechten verletzt zu sein. 

Zum Begriff “Anfechtungsklage” gibt das Wӧrterbuch folgende russische Übersetzungsvarianten an: 
“отрицательный/негативный иск”, “иск об оспаривании”, “иск о признании недействительным”. Bei der 
Wahl der optimalen Übersetzungsvariante müsste berücksichtigt werden, in welchen Verfahrensarten (welchem 
Verwaltungsstreit) und in welcher Situation diese Klage eingereicht werden darf. 

IV.  Abschliessende Bemerkungen.  
Aufgrund der Unterschiede in den Rechtsordnungen ist es, wie deutlich wurde, nicht einfach, äquivalente 

Begriffe oder richtige optimale Übersetzungsvarianten zu finden und ihre Auswahl schlüssig zu begründen. 
Übertragungen nach dem Wӧrterbuch kӧnnen zu inkorrekten Formulierungen führen. Nur das aufführlichen 
Eindringen in das Fachgebiet ermӧglicht es, sich einer adäquaten begrifflichen Übertragung von der Aus-
gangs – in die Zielsprache anzunähern. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ  
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Ввиду смены политической ситуации в России, расширения связей с представителями зарубеж-

ных стран на профессиональном и частном уровне, а также в свете последних тенденции в методике 
преподавания иностранных языков целью обучения является формирование умения принять участие в 
реальном общении, а не знание отдельных элементов языка. 

Согласно получившему в последнее время распространенность компетентностному подходу в 
подготовке специалистов различных направлений, одной из компетенций выделяется владение ино-
странным языком для осуществления эффективного межкультурного общения. Межкультурная комму-
никация – общение людей представляющих разные культуры [1. С. 17]. Межкультурная коммуникация 
представляет собой диалог культур, соответственно межкультурная компетенция предполагает наличие 
умения вступить в этот диалог культур и достичь полного взаимопонимания с представителем другой 
культуры [2. C. 23]. 
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Формирование межкультурной компетенции следует рассматривать в связи с развитием личности 
учащегося, его способности и готовности принимать участие в диалоге культур на основе принципов 
кооперации, взаимного уважения, терпимости к культурным различиям и преодолению культурных ба-
рьеров, по мнению Гальсковой Н.Д. и Гез Н.И. При этом межкультурная компетенция и коммуникатив-
ная компетенция существуют в неразрывной связи, взаимодействии, гармоничном дополнении друг 
друга. Формирование одной невозможно без развития второй [3. C.73]. 

Гальскова Н.Д. и Гез Н.И. дают следующее определение коммуникативной компетенции: это способ-
ность человека понимать и порождать иноязычные высказывания в разнообразных социально детерминиро-
ванных ситуациях с учетом лингвистических и социальных правил, которых придерживаются носители 
языка. Основными компонентами коммуникативной компетенции являются лингвистическая, дискурсивная 
и социокультурная компетенции. Лингвистическая компетенция представляет собой способность человека 
правильно конструировать грамматические формы и синтаксические построения в соответствии с нормами 
конкретного языка. Дискурсивная компетенция – способность использовать определенную стратегию и так-
тику общения для конструирования и интерпретации связных текстов. При этом дискурс есть продукт рече-
вого общения в определенных коммуникативных условиях, конкретной ситуации и не может существовать 
вне ситуации, вне контекста [3. C. 77-78]. Другими словами, дискурсивный компонент иноязычной комму-
никативной компетенции предполагает владение способами поведения в определенных коммуникативных 
ситуациях и представляет собой знание различных типов дискурсов и правил их построения, а также умение 
их создавать с учетом конкретной цели высказывания, участников и ситуацией общения. Основными типа-
ми дискурса являются бытовой/деловой разговор, интервью, дискуссия, полемика. 

 Социокультурная компетенция – есть владение спецификой страны изучаемого языка и умение 
строить речевое и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой. Социокультурный компо-
нент содержания обучения иностранным языкам включает  в себя лингвострановедческий материал, 
который предполагает изучение мира носителей языка, т.е. традиций и обычаев, бытовую культуру, 
норм поведения и общения в странах изучаемого языка, а именно, согласно Тер-Минасовой С.Г., 
«национальных картин мира», отражающих специфику восприятия окружающего мира представителя-
ми той или иной культуры [1. C. 34–35]. 

Таким образом, эффективность определяется не только знанием лексических и грамматических 
форм английского языка, не только умением корректного составления высказываний, но и опирается на 
сформированную социокультурную компетенцию, которая предполагает наличие знаний социокуль-
турных стереотипов речевого и неречевого поведения на иностранном и родном языках, степени их 
совместимости и различия. Это указывает на то, что в процесс обучения студентов неязыковых специ-
альностей иностранным языкам необходимо как можно интенсивнее включать лингвострановедческий 
материал и уделять особое внимание формированию навыков делового и повседневного общения. Имея 
ориентацию на развитие профессионального тезауруса, программа обучения иностранным языкам 
должна включать в себя блок систематических занятий, предполагающих имитацию ситуаций общения 
с иноязычными партнерами. Таким образом, по мнению Тер-Минасовой С.Г., студенты должны полу-
чить  основательную и разностороннюю подготовку к осуществлению реального общения. Нужно отой-
ти  от узкоспециального общения через письменные тексты и использовать методы максимального раз-
вития коммуникативной компетенции. Иностранный язык следует рассматривать как реальное и полно-
ценное средство общения, при этом он должен изучаться в неразрывном единстве с социальной и куль-
турной жизнью народов, говорящих на нем, т.е. это предполагает изучение социокультурной картины 
мира, нашедшей свое отражение в языковой картине мира [1. C. 36–37]. 

Однако при изучении иностранного языка у учащегося формируется система знаний, которая 
накладывается на уже имеющиеся навыки общения на родном языке, т.е. происходит взаимодействие 
родного и неродного языка, родной культуры и иноязычной. При этом родной язык – первичен, а изуча-
емый язык – вторичен. Другими словами в данных условиях характерна первичность родной картины 
мира и вторичность неродной. Особенно ярко эта особенность проявляется у студентов с несовершен-
ным владением иностранного языка. Что приводит к появлению таких высказываний, как: Me like it. I 
very like it. At us is a living room и множеству ошибок в лексической сочетаемости. Поэтому следует 
формировать и совершенствовать лингвистическую, дискурсивную и социокультурную компетенции с 
учетом уровня владения иностранным языком ( выделяются: базовый, средний и продвинутый уровни), 
так как они неразрывно связаны друг с другом и не могут существовать в изолированном виде. При 
этом преподавание иностранному языку должно быть основано на сопоставлении иностранного языка и 
родного, чужой и родной культуры, чтобы выявить соответствия и различия родного языка и иностран-
ного на грамматическом, лексическом, речевом и социокультурном уровнях.  
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Так как различия все-таки значительны, исходя из  утверждений Тер-Минасовой С.Г., Елизаро-
вой Г.В., поэтому наряду с изучением грамматических форм и лексической сочетаемости иностранных 
слов, студенты должны изучить различные стили общения, им следует знать правила вступления в си-
туацию общения, ведения беседы, аргументированного выражения позиции, запроса информации от 
собеседника и реагирования для нее. В данном случае целесообразным будет изучение формального и 
неформального стиля на основе аутентичных материалов: это могут быть тексты из учебных пособий, 
составленных носителями языка, либо тексты, взятые из иностранных газет и журналов, из ресурсов 
Интернет. Студенты должны уметь вести переписку в формальном и неформальном стилях. Поэтому 
нужно изучить соответствующие образцы и на их основе вести обучение. Как правило, в современных 
учебных пособиях имеются специальные задания для закрепления данной темы. Например, даются кон-
кретные образцы писем, написанных в соответствующем стиле, это могут быть неформальные письма,  
сообщающие новости, в котором испрашивается или дается совет, либо формальные письма, в которых 
выражается  официальная жалоба, запрос информации, отклонения приглашения и т.д. В таких задани-
ях требуется определить стиль,  охарактеризовать его употребление, а также определить структуру и 
цель данного письма, имеет ли оно соответствующее начало и концовку. И, наконец, сами студенты 
пишут письмо в определенном стиле и в соответствии с конкретной целью. Данные задания можно оха-
рактеризовать как достаточно эффективные и нацеленные на приобретение необходимых навыков.  

Также следует особое внимание уделять  в формировании иноязычной коммуникативной компе-
тенции клишированным словосочетаниям и разговорным формулам. Студенты должны уметь правиль-
но вступить в общение, вести его и выйти из него корректным образом. В этом случае целесообразно 
прибегнуть к помощи, по мнению Тер-Минасовой С.Г., к накопленной, опробованной и привычной 
«сокровищнице словосочетаний», готовых составных блоков-клише, которые отобраны определенным 
речевым коллективом как оптимальные для выражения конкретного понятия или мысли, при этом они 
ориентированы на функцию сообщения и реализуются в речи посредством устойчивых единиц. что 
экономит усилия пользующихся языком и помогает избежать ошибок в построении коммуникативных 
высказываний [1. C. 310–311]. Такие разговорные формулы включают в себя выражения  согла-
сия/одобрения и несогласия/неодобрения, разговорные клише, помогающие выразить свое мнение и 
спросить мнение у собеседника, выражающие предпочтение или неприятие, похвалу или критику, 
предложение что-либо сделать или отклонение его и т.д. На первом этапе после введения данных кли-
шированных фраз следует отработать их посредством простых речевых упражнений. Это могут быть 
утверждения, на которые студенты должны реагировать, употребляя соответствующее клише, либо во-
просы, на которые нужно ответить, используя подходящую разговорную формулу, либо короткие диа-
логи по схеме вопрос-ответ. При этом предполагается применение следующих методов отработки изу-
чаемого материала:  преподаватель-учащийся, учащийся-учащийся. В дальнейшем закрепление изучен-
ного материала может проводиться с использованием коммуникативных упражнений, таких как диалог, 
ролевая игра, доклад по определенной теме. 

Также следует познакомить студентов с этикетом речевого и неречевого поведения в пределах 
определенного культурного социума носителей изучаемого языка. В данном контексте предполагается 
использование аутентичных текстов, аудио- и видеоматериалов, Интернет-ресурсов, которые помогут 
студентам получить необходимую информацию о культурных традициях и обычаях, образе жизни и 
правилах поведения в конкретных коммуникативных ситуациях и затем использовать в режиме реаль-
ного дискурса. Как уже утверждалось выше, в этом может помочь лингвострановедческий материал, 
который следует использовать более интенсивно и на его основе проводить обсуждения, построенные 
на сопоставлении явлений родной и иноязычной культур.  Также он может послужить основой для под-
готовки докладов по конкретным темам, что будет способствовать развитию социокультурной  компе-
тенции у студентов.    

Анализируя учебники и учебные пособия, предназначенные для обучения студентов неязыковых 
специальностей, можно отметить тот  факт, что основной упор делается на изучение специальной тер-
минологии, грамматическим явлениям речевой деятельности, и уделяется крайне незначительное вни-
мание развитию навыков говорения именно в ситуациях реального дискурса. В связи с вышеизложен-
ным, автору представляется необходимой разработка электронного учебного пособия, в котором будет 
представлен комплекс упражнений, направленных на формирование умения общения на основе лекси-
ческого материала профессионального содержания. В разрабатываемом пособии  предполагается блоч-
ное представление материала, направленного на развитие навыков аргументации предложений, ведение 
дискуссии, выражение одобрения и неодобрения, извинения и сожаления и т.д. Каждый новый блок 
начинается со списка наиболее часто употребляемых выражений как в официальной, так и неофициаль-
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ной беседе, примеры общения, различного по стилю, по эмоциональной окраске, комплекс упражнений 
по созданию ситуаций, имитирующих реальное общение. Разрабатываемое электронное пособие плани-
руется для студентов физических специальностей и в связи с чем базируется на лексическом материале 
данной профессиональной направленности. 

Таким образом, обучение студентов с использованием данного электронного пособия поможет им 
ориентироваться в социокультурных маркерах и социокультурных особенностях аутентичной среды, 
адаптироваться к иноязычной среде в процессе межкультурного общения, умело, следуя канонам веж-
ливости, проявляя уважение к традициям и стилям жизни представителей другой культуры. Именно это 
поможет специалистам эффективно осуществлять профессиональное общение на иностранном языке.    
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА ПОДРОСТКА 

 
Развитие литературных творческих возможностей является одной из важных задач образования, 

потому что процесс воображения пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает ини-
циативу и самостоятельность, привычку к свободному самовыражению.  

Чем раньше мы научим своих учеников глубоко чувствовать, образно мыслить, живо и непосред-
ственно откликаться на всё, что происходит вокруг, тем богаче, интереснее станет в дальнейшем их мир. 

Литературным творчеством принято считать такую деятельность человека, которая создает что-то 
новое. Одним из направлений в литературном творчестве является стихотворчество и поэтическая прак-
тика. Все дети талантливы. Все имеют право быть приобщенными к поэзии, испытать свои силы в роли 
стихотворцев. Поэтическое творчество доступно каждому. Оно не является привилегией одаренных. 

Я начинала свою работу с элементарного, а именно с заданий «Кто больше рифм подберёт к дан-
ному слову», например: 

кометы – конфеты, галеты, кларнеты, штиблеты; 
прекрасно – властно, всечасно, ужасно, ненастно. 
На следующем этапе работа усложнялась, первую строку давала  полностью, а все последующие 

только последнее слово. Например, сочинение считалочек. 
Раз, два, три, четыре 
--------------------квартире 
--------------------жили 
--------------------мыли 
--------------------носили 
--------------------спешили  
Или даю каждую строку без последнего слова, а ребята добавляют подходящее по смыслу слово, 

получались смешные и интересные вещи. Сочинение буриме, стихов, как и всякая творческая работа, - 
это огромный, самостоятельный, инициативный труд. Работа чаще всего проводится на уроках развития 
речи. Так, изо дня в день, из урока в урок дети развивают свою речь, мышление, фантазию и воображе-
ние. Конечно, не все будут  писать стихи, но видеть в жизни и чувствовать прекрасное ребята научатся. 

При изучении творчества какого-нибудь поэта на уроках литературы практикую такую работу: 
даю неизвестное стихотворение этого поэта, состоящее из четверостиший, а последнюю строку убираю, 
учащиеся должны внимательно прочитать стихотворение, проникнуться им и добавить свою строку как 
можно ближе к подлинной. Не у всех получается сразу, но у некоторых ребят выходит строка, очень 
похожая на  авторскую, и такая творческая работа очень нравится детям. Она заставляет вдумываться в 
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каждое слово поэта, представлять картинку, заставляет творить. Сочиняем небылицы, эпиграммы  на 
своих одноклассников, не у всех получается сразу, но зато, когда получается, ребята с радостью и гор-
достью читают одноклассникам свои творения. Вместе анализируем, отмечаем оригинальные находки. 

Ребята, пишущие стихи, постоянно нуждаются в оценке своих поэтических опытов. Человек не 
рождается с готовыми способностями. Врожденными являются лишь задатки. Учитель должен приви-
вать детям интерес к предмету, терпеливо растить и лелеять эти нежные ростки поэтического дара. 

Работая в 8 классе над проектом, я также использовала в практике литературное творчество, дети 
сочиняли стихи из деепричастий, был объявлен конкурс «Наибольшее количество деепричастий в сти-
хотворении». Победителем вышел ученик из 8а класса Новосёлов Никита со стихотворением «Костёр», 
в стихотворении 46 деепричастий. Были стихи и о весне, и о снеге, и о кошках, и зайцах, с большим 
удовольствием выполнялась такая работа. Вот одно из них: 

 

Белый снег 
Белый снег летел, сверкая, 
Извиваясь, повисая, 
Занося, паря, блистая, 
И мигая, и мелькая, 
Приближаясь, отдаляясь, 
Рассыпаясь и резвясь, 
И мерцая, и мешая, и танцуя, обгоняя, 
На ладошках тёплых тая и сияя, и маня. 
Заметая, оседая, задевая, покрывая, 
Замедляясь и толкаясь. 
И шурша, стуча, скрипя, 
И белея, и клубясь, 
Поднимаясь и ложась, 
Уплотняясь и светясь, 
И касаясь, и искрясь, одевая, охлаждая, устилая и питая 
Землю-матушку свою (40 деепричастий). 

В декабре проходил конкурс стихов о зиме: одни готовили наизусть стихи классиков, а другие – 
собственного сочинения, например, стихотворение ученицы 8б класса Огибениной Полины.  

 

Первый день зимы 
Сегодня первый день зимы, а мне не верится, 
Ведь за окном сияет солнце и тепло, 
А где-то хоровод кружит метелица, 
И вдоль дорог  сугробы намело. 
Блистая серебристыми нарядами, 
Снежинки кружат вальс над головой, 
Играя с ветром, тихо падают, 
Ложась на ветки белой бахромой. 
 
Деревья спят, одеты в шубы белые, 
Им снятся сны о будущей весне, 
И редко солнца лучики несмелые 
Пытаются напомнить о себе. 
 
А вдоль сугробов след от санок стелется, 
Морозец щиплет руки и лицо. 
Зима пришла, а мне ещё не верится,  
Ведь за окном сияет  солнце и тепло. 

Работа в данном направлении, проводимая на уроках, дает положительные результаты. Погружа-
ясь в посильное для них творчество, дети, пусть наивно и неумело, самовыражаются, приобретают эле-
ментарный опыт, который позволяет им глубже постигать и ценить образцы подлинной художественно-
поэтической речи. 

Я планирую вместе с учащимися к концу учебного года выпустить брошюру «Творчество моих 
учеников». 
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STILISTISCH – PRAGMATISCHER ASPEKT DER WERBETEXTE 
 

Werbetexte sind in unserem Leben sehr verbreitet. Es hat sich sogar eine besondere Sprache – die Spra-
che der Werbung herausgebildet. Die Grundfunktion dieser Sprache besteht darin, den  

Angesprochenen zu einer Handlung zu veranlassen. In jedem Werbetext ist der Verfasser bestrebt das 
Thema oder das Denotat als eine ideale Erscheinung darzustellen, die dem System der Werte des Rezipienten 
entspricht. Darum fällt der  kognitive Frame des Werbetextes nicht mit dem realen Frame zusammen. Im Wer-
betext werden nur positive, vorteilhafte Merkmale des Denotats erwähnt. Unter dem Aspekt der kommu-
nikativen Situation lassen sich Dienstleistungsangebote, Werbeanzeigen im Handel oder politische Werbetexte 
unterscheiden. Im folgenden werden Dienstleistungsangebote und Werbeanzeigen im Handel behandelt. 

Um das erwünschte Ziel zu erreichen (1), muss der Verfasser besonders überzeugend sein und die 
richtige Redestrategie wählen. Was die Strategie der Werbetexte anbetrifft, so kann man drei Haupttypen unter-
scheiden. Primär emotionale oder lobpreisende Texte, welche die hohe Qualität der Dienstleistung oder des 
Gegenstandes unterstreichen und an die Gefühle des eventuellen Kunden appelieren. Die Denotate dieser Wer-
betexte sind vor allem Dienstleistungen und Konsumgüter (Lebensmittel, Möbel, Kleidung, Autos). Unter den 
Redetaktiken dominiert fast immer die Schwarz – Weiß – Taktik (2), und zwar die Darstellung wird durch 
Eliminierung aller neutralen und negativen Eigenschaften charakterisiert.  

Nach der Art des Denotats lassen sich gegenstandsbezogene, ereignis – oder handlungsorientierte Texte 
unterscheiden. In den gegenstandsbezogenen Texten dominieren charakterisierende Sprechakte mit positiver 
emotionaler Bewertung des Denotats. Die handlungs orientierten Werbetexte sind oft deskriptiv – berichtend 
und enthalten ein anschauliches Beispiel. Die ereignisorientierten Texte haben eine narrative Struktur. 

Da die Sprache der Werbung immer personenbezogen ist und der menschliche Faktor hier eine wichtige 
Rolle spielt, wird im Text nicht nur der betreffende Sachverhalt berücksichtigt, sondern auch der eventuelle 
Kunde. Dabei nennt man die Eigenschaften des Denotats wahrheitsgetreu und die Aussagen über den hypo-
thetischen Kunden sind emotionaler Art.  

Z.B. im Werbetext für einen Wein (3) wеrden die Kunden so charakterisiert: “Für Leute, die modern und 
aufgeschlossen sind. Die es verstehen, bewusst und unkompliziert zu genießen. Die eben ein wenig anders 
sind.”  Die Menschen sind hier durch schmeichelnde Adjektive “modern”, “aufgeschlossen”  und durch die 
Umschreibung  “die ein wenig anders sind”, d.h. originell und durch eine nähere Bestimmung ihrer Handlung-
sweise mit Hilfe der Modaladverbien “bewusst” und “unkompliziert” charakterisiert. Das Bemühen, dem po-
tentiellen Kunden für den Fall der richtigen Wahl im voraus ein Kompliment zu machen, führt hier zu einer 
Verletzung der logischen Normen. 

Der  handlungsorientierte Werbetext Harms – Lebensmittelfachmarkt (4) beginnt  mit einem Konsta-
tivsatz “… Hier kaufe ich gern”. Der menschliche Aspekt wird durch die Schaffung einer “als – ob “ Situation 
betont, wobei der Leser schon als Käufer des Harms – Lebensmittelfachmarkts angesehen wird – im Gebrauch 
des Personalpronomens “ich”.  

Die Werbung  enthält keine direkte Anforderung zur sofortigen Handlung . Als Argument für die erwün-
schte Handlung dienen die Difinitionen “billig”, “nah”, die durch das verallgemeinernde Epitheton “ganz” 
verstärkt ist – “Harms – Lebensmittelfachmarkt ganz nah, ganz billig”.  

Im erreignisorientierten Text “Strandhotel Hiddensee” (5): 
“Urlaub auf der Ostseeinsel Hiddensee ist ein Erlebnis. Es gibt keine Industrie und Autos dürfen auf der 

Insel nicht fahren, denn  Hiddensee ist ein Naturschutzgebiet. Die Strände sind sauber, die Wiesen und Wälder 
sind noch nicht zerstört. Hier finden Sie Ruhe und Erholung” findet der persönliche Bezug seinen Ausdruck in 
der Form der direkten Anrede an den Leser “Sie”, in der Schaffung einer  “als – ob “ Situation “Hier finden Sie 
Ruhe und Erholung”. 

Auf der lexikalischen Ebene lösen positive Emotionen die Begriffe aus, die objektiv zu den größten 
Werten der menschlichen Existens gehören: “Naturschutzgebiet”, “Erholung”, “Ruhe”. Wörter dieser seman-
tischen Gruppen dominieren im Text. Die Werbung beginnt mit den Satz, in dem der Urlaub auf der Ostsee-
insel Hiddensee metaphorisch durch das für den Textinhalt wichtigste Stichwort “Erlebnis” definiert wird. Der 
zweite und der dritte Satz enthalten eine freie Aufzählung attraktiver Vorteile der Ostseeinsel Hiddensee in 
willkürlicher Reihenfolge. 

Primär rationale Werbetexte, in denen das  primäre Mittel der Überzeugung die Argumentation und die 
Explikation der Vorteile ist. Auch diese Texte sind nicht vollständig frei von affektiven Elementen. Das Wer-
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betextbeispiel: Homepage für Finanzunternehmen (Geldanlage) (6) “Vertrauen, Service und Know-How als 
Erfolgsbasis” trägt viele typische Züge der betreffenden Textsorte:  

Vergessen Sie das tagtägliche Auf und Ab an der Börse. Bei Rinnova sind Sie in den besten Händen . 
Sehen Sie in aller Ruhe zu wie Ihr Geld  gutes Geld verdient. Wir analysieren Ihre finanzielle Situation, 
entwickeln erfolgreiche Anlagestrategien und stimmen alles exakt auf Ihre Möglichkeiten, Wünsche, 
Erwartungen und Ihr Risikoprofil ab.  

Sie können ganz entspannt Ihr Leben genießen und “ganz nebenbei” durch lukrative Investments ein 
Vermögen machen. Bei Rinnova sind Sie und Ihr Geld  in guten Händen. Ihr Vermögen wird von ausgewiesen-
en Experten betreut und überwacht. Mit schweizerischer Diskretion, individuellem Service und Kompetenz 
übernehmen wir Verantwortung für Ihren Anlage – Erfolg.  

In diesen Werbetexten trifft man häufig, wie auch in anderen Bereichen der modernen deutschen Spra-
che, auf Anglizismen.  

Der menschliche Aspekt wird hier betont in der direkten Anrede an den Leser, in der Schaffung einer  
“als – ob “ Situation “bei Rinnova sind Sie in den besten Händen”, im Gebrauch der Possesivpronomen  “für 
Ihren Anlage – Erfolg”, “ Ihr Vermögen”. Das suggeriert Mühelosigkeit und Zugänglichkeit desVermögens 
und stellt engere Beziehungen zum Leser her.      Viele Texte dieser Gruppe beginnen mit einer allgemeingülti-
gen Aussage, die eine allgemeine Weisheit verkündet, z.b.: “Geld ist nur das wert, was man dafür bekommt.  

Die Sprache der Werbung ist stark emotional gefärbt. Positive Emotionen lösen folgende Begriffe aus: 
Wünsche, Erwartungen, Kompetenz, individuelles Service, erfolgreiche Anlagestrategien. Das soll den Wunsch 
des Rezipienten, das Vermögen zu vergrößern, noch attraktiver machen.  

In dem gemischten Typ der Werbetexte kann die thematische Struktur nach dem deskriptiven, argumen-
tativen oder explikativen Typ aufgebaut werden.  

Die genannte Gruppe der Texte zeigt besonders mannigfaltige Formen. Als Beispiel sei folgender Text 
betrachtet:  

                          Werbesprüche für Dosenmilch (7) 
Kaffee ohne Dosenmilch ist wie Sonntag ohne Bundesliga.  
Kaffee ohne Dosenmilch ist wie Mond ohne Sterne. 
Kaffee ohne Dosenmilch ist wie Adam ohne Eva. 
Kaffee ohne Dosenmilch ist wie Romeo ohne Julia. 
Kaffee ohne Dosenmilch ist wie Fussball ohne Tore. 
Kaffee ohne Dosenmilch ist wie Geschichte ohne Ende. 
Alles Gute der Milch ist im Dosenmilch. 
In Werbesprüchen  für Dosenmilch ist die Sprache stark emotional gefärbt. In ihren argumentativen  

Teilen ist die Gedankenführung nicht streng logisch, sondern in eine ungezwungene, spielerische Form 
gekleidet.  

Als führende  Werbemittel treten auf : wörtliche Isolierungen, variirte Wiederholung . Der Konstativsatz  
besteht aus zwei Propositionen ; die vergleichende Konstruktion mit dem Subjunktur “wie” stellt das Verhältnis 
die Analogie zwischen ihnen her. Während die zweite  Proposition  “Sonntag ohne Bundesliga”, “Mond ohne 
Sterne”, “Adam ohne Eva”, “Romeo ohne Julia”, “Fussball ohne Tore”, “Geschichte ohne Ende” absolut wahr 
ist und ohne semantische Einschränkungen gebraucht werden kann, trifft dasselbe nicht für die erste Proposi-
tion zu, weil das Objekt “Dosenmilch” gegen andere Lebensmittel frei austauschbar ist. Hier hat dar Rezipient 
mit dem Fall der Unterstellung zu tun. 

Das untersuchte Material läßt folgende Schlussfolgerungen zu:  
a)  In der modernen deutsche Sprache haben sich verschiedene Formen der Werbetexte herausgebildet. 
b)  Das allgemeine pragmatische Ziel – mit wenigen Worten möglichst viel zu erreichen – trägt zur 

Herausbildung einer lakonischen, expressiven, bildhaften Sprache bei, die dank ihrer Überzeugungskraft An-
klang bei modernen Menschen findet.  
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PREPARING FOR ROLE PLAYS 
 

The current methodological trend is aimed at the development of oral skills and communicative competence. 
There has been a noticeable increase in the number of language teaching textbooks which include role plays. Role 
plays are considered to be a component of general skills courses. However, materials which include role plays rarely 
give detailed guidance on how to prepare for and organize role playing in the classroom and how to include this ac-
tivity into the total language learning program. In this article we aim to clarify some of these points relying on the 
recommendations of some teachers and linguists and our own experience of using role plays in the classroom. We 
recommend everyone to read Carol Livingstone’s work Role Play in Language Learning, where the teacher can find 
a lot of practical advice and recommendations on how to organize this kind of activity [1]. 

Role play is a classroom activity which gives the student the opportunity to practice the language, the as-
pects of role behavior, the actual roles he may need outside the classroom. The students have the opportunity to 
express their opinions and feelings, play roles within situations which resemble real life. There is no place in a 
role play for teacher direction and interference. His work is selecting the material and directing the language 
practice for the pre-role activities.  In order for them to be effective, role plays require careful planning, careful 
preparation and careful organization.  

Linguistic Preparation Before the Play.  Most teachers agree that a role play is more relevant at the final 
stage of studying some topic. Before a particular play some linguistic preparation must be done. It is obvious 
that the students must know the vocabulary and grammar structures that the teacher has predicted as necessary 
prior to the play. They must be able to formulate themselves clearly, if not completely correctly, on related top-
ics. Traditionally, to learn new vocabulary students read texts, answer some questions, complete and discuss 
formal language exercises. Dialogue work is the type of conversational exchange to be found in most language 
teaching textbooks. Dialogues usually illustrate a structure, some vocabulary or a language function. The dia-
logues may be composed by the teacher or the students. The forms of dialogue work may be different. For ex-
ample, at the first phase the dialogue using the teacher or a tape as a model is meant for choral and individual 
repetition. The aim of this phase is to get the students say the utterances with intelligible and acceptable pro-
nunciation, stress, rhythm and intonation. Then from suggestions given by the students the teacher writes an-
other dialogue on the blackboard. In this activity the students have to select appropriate language to fit the situ-
ation. Filling in and enlarging skeleton dialogues will give students some idea of how they can expand the situ-
ation. If a suitable tape is available, it can be used for listening comprehension and may serve as material for 
expanding the situation. A well-made tape will also give practice in listening to English spoken at a natural 
speed of speech, and add realism to the lesson. Students should also be asked to guess at the meaning of words 
they don’t know, but which can be understood from the context. And finally, the students are asked to produce 
their own dialogue in writing or orally. The main aim of such exercises is that the group completes the task giv-
en as linguistically correctly as possible. 

Teacher Preparation for a Particular Play 
 Selection of the idea for the role play. Very often the idea comes up after a series of lessons on the 

theme as a kind of summary or when choosing the idea outside events (local, world events, TV programs) and 
the interests of the class can be taken into consideration. A role play which does not interest the students will 
not be a success. 

 Breakdown of roles, functions, etc. 
a) Situation – its main outline 
b) Roles 
c) Formality: formal/informal 
d) Attitudes: polite, friendly, critical, official, businesslike… 
e) Language functions of all roles: 
ability to put forward point of view politely and clearly; ability to agree and disagree; ability to interrupt 

(politely); ability to ask for people’s views; ability to keep discussion to the point;  ability to initiate and con-
clude a discussion. 

Of course, the preparation depends on the class and its previous knowledge. It is assumed that before a 
particular role play the students have practised the vocabulary, basic grammar structures and at least some of 
the language functions/abilities mentioned. 



 145

The Teacher’s Role.  In most role plays the teacher does not take part. The teacher’s role during the play 
phase is to observe the play as unobtrusively as possible. A well planned, well prepared role runs itself. The 
teacher is therefore free to listen for mistakes, misunderstandings and problems. 

During the phase after the play –the follow – up phase - the whole class is together to find out what was 
done in the role play. This phase can take the form of an informal discussion about the formal composition of 
the role play.  Mistakes will be made during role plays, no matter how carefully prepared, and, due to the nature 
of the exercise, they cannot be corrected immediately. During the next lesson the teacher can analyze the mis-
takes that he noted during the role play. He can do exercises aimed at revising, practicing and eliminating mis-
takes. In the role play phase, the worst mistakes are those which hinder comprehension. Structural and lexical 
mistakes should not be ignored, but they are of less importance in the role play and can be worked with at a 
later date.  

Below we describe the preparation for the role play ‘Chemical Factories – Threat to the Environment?’  
which was organized  by the author of this paper with the first-year biology students, level pre-intermediate. 

 The idea for this play came after a series of lessons on global pollution problems. 
 Situation:  The local authorities are planning to open a new chemical 
factory in town. The information was given in the media. The majority of the population are against. 

Some representatives of those protesting have been invited to the mayor’s office for discussion. 
 Roles: mayor, technical expert, journalist, environmentalist, residents 
Before the play the necessary linguistic work was done. The students read the texts, answered the ques-

tions, translated sentences, made dialogues and did some other kinds of language work mentioned before. They 
were familiar with the topical vocabulary: to pollute, oxygen, carbon dioxide, burning coal, smoke, soot, heavy 
metals, lead, petrol, poison, acid rain, power stations, Clean Air laws, food chain, to recycle, to dump toxic 
waste, containers of toxic waste, radioactivity, radioactive waste, greenhouse gases, etc. They were able to give 
talks on some aspects of the global ecological problems: polluting the air by burning fuel; acid rains; poisonous 
chemicals in farming; ways of disposing wastes; recycling; accidents; radioactivity; changes in the weather, etc. 
The ways of behavior in a formal situation were discussed – how to be polite but firm, insistent, argumentative. 
The following language functions / speech formulas were practiced: 

Explaining the purpose of the meeting:  
 The purpose of today’s meeting is to reach a decision on… 
 The subject for today’s meeting is… 
  Introducing opinions: 
  I think it is important to consider the question of… 
  I’d like to say that… 
  First of all, I want to say that… 
  I’m convinced that… 
  I think it is absolutely wrong/right to… 
  I’m absolutely certain that… 
  Without any doubt … 
Asking for information: 
   My question is the following / as follows … 
   I would like to ask one question in this connection… 
   I would like to ask a question concerning … 
Agreeing / disagreeing: 
   I think you are right. 
   I fully agree with … . 
   I agree that it is possible, but … 
   I object to … 
   It is out of the question. 
   I agree with you on the whole but it could be said that … 
   I’m afraid I don’t agree. 
Asking for details:  
    Could you be more specific about… ? 
    What do you mean by …? 
    Can you prove that … ? 
Delaying an answer: 
    Well, let me see… 
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    That’s a good question … 
    It is difficult to give you an exact answer …, but … 
    I’m not sure, I’ll just have to find out … 
The technique of making statements, giving opinions, interrupting was practiced by the students in class 

as group work, then in pairs. 
The following role cards were prepared: 
Role 1. You are the town’s mayor. You are sure that the new chemical factory will benefit the town. It 

will give jobs now that the unemployment is high. It may attract foreign investments. Profits from the factory 
will go into the town budget. You direct the discussion and try to persuade the opponents. 

Role  2. You are a technical expert. You are trying to prove that there is no reason to worry about the threat 
to the environment. The factory will use advanced equipment and latest technologies. Wastes are minimal and can 
be recycled. Filters will be installed. There will be no dumping of toxic wastes into the river or the air. 

Role 3. You are a journalist. You have come to the meeting to obtain information for your newspaper. 
You want to know facts and have an objective view:  What products? What foreign partners? How safe is the 
planned production?, etc. 

Role 4. You are an environmentalist. Your attitude to the project is openly negative. You mention the ac-
cidents that have happened at similar factories. You are sure toxic wastes are inevitable. Permissible norms of 
pollution will be exceeded. Filters are expensive to install and they are not reliable … 

Role 5. You are a local resident. You’ve recently visited friends in the neighbouring town, the centre of 
chemical industry. The atmosphere there is badly polluted. You remember black and dirty rain that came from 
there and phenol in tap water from the Tom river. Besides, there are lots of schools in town, chemical produc-
tion is bad for children’s health… 

Role 6. You are a spokesman for the public. You are aware of some economic benefits of the project. But 
you are afraid that the factory may worsen the ecology in the town. Your idea is to remove production further 
away from the town. 

During the play we noted that the students showed more interest in this kind of activity than in doing tra-
ditional exercises. Second, the students were glad to add their own feelings to those given in their role cards, to 
show their vision of the problem, in short, they displayed creative approach. Third, the number of mistakes was 
large. It doesn’t seem surprising, if we take into account the fact that most students came from school with a 
poor level of English, and at university they have one class a week. Besides, some of them don’t see the need 
for English for their future career. However, on the whole, the role play ran successfully enough, the students 
felt pleased that they had used the language for something concrete and useful. 

Summarising, we should say that role playing takes up a lot of classroom time, if the time taken for prep-
aration and follow-up work is included. Another drawback is that designing a suitable role play is burdensome 
for the teacher. However, advantages of role playing are indisputable. Role playing extends and develops tradi-
tional teacher-directed activities. Every student responds positively to activities which have an obvious practi-
cal application. A feeling that what one is doing is relevant and useful is a powerful factor in increasing the mo-
tivation to learn; increased motivation leads to increased student involvement in the learning process. Role 
playing also teaches students to behave, respond and use the appropriate language in the future language envi-
ronment, where they may find themselves, and to feel confident and adequate in it. Though this kind of learning 
activity is time-consuming, the result is worthwhile. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОРПУСА  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Процесс информатизации не мог обойти и систему образования. В настоящее время основной за-
дачей в этой области является  повышение качества процесса обучения, а также внедрение современных 



 147

информационных технологий в образование. Одним из таких примеров является Интернет, незамени-
мый помощник в изучении иностранного языка. 

Направления корпусной лингвистики, а также проекты электронных корпусов текстов, активно 
развиваются и занимают передовые места в методике обучения иностранным языкам, имея значитель-
ный прикладной потенциал. В процессе преподавания иностранных языков одна из основных проблем – 
это нехватка соответствующих педагогических текстовых материалов и актуальных вокабуляров. 
Нагрузка преподавателей по ежедневной подготовке новых мотивирующих материалов для занятий ве-
лика, именно поэтому в данной сфере весомую помощь может оказать применение методов корпусной 
лингвистики. Они включают в себя: автоматизированное выборка информации, обучение, базирующее-
ся на данных, поиски по тексту в крупномасштабных корпусах, используя методы обработки естествен-
ного языка. 

Само понятие «корпус текстов» все шире входит в научный оборот лингвистов. Именно на базе 
него развивается корпусная лингвистика. Под корпусом текстов понимается: «унифицированный, 
структурированный и размеченный массив языковых (речевых) данных в электронном виде, предназна-
ченный для определенных филологических и, более широко, гуманитарных изысканий» [1]. В корпусе 
данных можно построить конкорданс для любого слова, т. е.  список всех употреблений данного        
слова в контексте со ссылками на его источник.     

В своей работе О.В. Нагель описывает обучение на основе данных, или data-driven learning (DDL), 
которое в последнее десятилетие получила перспективу развития в организации процесса обучения 
иностранного языка. Основывается оно на капитальном фактическом доказательстве того, что обучаю-
щиеся могут гораздо эффективнее осваивают язык, если в процессе образования поощряется использо-
вание следующей модели: «наблюдай – предполагай – экспериментируй (observe – hypothesize – 
experiment model)» [2. С. 53–59]. Это означает, что для студентов возможность заключать свои соб-
ственные выводы по поводу значений слов, фраз, грамматических правил, основываясь на аутентичном 
языковом материале. 

Существуют так называемые естественные языковые средства (Naturally-occurring Language), ко-
торые занимают чрезвычайно важное место в процессе обучения иностранным языкам, т.к. дают сту-
дентам возможность изучать только те предложения,с которыми они столкнутся в реальной ситуации 
общения на иностранном языке в жизни. 

Студенты, обучающиеся на основе пуристических учебниках с их традиционными описаниями 
письменного синтаксиса, порой не подготовлены к восприятию и корректному анализу естественной 
речи, которая изобилует довольно сложными предложениями. Определение корпуса в корпусной линг-
вистике строится на основе четырех признаков:   

1) расположение корпуса на машинном носителе (machine readable form); 
2) стандартизованное представление словесного материала на этом машинном носителе, позво-

ляющем применять стандартные программы его обработки, процедуры отбора (sampling); 
3) конечный размер (design criteria); 
4) репрезентативность (representativeness – это название того набора принципов или требований, 

на основе которых был организован или составлен корпус). 
По мнению В.В. Рыкова, первые три признака (machine readable form, sampling, design criteria) 

определяют готовый набор текстов, который располагается на машинном носителе и представляется в 
удобном для программной обработки виде. Последний же признак (representativeness) - это признак ре-
презентативности. «Корпус должен с максимальной объективностью представить разнообразие изучае-
мого явления и в то же время дать объективную картину применения этого явления в речевой практике 
носителя языка» [3. С. 89–96]. Так как именно это свойство лингвистического  корпуса  внесет  незаме-
нимый вклад  в образовательный процесс обучения лексики. 

Например, для того, чтобы узнать в чем различия в употреблении  глагола spend cо следующими 
предлогами: on, in, необходимо: 

1) зайти на Интернет-сайт нужного нам лингвистического корпуса; 
2) ввести в строку «поиск» необходимое слово или словосочетание и нажать ENTER; 
3) на экране появится результат поиска. 
Многократное использовани корпуса большим количеством пользователей обусловило унифици-

рование и разметки, и программного обеспечения. Лингвистические и экстралингвистические разметки 
должны основываться на довольно широко распространенных и общепринятых принципах описания 
текстов и языковых единиц. Параметры разметки, а также их значения должны соответствовать универ-
сальным научным классификациям. Программное обеспечение в свою очередь должно заниматься об-
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работкой типовых запросов и решением типовых задач. Огромное значение уделяется унификации 
форматов, как их наполнения, так и структуры. Обмен корпусными данными происходит на основе 
единых форматов представления данных, т.е. единого программного обеспечения. Стандартизация кор-
пусов представляющая собой совместимость типов данных занимает важное место при сравнении раз-
ных корпусов. 

Работа пользователей с корпусом осуществляется с помощью специальных программных 
средств – корпусных менеджеров, которые предоставляютх разнообразные пути получения из корпуса 
нужной информации: 

«– поиск конкретных словоформ; 
– поиск словоформ по леммам; 
– поиск группы словоформ в виде разрывной или неразрывной синтагмы; 
– поиск словоформ по набору морфологических признаков; 
– отображение информации о происхождении, типе текста и т.п.; 
– вывод результатов поиска с указанием контекста заданной длины; 
– получение различных лексико-грамматических статистических данных; 
– сохранение отобранных строк конкорданса в отдельном файле на компьютере пользователя и 

др.» [4. С. 12]. 
Полученные результаты поиска представлены в виде конкорданса, где искомая единица пред-

ставлена в ее контекстном окружении и в виде статистических данных. Они, фиксируя частотные ха-
рактеристики отдельных языковых единиц, или граммем, характеризуют совместную встречаемость 
нескольких лексических единиц. 

Национальный корпус применяется не только для научных исследований лексики и грамматики язы-
ка, но и для изучения непрерывных процессов языковых изменений, которые происходят в языке в течение 
определенного периода времени. Еще одна функция корпуса – предоставление различных лексических, 
грамматических, акцентологических, исторических справок. На данном этапе развития компьютерные тех-
нологии намного упрощают и ускоряют лингвистическую обработку немалых массивов текстов. Возможно-
сти использования корпуса велики: это и осуществление контроля уровня усвоенного материала, и приме-
нение его для составления лексико-грамматических заданий, тестов, создания проектов.  

Спектр использования корпусов достаточно обширен. К нему относится и выявление недостатков 
в уже существующих материалах для преподавания иностранных языков. Исследователи, имея общую 
методологию, анализируют сначала типовые структуры в учебниках или словарях, а затем их же на базе 
корпусов. Сравнивая результаты между двумя наборами большинство таких исследований дали все ос-
нования считать, что между данными в учебниках и использованием речевых образцов носителями 
огромные различия, это и подтверждается корпусами. Учебники могут или не затрагивать наиболее 
важные аспекты, или выдвигать на первое место обороты, которые редко используются. В результате в 
таких работах материалы обучения, не принимающие во внимание реальные контексты словоупотреб-
ления, вводят в заблуждение и понижают эффективность обучения языка, Таким образом мы приходим 
к мнению о том, что использование корпусов должно как можно чаще практиковаться в частности для 
разработки методических материалов. По мнению Соснины Е.П. зарубежные преподаватели уже вовсю 
используют опыт лингвистических корпусов, так как «по сути все основные ошибки студентов суще-
ствуют из-за того, что они не имели наглядного примера использования того или иного слова, выраже-
ния, лишь теоретически знали о строении различных по стилю текстов и т.д.» [5. С. 42–45]. Из этого 
следует, что обучающимся необходима возможность на собственной практике убедиться в использова-
нии того или иного правила, в чем и помогает применение корпусов для самостоятельной работы. 

В учебном процессе корпус можно использовать для определения точного значения слов, так как 
существует немало примеров полисемии. В данной работе мы рассмотрим возможность применения 
корпуса для изучения управления глаголов, поскольку гораздо легче показывать управление на кон-
кретных, «живых» примерах. По мнению Сысоева П.В., «формирование лексико-грамматических навы-
ков на основе использования лингвистического корпуса возможно исключительно в рамках проблемно-
го подхода». В отличие от широко распространенного репродуктивного подхода, дидактическая сущ-
ность которого заключается в пассивном получении обучающимися информации, проблемный подход 
позволяет активизировать речемыслительную деятельность учащихся и студентов в процессе формиро-
вания языковых навыков и развития речевых умений [6, 7].  

В результате реализации проблемного подхода обучающиеся на себе испытывают языковые пра-
вила и закономерности превращаясь в первооткрывателей,  поэтому знания,   полученные на основе та-
кого обучения, лучше всего и надолго усваиваются.  
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По мнению Нагель О.В., эффективность применения лингвистического корпуса в обучении ино-
странному языку зависит во многом от уровня сформированности иноязычной коммуникативной ком-
петенции. Это означает, что от уровня будет зависеть эффективность протекания процесса поиска, ана-
лиза полученных результатов в системе лингвистических корпусов. Для формирования коммуникатив-
ной компетенции Нагель О.В. предлагает использовать лингвистические корпуса так:  

«1) для поиска аутентичных примеров использования определенных лексических единиц, устой-
чивых словосочетаний, грамматических структур и правил, структуры текста; 

2) для анализа функции языковых единиц, принимая во внимание, каких форму, так и значение; 
3)  для интенсификации процесса изучения иностранного языка за счет представления информа-

ции о наиболее частотных сочетаниях с данной лексической единицей; 
4) для расширения словарного запаса студентов в области профессиональной лексики, при ис-

пользовании специальных корпусов (Special Corpora)» [2]. 
В первом случае обучающемуся дается возможность самому анализировать полученные данные 

используя корпус как универсальный источник, а также корректно употребить изучаемые языковые 
единицы. Кроме того, студент может максимально придвинуть свою речь к речи носителей языка. Во 
втором случае студент рассматривает употребление слова в контексте, что позволяет сузить разрыв 
между лексическим и грамматическим  материалом. В третьем случае лингвистический корпус исполь-
зуется для выявления информации о частотности употреблений необходимых лексических единиц с 
другими. Это касается и изучения управления глаголов, где лингвистический корпус дает возможность 
проследить закономерность употребления глагола с тем или иным предлогом. 

Основные характеристики метода анализа на базе корпусов, определяющие его надежность и до-
стоверность, следующие: 

– является эмпирическим и анализирует реальные словоупотребления в естественной языковой 
среде, 

– использует достаточно большую, репрезентативную подборку текстов, 
– активно использует компьютеры и специальные программы конкордансы для анализа в автома-

тическом и интерактивном режимах работы, 
– базируется на методах статистического и качественного анализа текста, 
– является целевым, т.е. должен быть ориентирован на реальное приложение и результаты. 
Одной из важных особенностей метода анализа на базе корпусов текстов является исследование 

не только чисто лингвистических явлений (грамматических или лексических функций слов, их связей с 
другими лексемами), но и таких явлений, как, например, частотности лексем или грамматических кон-
струкций в тех или иных жанрах, диалектах. Итак, мы можем сделать вывод о том, что корпусные ме-
тоды уже вовсю используются в мировой практике и зарекомендовали себя как высокоэффективные 
инновационные дополнения к более традиционным образовательным технологиям. Они междисципли-
нированы, аутентичны и гибки. Также учащиеся имеют возможность поработать  самостоятельно. Кор-
пусные методы профильно-ориентированы, что дает возможность адаптировать их к конкретным зада-
чам и целевым группам. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ  
СРЕДСТВ СИНХРОННОЙ ВИДЕО-ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

 
Средствами синхронной-интернет-коммуникации являются программы с открытым или закрытым 

исходным кодом для мгновенного обмена сообщениями. Данные программы также позволяют осу-
ществлять видео- и аудиоконференции. Предусмотрены следующие основные возможности: текстовое 
общение, голосовое общение, в частности многопользовательский голосовой чат, видеоконференции, 
звонки на другие компьютеры, мобильные и стационарные телефоны и обмен файлами. Наиболее попу-
лярными бесплатными программами, с помощью которых можно осуществить видео- и/или аудиоком-
муникацию и отправлять текстовые сообщения, являются: Skype, Google Talk, Yahoo! Messenger, 
ooVoo, Mail.Ru Агент. 

У каждой из программ есть свои преимущества и недостатки, например, для Yahoo! Messenger нет 
русскоязычной версии, а у Trillian возможность развернуть видео присутствует только в платной версии 
(Rro); также в каждой из программ в бесплатной версии допускается разное количество доступных 
функций, поэтому следует выбирать программу, исходя из поставленных задач. 

Для использования всех функций перечисленных выше интернет-программ необходимо: наличие 
самой программы (установленной на вашем компьютере, которую можно скачать на официальном сай-
те компании дистрибьютора), веб-камеры, наушников/колонок и микрофона. На официальных сайтах 
программ доступна полная информация о программах, их установке, настройке и использовании. 

Исходя из перечисленных возможностей, мы можем сделать вывод, что данные программы под-
ходят для развития следующих умений говорения: 

умения диалогической речи:  
– участвовать в беседе  
– описывать события, излагать факты  
– высказывать и аргументировать свою точку зрения  
– запрашивать и обмениваться информацией  
– расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию  
– брать на себя инициативу в разговоре  
– вносить пояснения/дополнения 
– выражать эмоции различного характера 
– делать выводы 
умения монологической речи: 
– передача информации общего характера: передавать цель общения; передавать тематику сооб-

щения; описывать основных участников сообщения; излагать основное содержание услышанного/ уви-
денного; 

– передача специфической информации: передавать запрашиваемую/ выборочную информацию; 
передавать основные факты и аргументы в соответствии с вопросами; 

– подробное изложение информации: давать характеристику персонажей художественной литера-
туры, театра, кино и т.п.; высказывать и аргументировать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу; 
делать выводы; давать оценку полученной информации. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что использование синхронных видео-интернет-
технологий в развитии умений говорения может способствовать: мотивации использования иностран-
ного языка для общения; развитию умений использовать иностранный язык как средство образования и 
самообразования; выражению собственного мнения и его аргументации при обсуждении социо-
культурных вопросов. 
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
В современных условиях обучения увеличивается значимость и объемы самостоятельной работы 

студентов при обучении иностранному языку,  появляются новые виды самостоятельной работы, пре-
подаватели используют новые формы ее организации. Поэтому сегодня студентам необходима под-
держка в выполнении различных видов самостоятельной работы в рамках учебного модуля или курса. 

Самостоятельная работа, каким бы видом деятельности она ни являлась (творческим или нетвор-
ческим, под руководством преподавателя или без него), понимается как сознательная, преобразующая 
деятельность, направленная на приобретение новых знаний по изучаемому предмету [1]. Самостоятель-
ность рассматривается как один из компонентов структуры познавательной активности по усвоению 
новых знаний и выработке умения их творческого применения; т.е. такая деятельность, при которой у 
студента проявляется способность ставить и решать различные познавательные задачи [2]. 

Руководство самостоятельной работой студентов включает в себя: 
 предъявление студентам заданий для самостоятельной работы; 
 проведение консультаций по вопросам организации самостоятельной работы, выполнению 

заданий, критериям оценки качества выполняемой самостоятельной работы; по целям, средствам, тру-
доемкости, срокам выполнения, формам контроля самостоятельной работы студентов; 

 контроль самостоятельной работы студентов [3]. 
Организационная роль в самостоятельной учебной работе студентов принадлежит преподавате-

лю. Исходя из специфики конкретной группы, преподаватель определяет цель, содержание самостоя-
тельной работы студентов, в соответствии с учебным планом устанавливает тематику, трудоемкость, 
формулирует задания для самостоятельной работы, определяет формы самоконтроля студента и кон-
троля со стороны преподавателя, готовит методические материалы для самостоятельной работы.  

Можно кратко охарактеризовать возможные роли преподавателя  при выполнении студентами 
самостоятельной работы:  

 Преподаватель-модератор – наставник в процессе овладения участниками способами груп-
повой работы, который помогает обучаемому «раскрепоститься», выявить скрытые возможности и  уме-
ния. 

 Преподаватель-фасилитатор - руководствуется основной ценностью - интересами развития 
личности студента и не ставит конкретные цели. 

 Преподаватель-ментор - оказывает помощь студентам при выполнении самостоятельных за-
даний, вводит их в реальные профессиональные сферы, помогает преодолеть разрыв между теорией и 
практикой. 

 Преподаватель-источник - служит источником информации, организует самостоятельную 
работу студентов с использованием четких инструкций и рекомендаций, контролирует результаты. 

 Мотиватор - инструктирует и указывает альтернативные пути организации самостоятельной 
работы, корректирует процесс ее выполнения студентом, оказывает психологическую поддержку сту-
денту, указывает пути достижения успеха в образовательной деятельности.  

 Эксперт-консультант - опытный специалист в психолого-педагогической сфере, наблюдает, 
при необходимости помогает советом, напоминает, совместно со студентами обсуждает и корректирует 
результаты их самостоятельной деятельности [4].  

Принимая на себя ту или иную роль, преподаватель остается на позиции сопровождения, которое 
позволяет обучаться новому поведению, способствует развитию личности и ответственности студента. 
Это выработка новых моделей, ориентированных на профессионально-личностные возможности сту-
дента. 

При изучении иностранного языка на неязыковых факультетах в ВУЗе, на который отводится не-
значительное количество часов, особенно необходимо рационально организовать самостоятельную рабо-
ту студентов. И в этом неоценимую помощь нам оказывают современные ИКТ. 

В недавнее время мною были разработаны следующие учебные Интернет-ресурсы:  
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 Topic Hotlist – создание списка сайтов по изучаемой тематике. Это задание является хорошей 
возможностью получения дополнительной информации по теме.  

 Multimedia Scrapbook – акцентирует внимание на создании коллекции ссылок на сайты, со-
держащие мультимедийную информацию (видеоклипы, карты, фотографии, звуковые файлы). Студен-
ты используют эти ссылки в самостоятельной работе, чтобы исследовать некоторые аспекты темы и в 
результате создать презентации.  

 Treasure Hunt – это коллекция ссылок. К каждой ссылке преподаватель должен подобрать 
вопрос, ответ на который можно найти на данной Веб-странице. Результатом самостоятельной работы 
студентов является письменное изложение полученной информации.  

 Subject Sampler – чтобы вовлечь студентов непоредственно в языковую и культурологиче-
скую среду, преподавателям предлагается выбрать сайты с интересной, необычной информацией по 
теме, а студентам предлагается самостоятельное осмысление полученной информации с представлени-
ем  личной интерпретацией информации.  

 WebQuest – использование темы, вызывающей дискуссию в группе. В начале происходит са-
мостоятельное изучение определенной информации. Затем студенты делятся на группы, где каждый 
студент  представляет свои аргументы в пользу той или иной точки зрения. Итогом работы является 
презентация проведенного исследования в форме доклада, который публикуется в Интернете.  

При использовании вышеперечисленных видов заданий организация самостоятельной работы 
студентов становится более эффективной и современной. Обучение посредством Интернет - ресурсов 
ставит студента в центр процесса обучения. 

Однако возникает вопрос: если использование Интернет-технологий обладает такими качествами, 
как быстрота нахождения нужной информации, аутентичность, разнообразие данных по той или иной 
теме, то какова при этом роль преподавателя в процессе обучения? Ведь, когда источником информа-
ции является преподаватель, то процесс обучения осуществляется в основном в режиме преподаватель 
– студент, и при этом критическое мышление часто является незадействованным. Когда же источником 
информации, общения, знания является Интернет, что остается делать преподавателю? 

Действительно, использование Интернет-ресурсов меняет роль преподавателя, он становится пре-
подавателем модератором и/или фасилитатором, ментором, источником, мотиватором, эксперт-
консультантом. Новая роль ни в коем случае не уменьшает значение преподавателя, просто меняется 
сам процесс обучения, а следовательно, и роль преподавателя. Кроме того, обилие информации Интер-
нета может привести студента в замешательство и повлечь за собой самые неадекватные реакции. В 
этом случае особенно важен фактор присутствия реального преподавателя.  

Так какова же конкретно роль преподавателя при организации самостоятельной работы студентов 
с Интернет-технологиями? Здесь можно отметить три основных сферы влияния:  

 создание среды обучения;  
 формирование заданий на основе Интернета;  
 контроль в процессе выполнения студентами заданий [5].  
Таким образом, самостоятельная работа студентов предполагает одновременное взаимодействие 

преподавателя и студента, определяя главную организующую роль преподавателя, позволяет нацелить 
студента на сотрудничество [6]. Студент включается в активный познавательный процесс под руковод-
ством преподавателя, что помогает формированию личности, способной к самостоятельному творческому 
мышлению, приобретаются умения планировать свою деятельность, а главное, развивается потребность в 
постоянном самообразовании. 
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МОДЕЛЬ МОТИВАЦИИ ОВЛАДЕНИЯ  
ВЗРОСЛЫМИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ  

 
Основная деятельность взрослого человека связана с его профессией. Будучи студентом он осваи-

вает специальность, соответствующую профилю вуза. Изучение иностранного языка в неязыковом вузе 
также рассматривается в контексте будущей профессии. Если после окончания вуза человек продолжа-
ет заниматься иностранным языком, имея неязыковую специальность, значит ему иностранный язык 
необходим для его профессии либо он планирует использование иностранного языка в будущем по спе-
циальности, либо для личностного роста с постановкой какой-либо цели, либо ему просто очень нра-
вится сам процесс изучения языка. 

 
 

 
 
Среди мотивов называют возможность использования иностранного языка в своей профессио-

нальной деятельности, возможность стажироваться за рубежом, дальнейшей учёбы по специальности за 
рубежом.  

На схеме модели МОИЯ отображены различные виды мотивов, воздействующих на некое «я» в 
его стремлении к овладению иностранным языком. В качестве первого блока модели мы рассматриваем 
профессиональную мотивацию, т.к. для взрослого человека профессиональная деятельность является 
определяющей. 

Профессиональное становление будущего специалиста начинается ещё в вузе (откуда на курсах 
мы имеем большинство слушателей). Здесь студент получает знания, навыки, умения, связанные с его 
будущей профессией, сверяет правильность своего выбора, глубже осознаёт свои склонности и способ-
ности и их соответствие будущей профессиональной деятельности. 

Часто, начав заниматься профессиональной деятельностью, вчерашний выпускник осознаёт не-
хватку определённых знаний или умений по предметам, которые в его вузе «не считались главными». 
Как это ни печально констатировать, во многих вузах – это иностранный язык.  

Отсутствие навыков владения иностранным языком может также тормозить либо сделать невоз-
можным профессиональный рост иного специалиста, лишая его доступа к иноязычной информации на 
иностранном языке, возможности участия в международных конференциях, форумах, встречах специа-
листов по соответствующей специальности. Анализ литературы по проблеме профессиональной моти-
вации показал, что работ, посвящённых собственно профессиональной мотивации, недостаточно. Как 
правило, профессиональные мотивы рассматриваются в рамках таких проблем, как самоопределение, 
мотивация выбора профессии, профессиональная  направленность, профессиональный интерес.  
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В.В. Горшкова, например, выделяет четыре этапа жизнедеятельности личности, непосредственно 
связанные с формированием её мотивационной сферы: предпрофессиональный, выбора профессии, 
профессионального обучения, профессиональной деятельности. Мотивы профессиональной подготов-
ки, по мнению В.В. Горшковой, зависят от уже сложившегося в школе отношения к учению (и уровня 
подготовленности) и отношения к избранной профессии (как совокупности мотивов выбора профес-
сии). Автор фактически отождествляет понятия «профессиональная мотивация», «мотивация выбора 
профессии», «профессиональные мотивы», «мотивы выбора профессии».  

Говоря о мотивационно-потребностной основе учебно-профессиональной деятельности, А.К. Ду-
савицкий выделяет профессионально-познавательную потребность, которая проявляется в интересе к 
знаниям, специфичным для будущей профессиональной деятельности и потребности в высшем образо-
вании как стремлению к определённому статусу в обществе. В качестве ведущей потребности в учебной 
деятельности студента, по мнению автора, должна выступать профессионально-познавательная потреб-
ность. 

По нашему представлению, понятие “профессиональная мотивация” шире, чем понятие “профес-
сиональные мотивы”. В нашем понимании профессиональная мотивация предполагает не только нали-
чие соответствующих мотивов, целей, интерес к будущей профессии, но и учёт способностей и других 
индивидуальных особенностей личности. 

Вторым блоком модели МОИЯ являются иноязычные способности. Проблемы способностей ши-
роко освещены Б.М. Тепловым, который понимал под ними “такие индивидуально-психологические 
свойства личности, которые: 1) отличают одного человека от другого, 2) имеют отношение к успешно-
сти выполнения какой-либо деятельности, 3) не сводятся к наличным навыкам, умениям или знаниям, 
но могут объяснить лёгкость и быстроту их приобретения”. Способности не являются врождёнными, 
они проявляются и формируются только в деятельности на основе тех или иных задатков. Различают 
общие и специальные способности. Общие способности обеспечивают овладение разными видами зна-
ний и умений, которые человек реализует во многих видах деятельности. 

Специальные способности рассматриваются в отношении к отдельным, специальным областям 
деятельности, что позволяет классифицировать их по видам деятельности. Так, например, принято го-
ворить о математических способностях, способностях к языкам и т.д. Л.А. Якобовиц считает, что необ-
ходимо осознавать существование разных целей и интересов при изучении иностранного языка, суще-
ствование различных способностей и возможностей обучаемых. Исходя из этого, следует признать, что 
различные способности позволяют ставить и достигать различных по масштабу и уровню знаний ко-
нечных целей обучения в рамках возможностей и временных ограничений программы по иностранному 
языку. 

М.Г. Каспарова считает, что способности к предмету необходимо не только учитывать, их надо 
целенаправленно развивать. Для того, чтобы деятельность носила формирующий характер, она должна 
отвечать следующим условиям: 1) деятельность должна носить творческий характер; 2) она должна 
быть организована в соответствии с принципами развивающего обучения (т.е., по Л.С. Выготскому, 
ориентироваться на “зону ближайшего развития”; 3) деятельность должна быть глубоко положительно 
мотивирована. Именно при такой организации деятельности создаются условия для развития способно-
стей. 

Некоторые авторы относят к иноязычным способностям и такие особенности психики, как эмо-
циональность и общительность, причисляя их, однако, не к основным, а к факультативным иноязычным 
способностям или определяя их как личностный компонент способностей.  

Что касается таких свойств личности, как воля, ответственность и т.д., то мы разделяем мнение 
тех авторов, которые не относят их к компонентам способностей, т.к. сами по себе волевые качества не 
способствуют быстроте и лёгкости овладения иностранным языком, однако могут выполнять компенса-
торную функцию при низком уровне развития иноязычных способностей. Эти свойства личности могут 
мобилизовать личность на осуществление деятельности и стимулировать возможности человека, в ре-
зультате чего и достигаются высокие результаты. Поэтому в нашей модели эти свойства личности вы-
делены в третий блок. 

Следующим, четвёртым блоком модели мотивации является интерес к иностранному языку. Ин-
терес является основой положительного отношения к иностранному языку, и его называют одним из 
главных и наиболее устойчивых мотивов при обучении. Интерес оказывает положительное влияние на 
все процессы восприятия, мышления, памяти и благотворно сказывается на процессе и результатах 
учебной деятельности. При наличии интереса человек легче и продуктивнее работает, т.к. всё его вни-
мание и силы сосредоточены на его работе. В интересе сосредоточены два элемента: 1) осознанная зна-



 155

чимость предмета потребности и 2) его эмоциональная привлекательность. Оба эти момента, по мне-
нию С.Л. Рубинштейна, представлены в каждом интересе, но соотношение между ними на разных 
уровнях сознательности могут быть различными.  

В определении ряда авторов, интерес во всех его видах и на всех этапах развития характеризуется 
в основном тремя обязательными моментами: положительной эмоцией по отношению к деятельности, 
наличием познавательной стороны, наличием непосредственного мотива, идущего от самой деятельно-
сти. Мотивы долга и необходимости могут помочь возникновению и укреплению интереса, но сами по 
себе не определяют его сущности. Развивается интерес к знаниям при правильном соотношении рацио-
нального и эмоционального в обучении, т.е. воздействие на мышление будет эффективным лишь в том 
случае, если оно затрагивает и эмоциональную сферу. 

Важность эмоциональной стороны в обучении бесспорна. У человека в бодром, радостном 
настроении повышается интерес к работе, ускоряется темп её выполнения. Улучшается её продуктив-
ность. Чаще всего фактор эмоциональности проявляется в речевом общении. Если обучающийся поло-
жительно рассматривает такие аспекты курса обучения, как содержательную, организационную и ком-
муникативную, то у него развивается и становится устойчивой эмоциональная заинтересованность в 
предмете, что в целом улучшает учебную деятельность. 

Таким образом, система мотивов выражает интерес в целом, и интересный учебный предмет – это 
предмет, который побуждается внутренними мотивами. Внутренние мотивы – это интерес к самому 
языку, его познавательной и коммуникативной ценности, удовлетворение любознательности, интерес к 
самому процессу изучения иностранного языка, общению на нём, к получению новой информации по-
средством языка. 

Внутренние мотивы имеют большое значение по двум причинам: как источник активности лич-
ности, влияющий на успешность деятельности, и как фактор, позволяющий выявить внутренние резер-
вы личности для её развития, обучения и воспитания, так как без наличия внутренней мотивации не-
возможно полноценное развитие личности. 

Кроме того, наличие внешней, пусть даже прагматической, мотивации при отсутствии внутренней 
не всегда является достаточно сильным мотивирующим фактором для побуждения к деятельности, и 
последняя может более или менее успешно осуществляться при наличии достаточно развитых волевых 
качеств, необходимых для преодоления трудностей при овладении иностранным языком. Если же воле-
вые качества развиты недостаточно, деятельность будет неэффективной. В то же время получение по-
стоянной психической нагрузки, вызывающей состояние интеллектуальной и эмоциональной активно-
сти, – что может быть реализовано только при наличии интереса к самой деятельности, - будет способ-
ствовать развитию личности, формированию необходимых личностных качеств, в том числе и волевых, 
что приведет и к более успешному протеканию деятельности. 

Таким образом, интерес является и предпосылкой обучения, и его результатом, поэтому задача 
педагога – формирование полноценного интереса, который формируется и закрепляется в деятельности. 

Следующим блоком модели мотивации овладения иностранным языком является компонент об-
щения. Общение – это особая деятельность сотрудничающих людей, направленная на создание целост-
ной системы их совместной деятельности, сотрудничества. 

Чрезвычайно важная роль общения во всех сферах человеческой деятельности не подлежит со-
мнению. Любой вид коллективной деятельности невозможен без общения, более того, некоторые авто-
ры говорят о тождественности общения самой жизни человека. Это в полной мере можно отнести к та-
кому виду деятельности, как обучение иностранному языку, которое определяется как специально ор-
ганизованное общение или как развёрнутая форма общения, т.е. общение – это не отдельная сторона 
педагогической деятельности, а её неотъемлемая часть, её реализация. 

Современные теории общения трактуют его не как воздействие одного человека на другого по 
принципу «субъект–объект», а исходя из понимания человеческой личности как субъекта предметной 
деятельности. Отношения между людьми рассматриваются как субъект-субъектные, где каждый чело-
век представляет собой уникальную личность. Общение – это двусторонний процесс, где оба партнёра 
являются собеседниками, соучастниками общения, составляющими в единстве совокупный субъект 
общения. Именно в таком подходе психологи видят сегодня основные источники и движущие силы раз-
вития и воспитания личности в обучении через общение. 

Общение обладает тремя составляющими: информационной, эмпатийно-эмоциональной и интер-
активной. В контексте общих способностей к общению наибольшее значение приобретает эмпатическая 
способность. 
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Компонент общения, по нашему мнению, является очень важным для развития коммуникативной 
и эмоционально-ценностной мотивации. Именно слабая мотивация и отсутствие потребности в обще-
нии не позволяют достичь существенных результатов при обучении иностранному языку. 

Пятый блок модели – психологический климат в учебной группе. Важность этого аспекта в обу-
чении бесспорна, т.к. без учёта психологического аспекта самые эффективные методы и приёмы не да-
ют желаемых результатов.  

Социально-психологический климат – это результат совместной деятельности людей, их межлич-
ностного взаимодействия, он проявляется в таких групповых эффектах, как настроение и мнение кол-
лектива, индивидуальное самочувствие и оценки условий жизни и работы личности в коллективе. 

Особую роль благоприятный психологический климат приобретает в условиях обучения ино-
странному языку, т.к. обучение языку – это, прежде всего, обучение общению на языке, а полноценное 
общение и, что не менее важно, желание общаться, может быть осуществлено только в условиях, когда 
людям приятно быть вместе, когда им есть что сказать друг другу. 

Психологический климат непосредственно зависит от тех принципов и форм общения, которые 
складываются между педагогом и обучающимися и между самими обучающимися. Особая роль отво-
дится педагогу, его умению создать благоприятный социально-психологический климат на занятии, че-
му, в первую очередь, будут способствовать коммуникативные качества педагога и, что ещё более важ-
но, стиль его педагогического общения, в частности то, как педагог относится к обучающимся.  

Ведущая роль качеств личности и стиля деятельности преподавателя в создании социально-
психологического климата подчёркивается многими авторами. Прежде всего, взаимоотношения педагога и 
обучающихся должны проходить не в стиле ведущего и ведомых, а должны перейти в русло сотрудниче-
ства, взаимопонимания. Авторитарный стиль общения, по данным некоторых авторов, сказывается на раз-
витии у обучающихся престижных потребностей, ориентированности на достижении, а также может по-
рождать пассивность и апатию обучающихся, а такое отношение педагога, как равнодушие, формальность – 
порождает не только ответное равнодушие, но и жестокость. В то же время доброжелательность, сердеч-
ность в отношениях между педагогом и обучающимися, оказание педагогом поддержки благоприятствует 
развитию потребностей в позитивных отношениях и кооперации между обучающимися. 

Немаловажную роль в общении и создании благоприятного психологического климата играют 
эмоции. По мнению некоторых авторов, жизнерадостное настроение, дружеская атмосфера создают 
благоприятные условия для обучения, воспитания. Воздействие эмоций при условии искренности в об-
щении играет огромную роль в достижении хорошего контакта с обучающимися и создает благоприят-
ные условия для их интеллектуальной деятельности. Эмоции радости, вызывающие чувство полноты 
жизни, приятное самочувствие в достаточной степени располагают к общению. 

Очень большое значение имеет и эмоциональное состояние самого преподавателя, т.к. эмоции 
очень заразительны и могут передаваться от одного человека другим людям при общении. Состояние 
эмоционального подъёма, бодрости, живой заинтересованности преподавателя придаёт учебной дея-
тельности особую живость, хороший темп, увлекательность и благоприятно воздействует на обучаю-
щихся. Отсюда следует, что педагог через отношение к обучающимся в процессе совместной деятель-
ности в определённом смысле проецирует взаимоотношения между самими обучающимися, способ-
ствует развитию у них тех или иных потребностей. Обучающиеся же произвольно или непроизвольно 
воспроизводят заданный образец поведения и общения, особенно если этот преподаватель пользуется у 
них авторитетом. Таким образом, группа обучающихся и преподаватель в аудитории вместе являют со-
бой учебное сообщество. Вербальное и невербальное общение, видимое и едва воспринимаемое, обра-
зует собой качественное человеческое взаимодействие. 

Блок «общение» иллюстрирует, что именно в такой форме происходит процесс овладения взрос-
лыми иностранным языком. 
 

 
N.W. Karataeva, A.V. Grishaeva 

 
Die Tomsker Staatsuniversitä 

 

PORTFOLIOARBEIT IM DEUTSCHUNTERRICHT 
 

Das Wort  “PORTFOLIO” nimmt  in unserem Leben einen wichtigen Platz ein. 
Derzeit erscheinen viele verschiedene Formen von Portfolios: das Europἅische Sprachenportfolio, Lese-

Schreibportfolios, Entwicklungsportfolios, Bewerbungsportfolios, Portfolios in der Lehrerausbildung, Prozess-
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portfolios, Vorzeigeportfolios, E-Portfolios, Audio-und Videoportfolios und viele mehr. Mit Hilfe von Portfoli-
os bekommen wir Mӧglichkeit Lernprozesse und Lernergebnisse zu dokumentieren, zu reflektieren, damit zu 
experimentieren und neue Gestaltungsmὄglichkeiten fὔr unterschiedliche Zielgruppen, Zielsetzungen und 
Rahmenbedingungen auszuprobieren. 

Was sind eigentlich Portfolios? 
Portfolios sind, wӧrtlich genommen, “tragbare Blätter”, italienisch heisst “portare” tragen und “foglio” 

Blatt. Es handelt sich demnach um eine Zusammenstellung von einzelnen Materialien. Für den Unterrichtskon-
text ist diese Erklärung jedoch nicht ausreichend. Es stellt sich die Frage nach welchen Kriterien und vor allem 
mit welcher Zielsetzung die Lernenden Materialien zusammenstellen sollen und wie die Lehrer bei diesem 
Prozess sie anleiten und begleiten kӧnnen. Daran schliesst sich wiederum die Frage an, wie die gesammelten 
Materialien, die die Fortschritte, Lernwege und Erfolge aufzeigen, bewertet werden kӧnnen. In ihrem Artikel 
“Portfolioarbeit im Fremdsprachenunterricht- Yes, we can” haben Sandra Ballweg und Gerd Bräuer zwei Dinge 
deutlich gemacht: 

 Portfolioarbeit ist als offenes Konzept zu verstehen, das – je nach Gegebenheiten, Rahmenbed-
ingungen, Zielgruppen und Bedürfnissen- neu ausgestaltet  werden kann. 

 Portfolioarbeit ist nicht auf die Arbeit mit einer Mappe beschränkt, sondern zieht Fragen der Beglei-
tung, Ausgestaltung und Bewertung der Ergebnisse nach sich. Durch Portfolioarbeit kὄnnen sich neue 
Mὄglichkeiten für den Unterricht erӧffnen. Es bedarf nur einer guten Planung. 

Unter einem Portfolio verstehen Paulson und Mayer (1991, 60) eine zielgerichtete Sammlung von Ar-
beiten, welche die individuellen Bemühungen , Fortschritte und Leistungen der/des Lerneneden auf einem oder 
mehreren Gebieten zeigt. Die Sammlung muss die Beteiligung der/des Lernenden an der Auswahl der Inhalte, 
der Kriterien fὔr die Auswahl der Festlegung der Beurteilungskriterien sowie Hinweise auf die Selbstreflexion 
der/des Lernenden einschliessen. (über. Von Häcker 2006,36). 

Portfolioarbeit bedeutet dementsprechend ein Bündel von Annahmen, Arbeitstechniken und didaktischen 
Entscheidungen. Die Lernenden nehmen eine aktive Rolle im Unterricht ein, indem sie eigene Entscheidungen 
treffen, individuelle Schwerpunkte setzen und Verantwortung für ihren Lernprozess übernehmen. Der 
Lernprozess wird abgebildet, reflektiert und optimiert. So wird die Grundlage fὔr erfolgreiches Weiterlernen in 
der Zukunft geschaffen. Dabei steht im Sinne der Kompetenzorientierung das Kὄnnen der Lernenden im 
Vordergrund, das im Portfolio präsentiert wird. Damit zeigen sie, was sie schon kӧnnen. Die Sammlung von 
Arbeitsproben, wie die übersetzung “tragbare Blätter” suggeriert, ist der erste Schritt auf dem Weg zum Portfo-
lio. Nach Paulson und Meyer unterscheidet man folgende Merkmale der Portfolioarbeit: Sammlung, Auswahl 
und Reflexion. Die Studierenden kӧnnen Unterrichtsmaterialien frei und ohne besonderen Fokus sammeln z.B. 
eigene Textproduktionen aus dem Unterricht oder aus den Hausaufgaben, Grammatikὔbungen, Ergebnisse von 
Recherchen und Projektarbeit. Zum Abschluss einer festgelegten Lerneinheit werden die Materialien unter 
einem vorher vereinbarten thematischen Schwerpunkt erneut gesichert, um einige davon fὔr das Portfolio 
auszuwählen. 

Die verschiedenen Bezeichnungen für Portfolios beziehen sich auf ihren Inhalt oder Zweck, deswegen 
haben wir mit verschiedenen Typen oder Arten von Portfolios z.B. Schreibportfolio, Sprachenportfolio, Bewr-
bungsportfolio u.a. Soll darin die Entwicklung der Lernenden im Mittelpunkt stehen, geht es um Prozess- oder 
Entwicklungsportfolio. Wenn es um die Bewerbung geht, wo die besten Leistungen dargestellt sind, wird dieser 
Portfoliotyp als Präsentations- oder  Schowcase- Portfolio bezeichnet. Also es gibt verschiedene Formen von 
Portfolios und ebenso viele Mὄglichkeiten sie im Unterricht einzusetzen. Für die Planung ist jedoch wichtig, 
sich über die Zielsetzung klar zu  werden, diese didaktisch mit einem adäquaten Aufgabenarrangement 
umzusetzen und das Anliegen mit allen Beteiligten zu besprechen. Dasselbe gilt auch für die Bewertung von 
Portfolios. Während einige Lehrpersonen die Bewertung von Portfolios ablehnen, nutzen andere sie bewusst als 
alternatives Bewertungsinstrument.  

In der Portfolioarbeit gibt es kein Modell, das für alle Zielgruppen und Zielsetzungen gleichzeitig an-
wendbar wäre. Die passende Form der Portfolioarbeit  für eine Lerngruppe zu finden, ist allerdings eine 
Herausforderung für die Lehrpersonen. Es ist sehr wichtig die Portfolioarbeit an den eigenen Unterricht an-
zupassen und das Portfolio mit unterrichtsrelevanten Themen, Kompetenzen und Materialien zu füllen. Be-
sonders wichtig sind Orientierung an der jeweiligen Lerngruppe und eine entsprechende Einführung des Portfo-
lios. Wir arbeiten mit den Studenten, die verschiedene Fachrichtungen studieren, aber sie sind gezwungen in 
einer Lerngruppe zu sitzen und zusammen zu arbeiten. Und Portfolioarbeit ist in solchen Gruppen  ein sehr pas-
sendes Modell. Im Fremdsprachenunterricht ist die Reflexion eine Grundfunktion. In der Portfolioarbeit ist die 
Reflexion das dritte wichtige Merkmal. Die authentische Reflexion und Auseinandersetzung mit dem Lernen  
machen ein Portfolio erst zu einem Portfolio. Das Portfolio wird zum Instrument, um die neuen Ideen in den 
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Unterricht zu tragen. Es kὄnnte ähnlich z.B.auch bei der Darstellung einer Projektarbeit oder bei der Einfüh-
rung von sprachenübergreifendem Unterricht eingesetzt werden. Es ist sinnvoll in der Portfolioarbeit im Un-
terricht die Elemente aus gesammelten Portfolios, die besonders passend erscheinen, einzuführen. Häufig ent-
steht daraus, beispielsweise bei der Arbeit mit den Texten oder bei der Selbsteinschätzung, das Bedürfnis, Ar-
beitsproben und Reflexion zu verbinden und sich mit anderen auszutauschen. 

Daraus kӧnnen wir folgende Schlussfolgerungen ziehen: In der Portfolioarbeit im Deutschunterricht gibt 
es kein bestimmtes Portfolio. Es handelt sich vielmehr um ein Instrument, das in vielen verschiedenen Formen 
und mit unterschiedlichen Zielsetzungen verwendet werden kann, um Deutschunterricht interessanter zu ma-
chen und Lehren und Lernen insgesammt zu bereichern.      
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ НА ОСНОВЕ  

КОРПУСА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 
 

Методические условия – это требования, ситуации и обстоятельства, которые необходимо учиты-
вать с целью получения наиболее оптимальных результатов от внедрения новой экспериментальной 
методики. Соблюдение в процессе реализации инновационной методики обучения иностранному языку 
в целом, и профессионально-ориентированной лексике в частности, выделенных методических условий 
будет обеспечивать ее эффективность. Необходимо отметить, что практически все научные исследова-
ния, посвященные разработке инновационных методик обучения иностранному языку на основе новых 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), включают организационно-методические 
условия. В нашем исследовании выявляются и обосновываются следующие методические условия, учет 
которых при разработке методики обучения студентов профессиональноориентированной лексике на 
основе корпуса параллельных текстов будет способствовать наиболее эффективной реализации предла-
гаемой методики.   

Первым методическим условием обучения профессиональноориентированной лексике студен-
тов на основе корпуса параллельных текстов выступает сформированность у них к моменту обучения 
иноязычной коммуникативной компетенции на достаточном уровне, чтобы они могли понимать 
контекст использования слов и из него выявлять значения отдельных изучаемых профессиональноори-
ентированных терминов.  

Многие ученые в своих работах говорили о владении учащимися и студентами иностранным языком 
на уровне В1-В2 по европейской шкале владения языком как об одном из необходимых условий продуктив-
ного использования лингвистического корпуса в научной исследовательской и образовательной работе. Ес-
ли же студенты владеют иностранным языком на уровне ниже В1, то они не смогут определять значения 
новых слов из массивов текстов, предлагаемых программой конкорданс. Их достаточно низкая языковая 
подготовка не позволит им понимать контексты использования изучаемых слов и выражений.   

Необходимо отметить, что проблема влияния понимания контекста словоупотребления на пони-
мание конкретной лексической единицы неоднократно выступала предметом исследования ученых. В 
своей методике обучения иностранным языкам Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез [1] уделяли большое внима-
ние социокультурным знаниям и умениям обучающихся в области лексики. К таким знаниям и умениям 
Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез относят следующие: 

1) социокультурные знания и умения в области лексики: 
• знание безэквивалентной лексики и умение понимать ее в текстах (в том числе с использованием 

справочников); 
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• знание лексики, обозначающей предметы и объекты повседневного быта стран изучаемого язы-
ка (денежные единицы, меры веса, длины, обозначения времени, дорожные знаки и др.); 

• знание речевых и этикетных формул (особенностей обращения взрослых к детям, школьников к 
учителям, партнеров по общению разных возрастных и социальных групп) и умение строить речевое 
поведение в соответствии с нормами общения, принятыми в стране изучаемого языка; 

2) лингвистические знания в области лексики: 
• знание правил словообразования лексических единиц и их сочетаемости; 
• знание строевых и служебных слов как средств связи в предложениях и текстах; 
• знание этимологии отдельных слов; 
• знание понятий, которые выражаются лексически по-разному в различных языках [1. С. 288–

289].  
Анализ социокультурных знаний и умений обучающихся, влияющих на процесс восприятия и по-

нимания новой иноязычной лексики, обозначенных Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, свидетельствует о том, 
что владение вышеобозначенными умениями характеризует уровни В1-В2 по общеевропейской шкале 
владения языком. Обучающиеся же, владеющие иностранным языком на более низком уровне, будут не 
в состоянии выявлять значения изучаемых слов из контекстов. В этой связи можно сделать заключение, 
что использование корпуса параллельных текстов с учащимися или студентами, уровень владения ино-
странным языком которых соответствует уровням ниже В1-В2, будет не эффективным и не целесооб-
разным.  

Вторым методическим условием обучения студентов профессиональноориентированной лекси-
ке выступает сформированность их профессиональной компетентности. Безусловно, изучению про-
фессионально-ориентированного материала на иностранном языке, включающего профессионально-
ориентированную лексику, должно предшествовать изучение данного материала на родном языке. Мы 
вовсе не утверждаем, что на занятиях по иностранному языку нельзя использовать новый в содержа-
тельном отношении материал. Более того, использование на занятиях по иностранному языку текстов 
профессиональной направленности, посвященных новым, неизученным аспектам профессионального 
знания, будет способствовать использованию изучаемого языка для профессиональных целей – овладе-
ния новым материалом по профилю обучения. Вместе с тем, использование ранее изученного на род-
ном языке материала будет способствовать более легкому запоминанию иноязычной профессионально-
ориентированной лексики.  

Третьим методическим условием обучения студентов профессиональноориентированной лек-
сики на основе корпуса параллельных текстов  является сформированность у них к моменту обуче-
ния компетентности в области использования информационных и коммуникационных техноло-
гий. Именно это методическое условие выявлялось в работах многих исследователей, занимающихся 
разработкой методик обучения иностранному языку на основе современных ИКТ. Отметим, что в науч-
ной литературе встречается несколько терминов, которые нередко используются в качестве синонимов. 
Например,  «компьютерная грамотность», «ИКТ компетентность», «ИКТ компетенция» «ИКТ грамот-
ность», «мультимедийная компетенция» и т.п. Детальных обзор данных терминов был проведен в дис-
сертационном исследовании М.Н. Евстигнеевым [2]. Согласно М.Н. Евстигнееву, ключевым при анали-
зе определений является разграничение понятий «компетенция» и «компетентность».  

Один из авторов компетентностного подхода в образовании А.В. Хуторской [3] дал следующее 
определение термину «компетенция»: это «совокупность взаимосвязанных качеств личности (мотива-
ция, знания, умения, навыки, способы деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, необходимых для качественной и продуктивной деятельности по отношению к 
ним». «Компетентность» же определяется как «владение, обладание человеком соответствующей ком-
петенцией, включающей его личностное отношение к ней и к предмету деятельности» [3]. Аналогичное 
понимание понятий можно встретить в работах И.А. Зимней, посвященных компетентностному подхо-
ду и ключевым компетенциям. Она, в частности, под «компетентностью» понимает «основывающийся 
на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнеде-
ятельности человека» [4. С. 34].  

В своем исследовании П.В. Сысоев [5] делает следующие выводы относительно данных двух по-
нятий. Во-первых, понятия компетенция и компетентность неразделимы и отражают разные стороны 
единого процесса обучения, образования и воспитания личности. Если компетенция – это теоретиче-
ский конструкт, представляющий перечень компонентов и/или номенклатуру дискретных знаний, уме-
ний и навыков в конкретной области обучения, то компетентность – это результат педагогической 
деятельности, это уровень (или уровни) реализации полученных знаний и умений на практике в кон-
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кретной предметной области, определяющийся ценностным отношением человека к субъектам и объек-
там деятельности. Именно эти уровни позволяют нам судить, является ли человек компетентным (или 
некомпетентным) в той или иной области знаний [5. С. 63].  

ИКТ компетентность студента языкового вуза – это способность овладевать знаниями об 
изучаемом языке и культуре страны изучаемого языка, а также формировать языковые навыки и 
развивать речевые умения посредством новых информационных и коммуникационных технологий. 
ИКТ компетентность будет включать в себя компьютерную грамотность, заключающуюся в способно-
сти студентов работать с компьютером и выполнять на нем базовые операции (открытие и сохранение 
текстовых, аудио-, видео-, фото- файлов, выходить в Интернет, работать с текстовыми редакторами и 
т.п.). Отсутствие же ИКТ компетентности у студентов не позволит им использовать весь методический 
и учебный потенциал корпуса параллельных текстов в обучении профессионально-ориентированной 
лексике. Именно поэтому ИКТ компетентность студентов выступает третьим методическим усло-
вием обучения студентов профессиональноориентированной лексике на основе корпуса парал-
лельных текстов.   

Четвертое методическое условие обучения студентов профессионально-ориентированной лексике 
на основе корпуса параллельных текстов связано с использованием заданий на определение значений 
слов из контекста. Задания должны быть направлены на формирование лексических навыков: 

– соотносить зрительный образ слова с семантикой; 
– раскрывать значение слов с помощью контекста; 
– раскрывать полисемию слова с помощью контекстов; 
– понимать значение слов с опорой на графические признаки (аффиксацию, конвертированные 

лексические единицы, заимствованные слова и т.п.); 
– дифференцировать сходные по написанию слова; 
– выявлять различия в употреблении близких по значению слов. 
Пятым методическим условием обучения профессионально-ориентированной лексике на 

основе корпуса параллельных текстов является наличие алгоритма обучения. Наличие алгоритма 
или специально разработанной технологии обучения подразумевает выделение отдельных этапов и ша-
гов, в каждом из которых отдельно определяются и описываются роли преподавателя и студентов. В 
научной литературе существует немало описаний экспериментальных исследований, в которых подчер-
кивается необходимость использования заранее разработанного алгоритма или технологии обучения. В 
частности, в своем диссертационном исследовании В.Г. Апальков [6] рассматривал возможность фор-
мирования межкультурной компетенции учащихся в процессе их участия в языковом телекоммуника-
ционном проекте. В результате он пришел к выводу о том, что если учебная деятельность учащихся за-
ранее не регламентирована и не разделена на этапы и шаги, то учащиеся перестают уделять внимание 
формируемым аспектам.  

Приведенный выше анализ работ свидетельствует о том, что обучение студентов профессиональ-
ноориентированной лексике на основе корпуса параллельных текстов будет эффективным при учете 
следующих методических условий:  

 сформированность у студентов к моменту обучения ИКТ компетентности;  
 сформированность у студентов к моменту обучения иноязычной коммуникативной компетенции;  
 сформированность у студентов к моменту обучения профессиональной компетентности; 
 использование в обучении заданий на определение значения слов; 
 разработка четкого алгоритма обучения. 
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BILDER IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT:  
KRITERIEN DER AUSWAHL UND HAUPTFUNKTIONEN 

 
1. In den letzten Jahren wird die Arbeit mit Bildern im Unterricht immer populärer. Bilder machen den 

Fremdsprachenunterricht interessant, motivieren die Lernenden und bieten ihnen die Möglichkeit, sich selbst 
aktiv in den Unterricht einzubringen. Es gibt doch Meinungen, dass Bilder, Comics, Karikaturen und auch 
selbsständiges Malen nur die Vergeudung der wertvollen Unterrichtszeit sind. Wir werden aber auf die positive 
Seite der Verwendung von Bildern im Unterricht eingehen, weil unsere persönlichen Erfahrungen im Bereich 
der Arbeit mit Bildern im Unterricht ganz positiv sind. Bilder können im Unterricht ganz verschieden ver-
wendet werden: als Einstieg, Vorentlastung, Sprechanlass oder Kontrolle; die Aufgaben lassen unserer Fantasie 
freien Lauf: Beschreibung, Zuordnen, Vergleich, Bildgeschichten etc., je nach den Voraussetzungen und Ler-
nzielen. 

2. Kriterien der Bilderauswahl hängen natürlich vom Lernziel ab, obwohl wir dabei unsere subjektive 
Wahrnehmung (z.B. das Bild gefällt mir (nicht) nicht auβer Acht lassen können. “Die Auswahl der Bilddoku-
mente – für den Unterricht im allgemeinen … – steht am Anfang der didaktischen Überlegungen. Von der 
richtigen Auswahl hängen die Motivation der Lernenden und ihre Lernfortschritte in starkem Maβe ab; sie bee-
influsst auch das methodische Vorgehen und den gesamten Unterrichtsverlauf” [1. S. 58]. 

3. Dominique Macaire und Wolfram Hosch leiten 7 allgemeine und 5 spezifische (Auswahl von Bildern 
im Landeskundeunterricht)  Kriterien zur Auswahl von Bildern ab [1. S.60]: Das erste Kriterium ist technische 
Qualität. Bilder sollen von guter technischer Qulität sein, damit die Lernenden Interesse am Bild nicht ver-
lieren, denn es ist sehr kompliziert, mit kaum zu erkennenden Gestalten zu arbeiten.  

4. Das zweite Kriterium, ästhetischer Genuss, ist ziemlich subjektiv. Bilder sollen Spaβ machen und die 
Lust zur Arbeit wecken, deshalb wäre es sinnvoll, den Lernenden mehrere Bilder zu bieten, damit jeder etwas 
nach seinem Geschmack wählen könnte. Emotionen, die vom Bild geweckt werden, sind hier von groβer 
Bedeutung. Kriterium drei ist informationsreicher Bildinhalt. Als Träger vom Inhalt sollte das Bild viel Infor-
mation zu den besprochenen Themen enthalten.  

5. Kriterium vier ist der Bezug zum Interesse oder zur Erfahrungswelt der Lernenden. Bilder, die den In-
teressen der Lernenden entsprechen, können im Unterricht vielseitig und effektiv verwendet werden, denn sie 
“bieten mehr Ansatzmöglichkeiten für die Interpretation im Unterricht” [1. S. 62].  

6. Das fünfte Kriterium ist Offenheit der Bilder. Eichheim und Wilms unterscheiden dabei räumliche, 
zeitliche, soziale und kommunikative Offenheit [1. S. 62]. Offen sind Bilder, die zum Sprechen und Na-
chdenken anregen und zahlreiche Möglichkeiten für Ideen und Fragen bieten. Besonders beliebt sind bei Stu-
denten Bilder, die räumlich und kommunikativ offen sind. Die Studenten freuen sich, beim Sprechen und bei 
der Bildanalyse ihrer Fantasie freien Lauf lassen zu können: Wenn die Bilder  einen Anlass zum Denken, 
Sprechen und Diskutieren geben, dann sind die Studenten gerne bereit, ihre Ideen zu präsentieren. 

7. Kriterium sechs ist Detailfülle. Bilder mit vielen Details sind für den Fremdsprachenunterricht be-
sonders gut geeignet. Das siebente Kriterium betrifft die Lernenden: das sind  ihre sprachlichen Voraussetzung-
en. Bei der Auswahl der Bilder, die für die Arbeit ein differenziertes oder im Unterricht nicht verwendetes 
Vokabular voraussetzen, sollte man darauf achten, dass zwischen dem Ausdruckswunsch der Lernenden und 
ihren sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten keine Kluft aufgerissen wird, die zur Interesse- oder Motiva-
tionsverlust führen kann.  Wenn Sprachkenntnisse in einem konkreten Fall nicht ausreichend sind, dann sollte 
man  mehr Zeit für die Arbeit geben, ein Wörterbuch oder eine Liste mit nötigen Redemitteln vorbereiten, aber 
im groβen und ganzen wäre es wünschenswert, solche Aufgaben und Bilder, die die Lernenden stark überfor-
dern, zu vermeiden. 

8. Die nächsten Kriterien betreffen den Landeskundeunterricht. Da es ziemlich viele Kommu-
nikationssituationen gibt, die auf Barrieren in der interkulturellen Kommunikation zurückzuführen sind, sollte 
man von  spezifischen Kriterien ‘Nähe oder Ferne zur eigenen Kultur’ [1. S.70]  erwähnen und nicht auβer 
Acht lassen. Um die Lernenden für eine andere Kultur und andere Lebensweise zu sensibilisieren, muss man 
sie mit diesen Erscheinungen vertraut machen. Sehr viele Jugendliche und Erwachsene machen manchmal ein 
bisschen scharfe Urteile von den Sachen, die sie nicht verstehen und dementsprechend nicht annehmen können. 
Dank dem Einsatz von Bildern im Unterricht können wir diese Polarität  von “unser-fremd” analysieren und 
verringern, die Ursachen der Befremdung,  Symphatie, Neugier oder des Schreckens erforschen und dadurch 
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einen weiteren Schritt zur Toleranz tun, der Toleranz nicht nur den anderen Kulturen gegenüber, sondern auch 
innerhalb unserer eigenen Kultur. Vorwissen der Lernenden ist auch von Bedeutung: man muss sich immer 
wieder die Frage stellen, ob das Bild mit landeskundlichen Informationen verständlich ist oder weitere Erklä-
rungen braucht. Die nächsten Kriterien sind Authentizität und Aktualität des Bildes. Es ist wichtig, dass Bilder 
und Fotos dokumentarisch sind.  Das letzte Kriterium der Bilderauswahl sind Perspektive und Repräsentivität. 
“Kein Land, keine Kultur lässt sich auf wenigen Bildern repräsentieren, und auch Bilder können ”lügen”. Bei 
der Bildauswahl ist daher danach zu fragen, ob der Blickwinkel für den Unterricht geeignet ist, ob das Bild 
repräsentativ und ehrlich ist” [1. S. 68]. 

9. Die Kriterien hängen eng mit den Funktionen zusammen, die wir schon erwähnt haben. Bilder sind 
schmückend und dekorativ, aber dabei sollten sie einige didaktische Funktionen erfüllen: sie dienen der Moti-
vationserhöhung, regen die Fantasie an, wecken Emotionen und sprechen persönliche Erfahrungen der Ler-
nenden an. Bilder dienen der Informationsvermittlung. Nicht selten können wir den Bildern schneller als den 
Texten Information entnehmen. “Visuelle Darstellungen gelten als gut verständlich, weil sie den Dingen, die 
sie repräsentieren, mehr oder weniger ähnlich sehen, während Wörter auf Konventionen beruhen, die man 
mühsam lernen muss” [1. S. 81]. Bilder bieten Sprech- oder Schreibanlass: Welches Bild man wählt, hängt vom 
Lernziel ab, Hauptsache, dass es offen ist. Als Sprechanlass eignen sich die Bilder ganz gut für Partnerarbeit. 
Die Arbeit verläuft lebhaft und interessant. Die Funktion der Veranschaulichung (z.B. von Wörtern, Texten 
etc.) ist besonders wichtig, weil die Veranschaulichung das Verständnis erleichtert und als “Verstehenshilfe” 
dient. Auβerdem dienen Bilder als Gedächtnisstütze, weil Informationen auch bildlich gespeichert werden: wir 
verstehen und behalten Wörter viel besser, wenn wir sie nicht nur schreiben oder lesen, sondern wenn wir viele 
Sinne aktivieren (“mehrkanaliges und ganzheitliches Lernen” [2. S. 87]). In diesem Fall bleiben gelernte 
Wörter mit bestimmten Bildern verbunden, so dass ein Kontext entsteht, in dem sich assoziative und logische 
Verbindungen ‘Wort-Bedeutung’ fest einwurzeln. 

10. “Die intensive Betrachtung eines Bildes und das wiederholte Anschauen sind bereits Schritte zur in-
dividuellen Interpretation des Inhaltes. Aber gerade, weil Bilder nicht eindeutig sind, regen sie Fantasie an und 
lösen Sprachhandlungen aus, die sonst im Unterricht sehr selten vorkommen: die Äuβerung von Vermutungen, 
von Gefallen und Missfallen und von Zustimmung und Ablehnung, um nur einige zu nennen” [3. S. 112].  
Bilder spiegeln eine ganze Welt: einerseits die Welt eines anderen Landes, einer anderen Kultur oder eines an-
deren Menschen etc., andererseits unsere eigene Welt und persönliche Erfahrungen, deshalb bietet  der Einsatz 
von Bildern  im Fremdsprachenunterricht zahlreiche Möglichkeiten, den Unterricht produktiv und kreativ zu 
gestalten. 
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ЧТЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГИПЕРТЕКСТА 
 

Возрастающая потребность в информации и увеличение ее потоков обусловило появление новых 
информационных и коммуникационных технологий и их внедрение в процесс обучения. За последние 
несколько лет появился целый ряд диссертационных и монографических работ, посвященных исполь-
зованию информационных и коммуникационных технологий в обучении видам речевой деятельности, 
аспектам языка в формировании социокультурной и межкультурной компетенции. Чтение, как рецеп-
тивный вид речевой деятельности не является исключением и, в свою очередь, подвергается эффектив-
ному влиянию Интернет-пространства на развитие его умений. 

Термин «гипертекст» был впервые введен в употребление Тедом Нельсоном в 1965 году и обо-
значал «текст, ветвящийся и выполняющий действия по запросу». В литературоведении гипертекст – 
это форма организации текстового материала, при которой его единицы представлены не в линейной 
последовательности, а как система явно указанных возможных переходов, связей между ними. Следуя 
этим связям, можно читать материал в любом порядке, образуя разные линейные тексты [1]. 
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 Гипертекст является основным понятием для контента в сети Интернет. Тед Нельсон видел ги-
пертекст как средство создания глобальной сети, где любой материал будет всегда доступен. Следует 
понимать, что Интернет предоставляет читателю набор документов, эти документы содержат узлы пе-
рехода друг в друга, позволяющие избирать сведения или последовательность чтения. Данная сеть ма-
териалов безусловно тесно связана между собой, характер этой связи может быть различным: внешним, 
справочным, внутренним, исследовательским и т.д. 

Гипертекстовость позволяет направлять читателя по тому или иному пути, предоставлять воз-
можность выбора необходимого пути. Таким образом, изменяется способ построения текстового про-
странства, вместо одномерного текста появляется многомерный электронный гипертекст. Текст больше 
не рассматривается в качестве линейновыстроенного с определенной направленностью, структурой и 
границами. Гипертекст открывает перед читателем новые измерения. 

Основной характеристикой гипертекста является интертекстуальность. Этот термин был введен в 
1967 году Ю.Кристевой [2]. Интертекстуальность означает включение одного текста в другой, в этом 
контексте  у самого текста происходит размытие границ, благодаря чему он лишается законченности и 
закрытости. 

В учебном чтении текстов существуют понятия «статарное чтение» и «курсорное чтение» [3]. 
Статарное чтение нацелено на понимание текста полностью, включая толкования и  объяснения. Кур-
сорное чтение, напротив, нацелено на пробегание глазами с целью ухватить общий смысл текста. Бла-
годаря гипертексту читатель, независимо от используемого вида чтения, имеет возможность развития 
своих умений, решая индивидуальные коммуникативные задачи. Следовательно, любой читатель (неза-
висимо от уровня образования, интеллекта и других внутренних и внешних факторов)  способен выби-
рать свой собственный сценарий использования гипертекста, развивающий умения чтения. Документы 
гипертекста, образуя узлы перехода друг в друга, позволяют избирать сведения  и последовательность 
чтения. Эти факторы главным образом влияют на повышение мотивации, которая подталкивает читате-
ля к саморазвитию, в конкретном случае к развитию умений чтения посредством гипертекста.  

Существует  мнение, что направление использования гипертекста внешнего характера (употреб-
ление внешних ссылок) уводит аудиторию, тем самым негативно сказывается на популярность данного 
сервиса. Не соглашаясь с данным мнение, следует привести в пример достаточно большой массив чита-
телей, которые ценят возможность погулять по ссылкам, зная, что на конкретном сайте они действи-
тельно интересные. Эта возможность развивает одно из базовых умений чтения  - понимание необхо-
димой (интересующей) информации. 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  
КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 
Современная жизнь предъявляет всё более высокие требования к подготовке выпускников. Шко-

ла, выполняя социальный заказ общества, должна менять подходы к обучению. В одной газете сегодня 
содержится столько информации, сколько средневековый человек получал за всю жизнь. Естественно, 
чтобы не «утонуть» в этом потоке, очень важно уметь отбирать необходимые знания, анализировать их. 
Овладение культурой чтения – одно из необходимых условий для успешной социализации в информа-
ционном обществе. Что же такое культура чтения? Все ли читающие владеют искусством чтения? И как 
тут не вспомнить слова гоголевского героя: «Из букв вечно выходит какое-нибудь слово». По чтению 
можно узнавать и определять человека, так как каждый из нас есть то, что он читает, и каждый человек 
есть то, как он читает, и все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочитанного. Неда-
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ром русское слово чтение корнями связано со словом почтение. Оно всегда считалось в России делом, 
заслуживающим уважения и преклонения. 

Литературу, которую мы читаем, можно условно разделить на 3 группы: развлекающая, техноло-
гическая и мировоззренческая. К прочтению мировоззренческой литературы нужен совершенно иной 
подход. Именно такого содержания статьи, тексты предлагаются обучающимся на уроках обществозна-
ния, потому что это даёт возможность не только формировать новые знания, но и возможность для раз-
мышления над такими вечными вопросами: каким быть, почему так устроен мир, зачем я живу? Из этих 
текстов мало извлечь информацию, необходимо обладать более высоким уровнем культуры чтения – 
творческим восприятием. Под влиянием осмысления, размышления над этими вечными вопросами и 
складывается мировоззрение человека. Немалую роль в его становлении играет современная система 
образования. 

Компетентностный подход ставит новые задачи в построении образовательного процесса, появля-
ется необходимость подбирать такие  методики, чтобы соединить воедино знания, умения и действия. 
Изменение формата итоговой аттестации выпускников тоже предъявляет другие требования, особенно 
при работе с частью «С», поэтому на уроках истории и обществознания уделяется особое внимание ра-
боте  с текстом. По содержанию это могут быть оригинальные исторические источники, научно-
популярная, философская, публицистическая литература. Как показывает практика, читать такие тек-
сты, даже небольшого объёма, достаточно сложно. Можно выявить следующие проблемы, возникаю-
щие у обучающихся при работе над частью «С»: 

 сложно анализировать, обобщать неупорядоченную информацию; 
 связывать полученные знания с практикой; 
 осуществлять комплексный поиск социальной информации по заданной теме; 
 уровень владения способами извлечения информации из оригинальных текстов по заданной те-

ме недостаточно высокий. 
Для того, чтобы создать условия для формирования умений, необходимо использовать различные 

приёмы работы с текстом. Во время чтения учебного или иного материала обучающиеся делают помет-
ки на полях страниц. Это приём маркировки текста. Можно использовать различные значки. После пер-
вого прочтения рекомендуется ещё раз обратиться к тексту. Если есть необходимость, можно перевести 
информацию в другую знаковую систему, например, в таблицу. Этот приём позволяет сделать процесс 
накопления знаний более зримым, позволяет вдумчиво осмыслять прочитанное. Ещё один способ – 
графическая систематизация учебного материала в блок-схему. В результате можно охватить больше 
информации, увидеть взаимосвязь отдельных смысловых единиц. Полученная блок-схема позволяет 
получить наглядную основу для дальнейшего осмысления и возможности презентации схемы, при 
необходимости в неё можно добавить информацию из СМИ. Если текст большой и сложный для пони-
мания, можно начать работу с текстом с составления вопросов к нему, предложить прокомментировать 
отдельные фрагменты. Разбить текст на смысловые части, озаглавить каждую из них, т. е. составить 
план, также при необходимости «свернуть»  информацию в другую знаковую систему. 

Особое внимание следует уделять на уроках обществознания формированию умений выполнять 
задания части «С». Первые четыре задания предполагают работу с оригинальным авторским текстом. 
Работа на уроках всегда ведется поэтапно. Обучающимся предлагается алгоритм работы и само зада-
ние. Достаточно эффективными оказываются следующие формы работы: текст читают вслух, это помо-
гает лучше понять содержание, расставить логические ударения, возможно, обратить внимание на ма-
лознакомые слова. На следующем этапе ученики выполняют задание «С» 1, после чего им предоставля-
ется возможность сравнить результаты своей работы и ответ, который предлагается авторами КИМов. 
Это позволяет критично отнестись к выполненному заданию, выявить проблемы, проанализировать их 
и скорректировать дальнейшую работу. Особое внимание следует уделить заданиям «С» 3, «С» 4, где 
необходимо привлечение дополнительных знаний. По возможности целесообразно выслушать как мож-
но больше учеников, отобрать ту информацию, которая может служить аргументом для пояснения 
определённой точки зрения. Очень важно обратить внимание на то, из каких источников можно полу-
чить недостающие знания. 

Сложным для старшеклассников является задание «С»8 на составление сложного (развёрнутого) 
плана. Задание предполагает абсолютно свободное владение тем или иным вопросом из курса обще-
ствознания, умение выстраивать его в логической последовательности, структурировать и формулиро-
вать свои мысли. На уроках работа выстраивается также поэтапно. Первоначально предлагается озна-
комиться с алгоритмом, критериями оценивания и структурой сложного плана. Также возможно напом-
нить, что существуют разные виды плана: вопросный, тезисный и т.д. В дальнейшем по предложенной 
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теме организуется работа с текстом и составление плана, на завершающем этапе ученики могут срав-
нить результаты своей работы с правильным ответом, что позволяет лучше проанализировать и понять 
свои недочёты.  

Таким образом, практика работы с информацией как освоение нового знания и освоение техноло-
гий деятельности является ключевой. Основным принципом в образовательном процессе при этом ста-
новится развитие способности к пониманию. В основе практики работы с информацией лежит грамот-
ный поиск, систематизация обществоведческой, правовой, социально-экономической информации, об-
работка и перевод материала из одной знаковой системы в другую (текст, таблица, схема, карта). Уча-
стие в обсуждении, формулирование собственной позиции по обсуждаемым вопросам, использование 
исторических, нормативно-правовых и иных сведений для ее аргументации, умение публично предста-
вить результаты своей социально-познавательной работы, отбирая адекватные формы и методы презен-
тации, способствуют формированию информационной культуры учащихся, которая состоит из: 

 информационного мировоззрения (сознательное отношение человека к информации и информа-
ционным ресурсам; понимание их роли и места в жизни современного общества; осмысленное отноше-
ние к необходимости получения специальной информационной подготовки); 

 информационной грамотности (организация информационных процессов; владение приемами по-
иска, сбора, обработки, передачи информационных данных; методами анализа и синтеза информации); 

 грамотности в области ИКТ (умение применять современные технические средства). 
Всё это является только одним из способов формирования культуры чтения, когда не просто буквы 

складываются в слова, но и происходит серьёзная внутренняя работа становления личности, ведь именно 
чтение – базовая технология, ресурс развития человека, способ освоения культурной компетентности и 
подготовки к жизни в определённой социальной реальности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 
Современные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

(ФГОС) предусматривают последовательный процесс развития личности обучающихся, направленный 
на формирование системы научно-практических знаний и умений, ценностных ориентаций, которые 
позволят ученику активно функционировать в качестве успешного профессионала, гражданина своей 
страны. 

В рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» стратегия 
инновационной деятельности заключается в приобщении детей к ранней научно-исследовательской де-
ятельности, поисковой работе, которая является одной из форм обучения в современной школе, позво-
ляющей наиболее полно определять и развивать как интеллектуальные, так и творческие способности 
ребёнка. 

Необходимость развития исследовательских способностей обучающихся признавалась многими 
известными педагогами прошлого. Значимость процесса исследования неоднократно подчеркивали в 
своих работах Я.А. Каменский,  

Ж-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег. В настоящее время проблемой  развития способно-
стей обучающихся к исследовательской деятельности занимаются А.И. Савенков, А.В. Леонтович, 
А.В. Хуторской, В.С. Мухина, А.С. Обухов, Д.Б. Богоявленская и др. 

Под исследовательской деятельностью понимается «образовательная работа, связанная с реше-
нием обучающимися творческой, исследовательской задачи и предполагающая наличие основных эта-
пов, характерных для научного исследования, а также таких элементов, как практическая методика ис-
следования выбранного явления, анализ собственных данных и вытекающие из них выводы» [1. С. 136].  

Важно обратить внимание на образовательный результат, который достигается в результате орга-
низации исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС. Он включает не только пред-
метные, но и метапредметные и личностные результаты. Именно последние позволяют выпускнику 
школы обучаться и развиваться всю жизнь.  



 166

Для анализа метапредметных и личностных результатов учителям следует ориентироваться на 
портрет выпускника начальной, основной, старшей школы, где одними из главных качеств названы 
следующие: исследовательский интерес – у младших школьников, готовность осуществлять исследо-
вательскую деятельность – у выпускников основной школы и сформированность научно-
исследовательских представлений в профессиональной деятельности – у старшеклассников. 

Центральным понятием для достижения вышеназванных результатов является формирование у 
обучающихся универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия – способность субъ-
екта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 
и умений, включая организацию этого процесса [2]. 

В нормативных документах, обеспечивающих реализацию требований ФГОС, акцентируется 
внимание на формировании у обучающихся универсальных учебных действий как на уроках, так и во 
внеурочное время, где особую роль играет научно-исследовательская деятельность [3. С. 54]. 

Более подробно остановимся на описании опыта работы научных обществ учащихся гимназии как 
одной из форм организации исследовательской деятельности во внеурочное время.  

«Научное общество учащихся (НОУ) является самостоятельным объединением учащихся, совершен-
ствующих свои знания в определенной области науки, приобретающих навыки экспериментальной, научно-
исследовательской работы под руководством педагогов, ученых и других специалистов» [4. C. 42]. 

В гимназии действуют научные общества учащихся: «Ростки» – для обучающихся начальных 
классов, «Истоки» – для обучающихся социально-гуманитарного профиля. 

Научное общество учащихся гуманитарного профиля «Истоки» – одно из первых научных об-
ществ школ города.  В структуре НОУ «Истоки» выделяют лингвистическую секцию, историческую 
секцию и секцию музыки и искусства. Занимаясь в лингвистической секции, юные исследователи стре-
мятся к углублению знаний по английскому языку, интересуются открытиями в области современных 
научных знаний.  

Основными задачами НОУ являются: 
– ранее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к ведению поисковой деятельности и 

подготовка к самостоятельной исследовательской работе; 
– проведение исследований, имеющих практическое значение; 
– разработка и реализация проектов; 
– пропаганда достижений науки, литературы и искусства. 
В ходе организации работы лингвистической секции НОУ придерживаемся ряда этапов выполне-

ния обучающимися научно-исследовательской работы. 
 Приобщению обучающихся к научно-исследовательской работе предшествует формирование 

мотивации к этому виду деятельности. Именно на данной стадии каждый обучающийся, занимающийся 
научно-исследовательской работой, должен увидеть её будущие и вполне конкретные результаты. 

 Выбор направления и темы исследования является наиболее сложным этапом и определяется 
интересами обучающихся, а также специализацией, кругозором и компетентностью в данной области 
знания научного руководителя. Основными требованиями, которые предъявляются к теме исследова-
ния, являются: актуальность, новизна, практическая значимость ожидаемых результатов и логическая 
завершенность будущей работы. Тема рекомендуется обучающемуся с учётом его возрастных особен-
ностей, индивидуальности, склонности к теоретической и практической работе. 

 
Перечень тем представленных исследовательских работ по английскому языку учащимися гимназии (2010–2012 гг.) 

 
I ступень обучения II ступень обучения III ступень обучения

Food industry. То, что мы едим Особенности английских рекламных 
слоганов 

Лингвистические особенности англий-
ских СМС-сообщений о дружбе 

Животные в логотипах иностранных тор-
говых компаний 

Интерпретация имён героев произведе-
ния «Гарри Поттер и философский ка-

мень» Дж. Ролинг 

Сравнение как стилистический приём в 
романе Р. Бредбери «Вино из одуванчи-

ков» 
 

 Цели, задачи и гипотеза определяются темой исследования, её характером, «состоянием изу-
ченности вопроса» в области рассматриваемой проблемы и фиксированием обучающимся совместно с 
научным руководителем достигнутого уровня знаний. На основе накопленной информации и представ-
лений о будущей работе осуществляется уточнение темы. Далее разрабатывается предварительный 
план исследования и календарный план выполнения предстоящих работ. Данный этап заканчивается 
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обсуждением на заседании НОУ целей, задач и гипотезы предстоящего исследования в лаконичной 
форме. 

 Фиксирование и предварительная обработка данных заключается в накоплении информации по 
теме исследования, проведении анкетирования, наблюдений, экспериментов и определении их резуль-
татов. 

На данном этапе обучающиеся анализируют и обрабатывают полученный материал, то есть при-
обретают собственно научное знание. При обработке полученных данных следует структурировать ма-
териал, выделить его составные части, установить логические связи между ними и т.д.  

 Обсуждение результатов исследования необходимо для предварительной оценки значимости 
выполненной работы. Результаты исследования можно обсудить в ходе дискуссии. На данном этапе ис-
следования гипотезы сопоставляются с данными экспериментов, фактами и подтверждаются или опро-
вергаются. Становясь утверждениями, они формулируются как результат исследований и далее требуют 
теоретического обоснования, то есть объяснения механизма обнаруженных закономерностей.  

 Оформление результатов исследовательской деятельности обычно осуществляется в виде из-
ложенной по соответствующим требованиям работы. Реализацию данного этапа обучающийся совмест-
но с научным руководителем начинает с составления подробного предварительного плана текста, кото-
рый является основой для написания исследовательской работы. Далее обучающийся индивидуально 
или в составе творческого коллектива на основе оформленного текста работы самостоятельно готовят 
тезисы и развернутый доклад. Задача научного руководителя – помочь при написании обучающимися 
текста доклада, отредактировать. 

 Представление исследовательской работы в той или иной форме. Основными формами пред-
ставления исследовательской работы являются: 

 подготовка рефератов с обзором новых научных результатов; 
 участие в интеллектуальных, творческих конкурсах, которые ежегодно проходят в школах, ву-

зах, регионах и на федеральном уровне; 
 участие в научно-практических конференциях разного уровня.  
Выступление на конференции требует от обучающихся длительной подготовки. В ходе реализа-

ции данного этапа весьма полезной является предварительная презентация исследовательской работы 
на заседании НОУ гимназии [5. С. 8-10]. 

Таким образом, исследовательская деятельность становится первым шагом обучающихся в науку. 
Она способствует возникновению и закреплению у них интереса к творческой деятельности, является 
важным средством формирования УУД обучающихся и позволяет выйти на новые положительные ре-
зультаты, обозначенные в ФГОС нового поколения. 
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Состояние лингвистической науки в последние десятилетия характеризуются бурным развитием и 
сменой аспектов, попадающих в центр лингвистических исследований. Во второй половине прошлого 
столетия наука о языке претерпела существенное изменение в связи с осознанием реальных процессов 
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коммуникации, которые невозможны без изучения когнитивных процессов, происходящих в ходе мыс-
лительной деятельности человека как главного пользователя языка. Вводится понятие когнитивного 
понимания процесса коммуникации, которое рассматривается как когнитивный взгляд на традиционные 
языковые явления, направленный на то, чтобы разобраться в причинах организации языка в том или 
ином виде, в проявлении его свойств как естественной системы средств коммуникации и обобщения 
человеческого опыта.  

Такое обращение к изучению человеческого опыта предполагает не только рассмотрение отдель-
ных случаев языковой репрезентации обобщенного представления, но и возможности концептуализа-
ции и последующей категоризации языковых явлений и фактов, что находит свое отражение в опреде-
ленном способе репрезентации – в виде структуры или схемы-модели опыта, оформленной фреймом 
[1]. Под фреймом понимается набор сущностей и представлений, хранимых в памяти человека, с кото-
рым идет постоянный процесс обработки, позволяющий сделать логические выводы по использованию 
соответствующих лингвистических и экстралингвистических понятий для представления стереотипных 
ситуаций [2]. Таким образом, поведение коммуникантов, их речевые высказывания можно моделиро-
вать в виде фреймов или когнитивно-семантических структур, которые лежат в основе осуществления 
акта общения. коммуникативный акт включает в себя ситуацию (объективно существующую реаль-
ность) и дискурс (вербализированная речемыслительная деятельность). В данном случае речевой акт 
общения предстает как совокупность процесса и результата, обладающая лингвистическими и лингво-
когнитивными планами. Вслед за В.В. Красных выделим 4 аспекта коммуникативного акта: 

 экстралингвистический – обусловлен ситуацией; 
 семантический – определен контекстом общения; 
 когнитивный – связан с пресуппозицией; 
 лингвистический – обусловлен выбором речевых образцов [3]. 
При обучении иноязычному профессиональному общению необходимо учитывать специфику его 

реализации в зависимости от направления подготовки обучающихся. Так, студенты экономических 
специальностей должны иметь представление об иноязычном дискурсе, характерном для реализации 
деловой коммуникации, проведения переговоров, заключении контрактов. Если говорить о специфике 
профессионального общения студентов естественных факультетов, то сфера их профессиональной 
коммуникации лежит в области представления и обсуждения результатов научных исследований, что и 
определяет специфику иноязычного профессионального дискурса, который имеет характер институци-
онального. Наиболее важной чертой такого иноязычного профессионального дискурса, используемого 
при обсуждении проблем научной тематики, является обоснованность его высказываний. Отсутствие 
обоснованности приводит к фразерству и декларативности, что недопустимо в науке. По мнению Е. 
Кроткова, суть данного принципа такова: если формулируется некое положение или предлагается ка-
кая-то гипотеза (теория), необходимо привести неоспоримые рациональные основания (доводы, аргу-
менты), в силу которых их следует признать истинными либо более правдоподобными, чем ранее. 
Обосновать названные формы знания – значит привести доводы (аргументы) фактуального характера 
(эмпирическое обоснование), вывести их из других ранее признанных теоретически истин (логическое 
обоснование) или получить их с помощью надежных методов (методологическое обоснование) [4]. 

Кроме того, к регулятивным функциям общенаучного дискурса относятся также объективность 
(внимание к существующим теориям функционирования исследуемых объектов), установка на поиск 
истины (отношение соответствия высказывания выделяемому им фрагменту реальности), концептуаль-
ность (наличие в высказываниях опор на теоретические законы, философские категории), эмпиричность 
(признание решающей роли эмпирических наблюдений в признании либо отбрасывании теоретических 
положений), логичность (обеспечение логической правильности, т.е. когерентности, определенности и 
обоснованности содержания высказывания), креативность (процесс формулирования новых идей и ги-
потез, изобретения новых экспериментальных методик, средств наблюдения и измерения), критицизм 
(умение выслушать контраргументы, попытаться встать на точку зрения другого, посмотреть на свою 
позицию как бы со стороны и вступить в плодотворный диалог с иными взглядами).  

Говоря о когнитивных основаниях обучения иноязычному профессиональному дискурсу, согласимся 
с точкой зрения Л.С. Выготского по поводу влияния возрастных особенностей при изучении иностранных 
языков, согласно которому при переходе от возраста к возрасту изменяется соотношение и структура таких 
психических функций, как память, мышление, восприятие, внимание [5]. Именно в студенческом возрасте 
отмечается наивысшая скорость переключения внимания в решении логических задач, наивысшая актив-
ность памяти. Студенты владеют сложными мыслительными операциями, такими как анализ, синтез, срав-
нение, обобщение, систематизация, абстракция, конкретизация, а также имеют довольно богатый понятий-
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ный аппарат [6]. Это позволяет использовать в обучении активные методы с опорой на самостоятельную 
деятельность студентов в овладении навыками иноязычного общения, автономную работу по извлечению и 
анализу информации на иностранном языке. Кроме того, можно говорить о сознательном когнитивном ас-
пекте при овладении иностранным языком, без которого немыслима профессиональная самореализация в 
современных условиях глобализации и становления английского языка как языка межкультурного общения. 

Таким образом, на современном этапе изучения коммуникации особое значение приобретает ко-
гнитивный взгляд на факторы, определяющие эффективность осуществляемого общения. Коммуника-
тивное поведение и речевые высказывания моделируются в виде фреймов, которые представляют собой 
структуры, аккумулирующие знания об определенной ситуации или классе ситуаций общения.  

Под обучением иноязычному профессиональному дискурсу студентов естественных факультетов 
понимается процесс формирования иноязычного дискурса с уклоном в репрезентацию научных знаний 
профессиональной направленности, обсуждение результатов научной деятельности. Когнитивный ас-
пект иноязычного профессионального дискурса оценивается с точки зрения владения типами дискурса, 
позволяющими представлять необходимую информацию (информационный дискурс), вести обсужде-
ние профессиональных проблем (аргументативный дискурс), организовывать общение в соответствии с 
принятыми в социуме нормами и правилами (социально-ритуальный дискурс).  

Выявив когнитивные аспекты иноязычного профессионального дискурса, следует обратить вни-
мание на особенности обучения такому дискурсу, опосредованное областью применения (профессио-
нальной коммуникацией в области естественных наук) и субъектом иноязычной деятельности. Задача 
состоит не только в определении специфики того или иного типа дискурса, но в построении модели 
обучения определенному типу профессионального дискурса в соответствии с целями профессионально 
ориентированного образования в высшей профессиональной школе.  

Важным моментом является выбор оптимального педагогического средства для достижения по-
ставленной цели обучения иноязычному профессиональному дискурсу студентов естественных факуль-
тетов в сфере профессиональной коммуникации. Современная педагогическая наука предлагает целый 
арсенал эффективных технологий, но наиболее адекватной по нашему мнению является метод профес-
сионально ориентированных проектов.  

Спецификой метода проектов является этапность, связанная с когнитивными процессами овладе-
ния иностранным языком для реализации его в профессиональной коммуникации. Этапы работы выде-
ляются следующим образом: 

  работа с текстами профессиональной направленности и осмысление информативности пред-
ставленного материала на иностранном языке; 

 формирование профессионального тезауруса; 
 организация вокабуляра по различным фреймам на основе развития компетенций (лингвистиче-

ской, социолингвистической, дискурсивной, стратегической, социальной и т.д.); 
  создание условий для проработки новых знаний дискурса при формулировании и производстве 

речевого высказывания. 
Обучение иноязычному профессиональному дискурсу в рамках профессионально ориентирован-

ной проектной методики проходит в условиях учебного сотрудничества. При этом более успешно мож-
но решать мыслительные задачи, эффективнее усваивается новый материал. В целом проектная мето-
дика может рассматриваться как проявление общегруппового сотрудничества, которое наиболее эффек-
тивно подготавливает будущих специалистов к профессиональному взаимодействию для равнопартнер-
ского сотрудничества, где строится коллективная коммуникативность. 

Кроме того, проектная методика создает условия для осмысления полученной информации, по-
скольку она ориентирована на самостоятельную работу студента, ее критическую оценку как со сторо-
ны студента, так и на коллективное обсуждение вопросов и восприятие других точек зрения коммуни-
кантов. Студент работает в удобном для себя режиме, за ним остается право выбора материала, темы, 
партнера для коммуникации.  

В ходе проектной деятельности снимаются психологические барьеры трудности восприятия ино-
язычного текста, поскольку основная задача студента не дословной перевод, а получение необходимой 
информации из выбранного материала. С другой стороны, коллективное обсуждение представленных 
результатов заставляет студентов более детально подходить к процессу работы с информацией, в связи 
с тем, что представление результатов работы должно быть понятно для слушателей и требует изучение 
подробностей и специфических характеристик, что ведет к более серьезному отношению к процессу 
работы и овладения необходимыми знаниями терминологии профессии для адекватного объяснения и 
аргументированного доказательства правильности выводов. 
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Говоря о сущностных характеристиках метода проектов, Е.С.Полат подчеркивала, что проектная 
деятельность направлена на то, чтобы  «научить детей или взрослых студентов самостоятельно мыс-
лить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения про-
гнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать 
причинно-следственные связи» [7]. Проектная деятельность способствует развитию познавательного 
интереса, является основанием для самостоятельного изучения предмета, активизирует мыслительную 
деятельность обучающегося. Психологические исследования показывают, что система познавательных 
интересов человека имеет единую интегральную структуру, ядром которой является поисковая дея-
тельность. Система познавательных процессов вовлекается в интеллектуальное развитие, при этом ин-
теллектуальная активность обеспечивает взаимосвязанное развитие всех познавательных процессов.  

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о развитии познавательных навыков обучающихся, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном про-
странстве, формировании критического и творческого мышления. Следовательно, именно использова-
ние профессионально ориентированной проектной деятельности способствует реализации когнитивных 
аспектов обучения иноязычному профессиональному дискурсу. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Подготовка компетентного и конкурентоспособного специалиста на современном рынке труда – 

основная задача высшей школы. 
В соответствии с Государственным образовательным стандартом и учебными планами изучение 

каждой из  дисциплин предусматривает, кроме работы студентов в аудитории с преподавателем, опре-
деленные объемы самостоятельной работы. В последнее время, следуя тенденциям европейского обра-
зования, отличающегося строго практико-ориентированной профессиональной направленностью, в ву-
зах России сокращена аудиторная нагрузка студентов и увеличено время, предусмотренное на самосто-
ятельную работу. Приоритетными становятся образовательные технологии, ориентированные на лич-
ность студента, на его интересы, потребности и возможности, а также на способы обучения, которые 
обеспечивают высокий уровень самостоятельности обучаемых. Это полностью соответствует новой па-
радигме образования, где одним из основных постулатов является требование  к формированию готов-
ности выпускников к эффективной самостоятельной работе на уровне мировых стандартов, к постоян-
ному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, способных проявлять 
активность в разнообразных профессиональных ситуациях. И поэтому одной из важнейших задач сту-
дента является выработка и развитие навыков самообразования, способности самостоятельно овладе-
вать знаниями с тем, чтобы успешно применять их в учебе, а главное – в последующей профессиональ-
ной деятельности. Основной формой самообразования и является самостоятельная работа студента. 

Стремительно развивающиеся международные деловые и научные контакты, создание многочис-
ленных международных фирм и ассоциаций, развитие глобальных компьютерных сетей значительно 
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повышают возможность общения с зарубежными коллегами, что приводит к росту спроса на специали-
стов со знанием иностранного языка. В результате повышается необходимость изучения иностранного 
языка студентами неязыковых специальностей. Иностранный язык как средство межкультурного, дело-
вого, профессионального и межличностного общения является неотъемлемой составляющей современ-
ного образования, соответствующего международным стандартам и дает большие возможности для 
развития умений и навыков самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа – вид познавательной учебной деятельности, которая определяется сле-
дующими факторами: целью и этапом работы, источником информации и местом выполнения. Она мо-
жет выполняться в разных формах: письменной и устной, индивидуальной, парной и коллективной. 

Процесс овладения любым иностранным языком невозможно представить без самостоятельной 
работы в библиотеке, дома с дополнительной литературой и словарями.  Ее эффективность напрямую 
зависит от умения студентов работать с литературой, компьютером и интернетом. В условиях инфор-
мационного общества важнейшим умением является умение самостоятельно ориентироваться в дина-
мичном потоке иноязычной профессиональной информации, работать с оригинальными источниками, 
подбирать и аннотировать литературу. Целью самостоятельной работы студентов по иностранному 
языку в неязыковом вузе является формирование навыков работы с иноязычными профессионально 
ориентированными источниками информации (чтение, перевод, творческое переосмысление информа-
ции, ее личностная оценка и последующее использование), а также формирование навыков устной речи 
в рамках общеобразовательных тем и профессиональной тематики. 

Эффективность самостоятельной работы студентов по иностранному языку в неязыковом вузе 
также в значительной мере зависит от качества учебных материалов, методических пособий и инструк-
ций. Учебные материалы, предназначенные для автономного обучения, должны  включать аутентичные 
тексты, содержащие профессионально значимую и страноведческую информацию, и являться неотъем-
лемой частью всего комплекса учебных материалов. Их следует составить таким образом, чтобы работа 
студента в аудитории была логическим продолжением его самостоятельной работы вне аудитории.   

Специфика таких учебных материалов заключается в том, что они выполняют основные функции 
преподавателя: организационную, управляющую и контролирующую. Поэтому они должны мотивиро-
вать действия, указывать ориентиры осуществления этих действий, обеспечить обратную связь – кон-
троль правильности выполнения действий. Задача всех материалов – обеспечить активную самостоя-
тельную работу студентов, желание работать творчески, искать и находить самостоятельные решения, 
развивать готовность к дальнейшему самообразованию. Решение этой задачи определяется рациональ-
ной системой заданий, которые должны носить проблемный характер и быть оптимально приближен-
ными к условиям реального общения, стимулировать развернутые ответы с выходом в подготовленное 
монологическое высказывание, способствовать развитию речевой компетенции в иностранном языке. 
Подготовка творческих заданий, например, презентаций, проектов,  всегда вызывает у студентов живой 
интерес. Дидактические игры (имитационные, ролевые, деловые) обладают большим обучающим и 
воспитывающим потенциалом. Их можно рассматривать как реальную модель общения, они способ-
ствуют формированию учебного сотрудничества и партнерства. 

При организации самостоятельной работы студентов по иностранному языку в неязыковом вузе 
необходимо учитывать этапы и конкретные задачи обучения тому или иному виду речевой деятельности. 

Курс обучения чтению целесообразно разделить на три этапа: формирование базовых умений и 
развитие технических навыков чтения; развитие и совершенствование специфических умений ознако-
мительного и изучающего видов чтения; дальнейшее развитие умений чтения, включая просмотровое и 
поисковое.   

К заданиям первого этапа можно отнести: выбор синонимов/ антонимов, подстановочные упраж-
нения, заполнение пропусков в предложении, подбор подходящего придаточного предложения к глав-
ному, разделение текста на смысловые части, постановка предложений в логической последовательно-
сти, перевод с русского языка на иностранный язык. 

Задания второго этапа обучения должны способствовать созданию общего представления о со-
держании текста: просмотреть несколько коротких текстов и отобрать относящиеся к изучаемой теме; 
найти абзацы, содержащие конкретную информацию; изложить основные мысли текста в виде плана, 
составить резюме текста и т.п. На этом этапе проводится работа над текстами, связанными с будущей 
специальностью студентов. 

Особую значимость самостоятельная работа приобретает на заключительном этапе обучения, ко-
гда весь процесс идет с ориентацией на будущую профессиональную деятельность студентов. Она 
определяется реально обозначенными коммуникативными задачами, связанными с профессиональной 
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потребностью студентов. Цель  заключительного этапа – научить студентов самостоятельно читать тек-
сты по специальности с варьируемой целью: просмотра, ознакомления, поиска определенной информа-
ции, углубленного изучения, конспектирования, аннотирования, составления реферативного сообще-
ния. Иными словами, это извлечение, оценка, переработка и последующее использование полученной 
информации. 

Одной из самых интересных, но также и представляющих наибольшую сложность для большин-
ства обучающихся является самостоятельная работа с видео- и аудиоматериалами. Прослушивание поз-
воляет студентам расширить словарный запас и проверить свои силы в умении слушать и понимать 
иноязычную речь. Главное требование к звучащим текстам является их аутентичность. Контролем та-
ких самостоятельных работ служат аннотации, комментарии, дискуссии, круглые столы.  

Курс обучения устной речи в неязыковом вузе также целесообразно разделить на три этапа: со-
вершенствование полученных в школе умений и навыков говорения  на специально составленном рече-
вом материале; формирование базовых умений составления сообщений по специальности; совершен-
ствование навыков диалогической речи, участие в дискуссиях на профессиональные темы. 

Основная задача – привить студентам навыки правильной композиционной организации выска-
зывания, научить их участвовать в диалоге- беседе общего характера, составить краткое сообщение по 
изучаемой теме, подготовить доклад, сообщение по специальности, участвовать в дискуссиях на про-
фессиональные темы. 

Обязательным условием успешной организации самостоятельной работы студентов по иностран-
ному языку является ее контроль, который на всех этапах обучения должен носить плановый система-
тический характер. Он может быть групповым и индивидуальным. 

Основными формами контроля являются проверка и анализ знаний на аудиторных занятиях; 
письменный и устный перевод; изложение содержания на русском или иностранном языке, дискуссии в 
группе по прочитанному тексту; выступление с докладом на студенческой конференции и т.д.  

Самым распространенным видом самостоятельной работы студентов являются письменные кон-
трольные работы. Они могут быть аудиторными и домашними. Аудиторные письменные работы сту-
денты выполняют для контроля усвоения пройденного материала по теме или блоку тем. Цель их – те-
кущий контроль и обратная связь между преподавателем и студентами. Такие работы могут проводить-
ся в форме тестирования, а также в форме выполнения различных лексико-грамматических заданий. 
Итоговый контроль самостоятельной работы студентов осуществляется посредством зачета и экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по иностранному языку в неязыковом вузе является особой 
формой самообразования и носит многофункциональный характер.  Ее активное использование в про-
цессе обучения способствует развитию творческого мышления, навыков повышения уровня общей и 
профессиональной образованности, информационной культуры и саморазвития. В курсе «Иностранный 
язык в вузе» важно не только приобрести необходимые в будущем знания, но и быть в состоянии в 
дальнейшем самостоятельно работать с языком, что дает возможность повысить уровень образования и 
самореализации в профессиональной сфере деятельности. 

 
 

Л.В. Михалева, Д.В. Корякина, А.А. Портнягина 
 

Томский государственный университет 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Современное общество требует от человека постоянного совершенствования личных качеств, 

перманентного развития, приобретения новых качеств и черт характера. Формируется осознанная необ-
ходимость интеграции аппарата воздействия на формирование определенных  качеств во всех сферах 
жизни человека. 

Выбор темы обусловлен авторами тем, что во время изучения иностранного языка преимуще-
ственно задействовано правое полушарие головного мозга, отвечающее за творческие способности ин-
дивида. Однако, современная система образования на данный момент не всегда рассматривает творче-
ский процесс как основу получения нового знания, хотя иностранный язык как дисциплина является 
наиболее оптимальным полем для развития методик, направленных на сочетание логического и творче-
ского начал интеллекта учащегося. Кроме того, текущие мировые тенденции (глобализация, транснаци-
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онализация, формирование живого международного виртуального  пространства, интернет сообщества) 
обуславливают необходимость получения глубоких, качественных и, самое главное, мобильных языко-
вых навыков. Такая характеристика знания, как мобильность, является приоритетной среди молодого 
поколения, так как постоянно изменяющаяся конъюнктура повседневности и модификация простран-
ства общения требует от обучающихся непрерывного обновления информации, усвоение новой, транс-
формации устаревших знаний, выведения логических оснований возникновения тех или иных объектов 
и событий. Исходя из текущих процессов, можно сделать вывод, что традиционное знание иностранно-
го языка как статичной системы с динамичным лексическим составом не отвечает требованиям реаль-
ности. 

На данный момент окружающая индивида среда требует более совершенного знания иностранно-
го языка, при котором возможно быстрое и качественное понимание новых явлений языка и реальности, 
обработка полученной информации, формирование вывода с последующей рефлексией и созданием но-
вых качеств, позволяющих адекватно и успешно реагировать на частые изменения окружающего мира.  
Отсюда можно заключить, что формирование единого когнитивного ядра путем синхронной активации 
правого и левого полушарий, а также памяти позволяют человеку контролировать процесс своего раз-
вития и добиваться успеха в желаемых сферах. 

Итак, если с помощью соответствующего подхода активировать левое полушарие, отвечающее за 
аналитическое, логическое мышление, то предполагается достижение синергетического эффекта обуче-
ния, то есть достижения поставленных целей обучения интенсивным путем. 

Активация еще большего количества клеток мозга происходит также за счет создания стрессовой 
ситуации. Стрессовая ситуация может быть смоделирована за счет игровой формы занятия. Однако 
предлагаемая авторами методика не является широкоприменяемой в учебном процессе по иностранно-
му языку игровой методикой, которая направлена на формирование языковых компетенций. Авторы 
попытались предложить новый подход, задействующий психологическую составляющую личности, 
физиологическую и психосоматическую, что позволяет добиться комплексного развивающего эффекта, 
имеющего длительный или постоянный характер. Такой подход становится особенно актуальным сей-
час, когда основы личности должны быть подвижными и стойкими одновременно для успешного реше-
ния жизненных и профессиональных задач. На основании перечисленных позиций можно сделать вы-
вод: для активизации творческого и логического полушарий и достижения максимального синергетиче-
ского эффекта в пределах аудиторного занятия оптимальным способом является моделирование специ-
альных стрессовых ситуаций, по-разному влияющих на интеллектуальную активность студента. 

Во время аудиторной работы на мозговую активность студентов влияют следующие факторы:  
1. смоделированный стресс за счет нестандартных ситуаций в условиях ограниченного выбора и 

возможности совершить ошибку, приняв неверное решение; 
2. информационный поток единиц иностранного языка, который активирует зоны, отвечающие за 

абстрактное и творческое мышление; 
3. информационный поток самого задания. Цель данного потока – активация логического мышле-

ния. В данном случае структура призвана помочь студентам сформировать причинно-следственные свя-
зи, а также создать условия, в которых студент будет выведен за пределы сформировавшихся в процес-
се повседневной жизни схем поведения и принимать решения, абстрагировавшись от собственных ин-
тересов и шаблонов.  

Цель предлагаемого подхода состоит в формировании у студента навыков выхода за пределы 
сложившейся ситуации и принятия эффективного решения. Задания для достижения этой цели разраба-
тываются с заранее поставленной целью. Сначала на занятиях по иностранному языку отводится время 
для изучения материала по тематике, предусмотренной учебной программой курса. У студентов не 
должно возникать проблем с пониманием лексики, употребляемой в течение занятия. Набор лексиче-
ских единиц должен быть  усвоен и отработан перед решением конкретных ситуаций. Поэтому на дан-
ном этапе студенты работают с лексическими единицами для описания и решения ситуаций. Очевидно, 
что акцент на пополнение лексического запаса делается для того, чтобы погружение в стрессовую ситу-
ацию имело истинно психологические аспекты, не связанные с непреодолимым языковым барьером, 
невозможностью выражать свои мысли в достаточной форме. Таким образом, формируется определен-
ная языковая база по конкретной тематике, избавляющая студента от побочных стрессов, которые мо-
гут стать основными при решении задач.  

В качестве примера авторы приводят описание практической реализации игрового занятия по 
иностранному языку. 

Время проведения занятий – 4 аудиторных часа  с разрывом в 2 недели. 
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На первом занятии студентам был предложен лексический материал об эмоциях, о качествах лич-
ности. Материал был представлен во взаимосвязанных видах речевой деятельности: аудировании, чте-
нии, письменной и устной речи. 

Работа с предложенным лексическим материалом предполагает задействовать все каналы воспри-
ятия информации для комплексного воздействия на кору головного мозга. Занятие проходит динамич-
но, на каждую конкретную часть отводится минимальное количество времени, в результате чего дости-
гается равномерное распределение внимания на все предложенные задания.  

Особо стоит отметить, что при работе с лексической компонентой занятия следует включать за-
дания, направленные на самоанализ и рефлексию. К примеру, на занятии студентам было предложено 
несколько заданий, включающих в себя следующие задачи: самоанализ характера; классификация своих 
качеств на группы: условно положительные, условно отрицательные; определение своего отношения  к 
тем или иным конкретным качествам; выяснение приоритетов самосовершенствования; построение мо-
тивов саморазвития; идентификация характера коллег (одногруппников) по отдельным, наиболее ярким 
чертам. 

Фактические задания могут быть оформлены в любой конкретной форме. Для достижения 
наилучшего результата обязательно добавление элемента игры. Важно фокусировать внимание на со-
здании образа межкультурного диалога или монокультурного общения, но в альтернативной языковой 
среде. Такие задания могут быть спроектированы для любой формы восприятия. Этот аспект особенно 
важен для групп с активной атмосферой и наличием инициативных участников. Отдельно следует оста-
новиться на визуализации результата работы. В качестве видимого результата проведенной работы мо-
жет служить общий проект (презентация, флип чарт, плакат, фотоотчет). 

После первой части занятия  и выполнения домашнего задания через промежуток времени в 1-2 
недели проводится вторая часть занятия. Ход второго  занятия можно описать по следующей схеме: 

 
 
 

Личное качество   
 
Содержание непосредственно задания: студентам предоставляются слова, отражающие личност-

ные качества, исходя из которых они принимают решения в каждой конкретной ситуации в условия 
ограниченного выбора (2 позиции). Полученное качество становится доминантой. Для выражения соб-
ственного мнения студентам была предложена модель ответа: «Если я такой, то я поступаю так-то, по-
тому что». После каждой ситуации студенты делают свой выбор. Затем студенты получают слово для 
выражения следующего качества и принимают решение в тех же ситуациях. Предлагаемые качества в 
соответствии с первой частью занятия  условно разделены на позитивные и негативные, что помогает 
студенту сформировать очевидную причинно-следственную связь между определенным качеством и 
поведением в предписанной ситуации. Здесь делается акцент на возможности проследить, как в зависи-
мости от того, что положено в основу принятия решения, меняется сделанный выбор и взгляд на ситуа-
цию. В итоге многие студенты озвучивают главный вывод: возможность управлять будущей жизнью, 
будущим ходом развития событий, ситуаций через настоящий момент, активизируя нужное качество 
(например: хочешь власти – стань властным сейчас). 

Но процесс перепрограммирования мозга происходит постепенно, что определяет необходимость 
постоянно держать во внимании, что формируемое качество и принятие решение базируются на основе 
уже сформированной модели, однако, в дальнейшем это переходит в автоматический режим. Таким об-
разом, студент, сформировавший свой желаемый образ, осознает, как приступить  к его осуществлению 
в настоящем. 

Некоторые студенты отмечают и тот факт, что возможен обратный процесс, в результате которого 
есть возможность выявить, какими качествами обладает индивид в данный конкретный момент. 

В результате студенты видят реальный инструмент личностного совершенствования (создание 
себя). При этом данный инструмент не был озвучен в качестве теоретического материала, а был полу-
чен опытным путем, что позиционирует его в глазах студентов как эффективное, реально работающее 
средство самосовершенствования. 

Исходя из вышесказанного, следует подвести итоги. В современных условиях требования к сту-
дентам постоянно возрастают. Предшествующие схемы образования, предполагающие дискретный 
процесс, то есть оторванность самого образования от аудиторных занятий, отдельное развитие логиче-
ского и творческого начал. Разрозненное изучение предметов формирует нестойкую личность. Нестой-

Фомирование 
шаблона  
поведения Ситуация Принятие решения 

Выбор 
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кую значит не способную адекватно сопоставлять факты и последствия и , как результат, принимать эф-
фективное решение. Такая личность с меньшей вероятностью достигнет поставленных целей, нежели та, 
которая получила комплексное непрерывное образование, где непрерывность означает всестороннее раз-
витие. Одним из способов организовать непрерывное в таком понимании образование является предлага-
емый авторами способ моделирования условий, в которых активизируется правое и левое полушарие моз-
га, то есть включаются логические и творческие способности человека. При этом процесс продолжается и 
вне аудиторий, поскольку интересен непосредственно самому студенту. Данный способ был реализован 
на занятиях по французскому языку и показал объективную эффективность, что подтвердили многочис-
ленные выводы, самостоятельно сформированные и озвученные студентами по завершении эксперимен-
тального занятия. Стоит отметить и повышение коэффициента запоминания информации. Студенты 
быстро и легко запомнили предлагаемый лексический набор. В результате на второй части занятия сту-
денты могли относительно свободно использовать в речи новые лексические единицы.  

Таким образом, предлагаемый способ направлен на активизацию творческих и аналитических 
способностей одновременно, задействуя ресурсы памяти, что непременно ведет к более глубокому са-
мопознанию личности и возможности корректировать набор поведенческих шаблонов путем трансфор-
мации накопившихся установок и даже личностных качеств. Синергетический эффект в данном случае 
приводит к формированию стойкой и здоровой личности, способной  принимать эффективные решения 
и достигать поставленных целей.   
 
 

А.Н. Олейник 
 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ (ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ)  
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Образование людей должно было начаться пословицами  
и должно кончиться мыслями.  

Сенека 
 

Великий чешский педагог Ян Амос Каменский [1] считал, что изучение иностранного языка 
должно идти по пути постепенного постижения смысла иноязычного высказывания к восприятию кра-
соты слов, выражений, богатства всех языковых возможностей и, наконец, к способности проникать в 
эстетическую cущность языка, к овладению языковой сокровищницей. То есть постижение иностранно-
го языка должно быть не только прагматическим, но и духовным. К.Д. Ушинский  [2], развивая идеи 
Каменского, писал, что нужно учить не говорению, а богатству культуры страны изучаемого языка, для 
чего необходимо знакомить учащихся с литературой.  

Фразеология любого языка – это ценнейшее лингвистическое наследие,  в котором отражается 
видение мира, национальная культура, обычаи и верования, фантазия и история говорящего на нем 
народа.  

Пословицы и поговорки являются основными фразеологическими оборотами, а их знание и уме-
ние правильного их использования придает художественную выразительность  речи говорящего.  

По определению В. Даля [3], «пословица – коротенькая притча, это – суждение, приговор, поуче-
ние, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом народности».  

Тексты пословиц и поговорок имеются в каждом языке, что свидетельствует о том, что предста-
вители каждой лингвокультурной общности знакомы с их жанровыми особенностями. Пословицы и 
поговорки занимают значительное место в словарном составе и английского языка. В основном они по-
строены на общенародной лексике и являются продуктом народного творчества, отражая народную 
мудрость и передаваясь из поколения в поколение. Образно и эмоционально выражая мысль, они широ-
ко употребляются в разговорном языке и литературе.  

Фразеологический перевод требует от переводчика отличного владения языком перевода, знаний 
в области фразеологии. Однако возможна передача исходной единицы нефразеологическими средства-
ми, сопровождаемая потерей образности, некоторых оттенков значения, экспрессии. К дословному пе-
реводу (калькированию) прибегают для сохранения национального колорита фразеологизма или для 
иллюстрации метафоричности переводимого фразеологизма (в соответствии с требованиями контек-
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ста): «Rome was not built in a day (букв.: Рим был построен не за один день) Москва не сразу строилась». 
Очевидна неуместность образа Москвы в английском языке. 

Использование пословиц и поговорок в практике преподавателя английского языка, несомненно, 
будет способствовать лучшему овладению этим предметом, расширяя знания о языке, лексический за-
пас и особенности его функционирования. С другой стороны их изучение представляет собой дополни-
тельный источник страноведческих знаний. 

Формирование навыков произношения с первых занятий должно идти в условиях реального об-
щения или как можно точнее имитировать эти условия.  

Создать реальную обстановку на уроке, ввести элемент игры в процесс овладения звуковой сто-
роной иноязычной речи помогут пословицы и поговорки. Кроме того, пословицы и поговорки прочно 
ложатся в память. Их запоминание облегчается разными созвучиями, рифмами, ритмикой. Пословицы и 
поговорки могут использоваться при введении нового фонетического явления, при выполнении упраж-
нений на закрепление нового фонетического материала и при его повторении, во время фонетических 
зарядок. 

Нужно отбирать пословицу или поговорку в зависимости от того, какой звук отрабатывается. 
Можно предложить, например, такие пословицы и поговорки для отработки звука [w]: 

Where there is a will there is a way. 
Watch which way the cat jumps. 
Which way the wind blows; 
звука [m]: 
So many men, so many minds. 
сочетание звуков [t] и [r]: 
Don't trouble trouble until trouble troubles you. 
Treat others as you want to be treated yourself. 
Пословицы и поговорки могут быть также использованы при обучении грамматике. 
Так, повелительное наклонение выполняет в общении побудительную функцию, и с его помощью 

можно выразить просьбу, совет, предложения, пожелания, разрешения, запрещения, предостережения, 
которые заключаются в пословицах. Например: 

Don't burn your bridges behind you. 
Don't throw out your dirty water before you get in fresh. 
Newer say die. 
Можно также использовать пословицы и поговорки при изучении неправильных глаголов ан-

глийского языка. Сюда можно отнести такие пословицы: 
What is done can't be undone. 
Практика показывает, что процесс освоения степеней сравнения прилагательных не представляет 

сложности, если материал предлагается по возможности в виде пословиц и поговорок. Например: 
Better late than never. 
The best fish swim in the bottom. 
The least said, the soonest mended. 
Также можно использовать пословицы и поговорки при изучении модальных глаголов: 
Never put off till tomorrow what you can do today. 
Лексико-грамматическая насыщенность пословиц и поговорок позволяет  также использовать их 

и для обогащения лексического запаса. Например, работа по изучению числительных, безусловно, бу-
дет интереснее и эффективнее, если призвать на помощь пословицы и поговорки, так как в образном 
контексте цифры запоминаются быстрее. 

Two heads are better than one.  
If two men ride on a horse,  
one must ride behind.  
A cat has nine lives.  
To kill two birds with one stone.  
Custom is a second nature. 
Пословицы и поговорки могут употребляться в упражнениях на развитие речи, как устной, так и 

письменной, где они используются в качестве стимула. Приведем примеры нескольких видов заданий. 
1. Составить микро-диалог с пословицей (работа в парах). "Two heads are better than one"  
2. Коллективное сочинение рассказа на тему пословицы или поговорки (работа ведется всей 

группой). "A friend in need is a friend indeed"  
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3.Сочинить сказку, названием которой и моралью является пословица (письменное задание на 
дом).  

4. Предложите студентам несколько пословиц (их можно написать заранее на доске или дать по-
слушать) например: 

 Bad news flies fast 
 Better die standing than live kneeling 
 Like father, like son 
 East or West, home is best 
 Life is not a bed of roses 
и дайте задание подобрать к ним соответствующий русский эквивалент. 
5. Следующее задание заключается в выборе из предложенных ниже пословиц, тех из них кото-

рые либо выражают тот же смысл, что и предложенные выше, либо близки им по смыслу: 
 It’s pouring with raining 
 Tastes differ 
 Ask no questions and you will be told no lies 
 Make hay while the sun shines 
 There is no accounting for tastes 
 Strike while the iron is hot 
 It rains cats and dogs 
 Curiosity killed a cat. 
Кроме того, очень удобно работать с пословицами, написав их на карточках. На лицевой стороне 

пословица и задание к этой пословице, а на обратной стороны даны ключевые слова и выражения для 
составления диалога: 

 
Лицевая сторона карточки Оборотная сторона карточки 

Пословица 
«All talk but no actions» 

Задание 
Read and learn the proverb; 
Find the Russian equivalent; 

Try to explain the proverb to your mate; 
Make up a dialogue (see the key and expressions).

Ключевые слова и выражения для составления диалога 
Have you brought…? 

To leave something at home 
To promise 

To be angry with somebody 
To believe 

(use the proverb) 
 
7. Также кроме карточек можно предложить дополнить пословицы по смыслу; 
 Never put off till…what you can do today. 
 tomorrow b) Monday c) yesterday 
 There’s no place like… 
 building b) house c) home 
 It’s never too late to… 
 learn b) study c) teach 
 Haste  makes… 
 waste b) taste c) castle 
 Live and… 
 study b) be happy c) learn. 
В заключении хочется сказать, что работа с пословицами помогает закрепить как лексический, 

так и грамматический материал, а также профессиональную лексику. Приводим примеры закрепления 
профессиональной лексики, используя пословицы:  

There are some proverbs or rock sayings that have been handed down through the years. A) Explain what 
each of them means; and b) make up a dialogue on one of the situations which match this or that saying or 
proverb. 

 Your head is as hard as a rock. 
 He is just a chip off the old rock. 
 Your head must be full of rocks. 
 She has a heart of stone. 
 It was founded upon a rock.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ  
РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО 

 
Современные требования к образовательным программам определяются компетентностным под-

ходом к новым стандартам в образовании. Поэтому главной задачей образовательной программы явля-
ется формирование у студентов таких компетенций, т.е. способностей, которые позволят им применять 
знания в нестандартной ситуации. Компетентность – это качество, проявляющееся в адекватном и эф-
фективном решении значимых задач проблемного характера. 

Основная идея интегрированного развития компетентности – это применение знаний и умений, 
приобретённых в системе формального образования наряду с ещё более широким кругом знаний, 
накопленных человеком вне системы формального образования. 

Что значит «быть компетентным»? Это означает уметь применять в конкретной ситуации полу-
ченные ранее знания и опыт, т.е. уметь проявлять компетенцию. Компетенция не может быть изолиро-
вана от конкретных условий её реализации. Непроявленная компетенция – это всего лишь скрытая воз-
можность. 

Следует отметить, что быть компетентным не всегда означает быть образованным или учёным. 
Конечно, без знаний нет компетенции, но и не всякое знание проявляет себя как компетенция. 

«Компетенцию» отождествляют с «умением делать что-то», поскольку только умение доступно 
наблюдению или оценке. Компетентность не сводится к обобщённому способу действия, она формиру-
ется как результат личного опыта действия, как индивидуализированная способность. 

Компетентностный подход даёт возможность задействовать личностные ресурсы студента, про-
явить готовность к продуктивному, самостоятельному ответственному действию, т.е. показать резуль-
тат – как студент может применить имеющиеся знания в непривычных ситуациях. Ситуации создаются 
на занятиях для того, чтобы студент произвёл действия. Именно набор действий формирует компетен-
ции, что и является целью освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать: учебный материал; 
 уметь: применять полученные знания; 
 владеть: основными методами и приёмами исследовательской и практической работы в данной 

области. 
Таким образом, компетентность становится сферой отношений между знанием и действием в че-

ловеческой практике. Для достижения формирования компетенций используются различные образова-
тельные технологии, одной из которых является Технология Развития Критического Мышления через 
Чтение и Письмо (РКМЧП). 

Эта технология представляет собой систему конкретных методических стратегий и приёмов, 
направленных на достижение основной цели – выработки компетенций, таких как: 

 умение работать с постоянно обновляющейся информацией; 
 умение сотрудничать и работать в команде; 
 умение задавать вопросы; 
 умение решать проблемы; 
 умение формировать и выражать свои мысли; 
 умение вырабатывать свое мнение; 
 умение аргументировать свою точку зрения; 
 умение учитывать мнения других людей; 
 способность заниматься самообразованием; 
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 способность брать на себя ответственность; 
 способность выстраивать конструктивные взаимоотношения. 
Технология РКМЧП может быть использована в различных предметных областях (история, гео-

графия, культура, словесность, иностранный язык). 
Это универсальная технология, совместимая с другими подходами и методиками. 
Что следует понимать под критическим мышлением? Критическое мышление – это использование 

когнитивных техник и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного ре-
зультата. Мышление характеризуется обоснованностью и целенаправленностью, при этом думающий ис-
пользует навыки, которые эффективны для конкретной ситуации. Критическому мышлению характерно 
построение логических умозаключений, создание логических моделей. Критическое мышление включает 
в себя оценку самого мыслительного процесса, который учитывается при принятии решения. 

Критическое мышление представляет собой рациональное, рефлексивное мышление, направлен-
ное на решение того, какие действия следует предпринять. При таком понимании  критическое мышле-
ние включает в себя как способности (умения), так и предрасположенность (установки). 

Критическое мышление (КМ) не есть отдельный навык или умение, а сочетание многих умений. 
Отмечают такие параметры критического мышления: 

1. КМ есть мышление самостоятельное, 
2. информация является начальным, а не конечным пунктом КМ, 
3. КМ начинается с вопросов и выяснения проблем, которые нужно решать, 
4. КМ стремится к аргументации, 
5. КМ – мышление социальное. 
Философской основой данной технологии является сама идея открытого общества и современное 

понимание культуры, а это предполагает актуальность взаимоотношений и активность её субъектов и 
существование разных мировоззрений, точек зрения при том, что нет единой нормы восприятия и пове-
дения. 

То, что в ходе учебной деятельности выстраивается и анализируется процесс познания на всех его 
этапах, позволяет применять данную технологию как средство саморазвития и самообразования чело-
века. Кроме того, учебная деятельность строится на основе партнерских отношений преподавателя со 
студентами или студентов друг с другом в парах или группах. 

В основе технологии РКМЧП лежит базовая модель, содержащая 3 фазы: 
I фаза вызова (evocation); 
II фаза реализации смысла (realization of meaning); 
III фаза рефлексии (reflection). 
Рассмотрим сценарий одного из учебных занятий по английскому языку со студентами-

биологами, изучающими тему «Biosphere». 
На первом этапе цели преподавателя таковы. 
1. Мотивация. Пробуждение интереса к проблеме. Побуждение к работе с новой информацией. 
2. Вызов имеющихся знаний. 
3. Коммуникационная цель. 
Шаги. 
1. Преподаватель объявляет, что занятие посвящено работе с применением метода РКМЧП с по-

мощью приёма «Разбивка на кластеры». 
2. Преподаватель объявляет тему занятия «Biosphere». 
3. Преподаватель поясняет, что выбор темы связан со спецификой курса и направлен на выработ-

ку навыков слушания, чтения, говорения и письма на английском языке. 
4. Преподаватель спрашивает, какие ассоциации возникают у студентов в связи с обозначенной 

темой (возможные ответа: biology, planet, people, land). 
5. Преподаватель задает 2-3 вопроса (brain storm): 
а) What different forms of life exist on the Earth? 
b) What effect do people have on the planet? 
c) How do you see the future of our planet? 
6. Преподаватель рисует несколько кластеров на доске, заполняя их словами и несколько класте-

ров со знаком вопроса: 
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7. Преподаватель предлагает каждому студенту создать свой собственный кластерный анализ те-

мы в тетради. 
8. Преподаватель предлагает всем студентам разделиться по 2-3 человека на группы и изобразить 

общий кластер. 
9. Далее преподаватель предоставляет по 3 мин. представителю каждой группы для презентации. 
Первая фаза ориентирована на актуализацию имеющихся знаний, формирование личностного ин-

тереса к получению новой информации. При этом сочетаются индивидуальная и групповая формы ра-
боты, а потому участие обучаемых в образовательном процессе активизируется благодаря интересу к 
получению новой информации. 

Вторая фаза «Реализация», т.е. осмысление. Шаги. 
1. Преподаватель предлагает текст «Biosphere» на английском языке каждому студенту. 
2. Сильный студент (или сам преподаватель) читает текст вслух, студенты слушают и читают од-

новременно. 
3. Преподаватель раздает карточки с вокабуляром, представляющим трудность для студентов, и 

предлагает им прочитать текст «про себя» ещё раз. 
4. После прочтения преподаватель предлагает достроить кластеры в каждой группе на своих ли-

стах. 
5. Затем представителю каждой группы предлагается сделать презентацию обновленной схемы 

поочерёдно. Обобщённый вариант изображается на доске или бумаге. 
6.  Преподаватель делает свои замечания и дополнения и предлагает выделить кластеры и субкла-

стеры. 
Возможные варианты кластеров после прочтения текста: life, animals, land, air, rocks, solar energy, 

protection, evolution of life, scientists, extinction, global change, human activity, measures, destroying the hab-
itats, other species (bacteria, etc.), ocean, humans, plants, survival, water, environments. 

Таким образом, вторая фаза – это активное получение информации к предмету, соотнесение ново-
го с уже известным, систематизация, отслеживание собственного понимания. На этом этапе преподава-
тель с помощью ряда приемов помогает студентам прослеживать процесс познания и понимания, т.е. 
происходит получение новой информации. 

Третья фаза «Рефлексия», т.е. анализ. Проводится анализ результативности и эффективности 
учебного занятия. Оценивается деятельность студентов на этом занятии. (Первое занятие может быть 
безоценочным). 

? 

Biosphere 

the Earth 

? 

Living things 

Future 

? 

ecology 

? 

? 

? 
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Преподаватель предлагает каждому студенту высказаться по следующим вопросам. Обсуждение 
ведется на английском языке. Происходит сопоставление через анализ: 

1. Изменилось ли ваше представление по теме? Что нового вы узнали? Каковы преимущества 
приема «разбивка на кластеры»? Что мы делали с текстом и для чего? 

2. Коммуникация осуществляется в виде мини-дискуссий с опорой на кластеры-топики. 
3. Далее производится «распаковка», т.е. рефлексивный анализ работы, осмысление пройденных 

этапов работы. Каждая группа должна составить 2–3 вопроса и задавать их другой группе. Налицо по-
лучение нового знания. Взгляд студентов на свою деятельность меняется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                         FUTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итак, третья фаза направлена на систематизацию новой информации, выработку своего отноше-

ния к изучаемому материалу и формирование вопросов для дальнейшего продвижения в информацион-
ном поле. Анализ своих мыслительных действий является центром данной фазы. Модель «Вызов» – 
«Реализация» – «Рефлексия» придает не только логику построения занятия, но и последовательность и 
способы сочетания конкретных методических приемов. Третья фаза, т.е. «Рефлексия» подразумевает 
осмысление, порождение нового знания, что может найти свое отражение в эссе, написание которых 
предлагается студентам в качестве домашнего задания. 

Кроме того, преподаватель может, предложив список компетенций, отметить те из них, которые, 
по их мнению, развиваются с помощью примененной технологии РКМЧП и приема «разбивка на кла-
стеры». 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что образовательная программа предусмат-
ривает использование таких технологий, которые делают предсказуемым инновационный образова-
тельный процесс за счет внедрения  готовых технологических блоков, которые обеспечивают связь тео-
рии с практикой; формируют и развивают современные компетенции специалистов; развивают способ-
ности принятия решений в непривычных ситуациях, а также умения строить и управлять конкретными 
ситуациями. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Перевод научно-технической литературы – это особый вид перевода, имеющий свои характерные 

черты и особенности. Авторами таких текстов и статей, как правило, являются специалисты, учёные, 
аспиранты, которые проводят исследования в своих конкретных областях знаний и занимаются изуче-
нием серьёзных проблем. Тексты данной тематики и направленности несут когнитивную или познава-
тельную информацию. Они рассчитаны на знающих, компетентных реципиентов – специалистов в сво-
ей определённой сфере науки. 

Когнитивная информация должна быть выражена соответствующими языковыми средствами и 
требует эквивалентной передачи в процессе перевода: 

1. Крайне редкое употребление личных местоимений. 
2. Наличие конструкций страдательного залога и разнообразие средств выражения пассивности 

по отношению к формальному подлежащему. 
3. Часто употребляемые термины, терминологические сокращения и аббревиатуры. 
4. Употребление интернациональных слов. 
5. Сложные и разнообразные синтаксические обороты. 
Что касается терминов, то в текстах биологической направленности часто встречаются такие тер-

мины, как enzyme, gene, gene expression, cell membrane, allcle, genome, DNA и т.д. Следует также ска-
зать, что многие сокращения и аббревиатуры восходят к латинскому языку и используются по сей день 
в научных биологичесчких текстах. 

В процессе перевода в особых случаях происходит членение сложных структур и громоздких 
предложений для того, чтобы облегчить восприятие и понимание таких текстов. Переводчик имеет дело 
не столько с отдельными словами, сколько с обусловленной исходным текстом системой зависимости 
между словами. Некоторые начинающие переводчики не умеют выявить и оценить как отдельные зави-
симости, так и систему зависимости в целом. Это в конечном итоге приводит к неполноценному, непра-
вильному переводу. 

Наиболее интересные разработки в этой области представлены в трудах известных лингвистов 
Л.С. Бархударова и В.Н. Комиссарова. Всё это сводится к следующему общему определению: «Под 
единицей перевода мы имеем в виду такую единицу в исходном тексте, которой может быть подыскано 
соответствие в тексте перевода, но составные части которой по отдельности не имеют соответствия в 
тексте перевода» [1]. 

Следует также отметить, что в научных текстах присутствует лексика общенаучного описания 
(процесс, явление, прийти к выводу, заключению и т.д.). Лексика данного характера нейтральна по 
своему содержанию, лишена эмоциональной окраски, которая встречается в художественных и публи-
цистических текстах. Лексика общенаучного характера часто переводится вариантными соответствия-
ми. Крупицы эмоциональной информации существуют в виде средств модальности научной дискуссии 
(вероятно, непременно, ни в коей мере и.т.д.). Статьи научного характера являются строго определён-
ными, логически последовательными, содержательными и актуальными. 

Большинство научных статей имеют сходную организационную модель: введение, основная часть 
и выводы (особенно в текстах по теоретическим вопросам). Научно-исследовательские статьи, основан-
ные на экспериментах, включают в себя следующие пункты: введение, методика, результаты, дискуссия 
и выводы. В вводной части научной статьи (Introduction) определяется тема исследований, ставится 
проблема, даётся теоретическое обоснование и формулируется основное направление проводимых ис-
следований. В той части статьи, которая носит Method, описываются объекты исследований, приборы, 
оборудование и ход процедуры исследования. 

В разделе «Результаты исследования» (Results) сообщается о проделанной работе. Здесь также 
приводятся некоторые статистические данные, таблицы, цифры, диаграммы, необходимые для прове-
дённых исследований. В следующих частях статьи, под названием Discussion / Conclusions, оценивают-
ся и интерпретируются полученные результаты исследований, обсуждается применение результатов. 
Научную статью можно закончить некоторыми размышлениями о теме дискуссии, предложениями о 
дальнейших исследованиях. 
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Научно-техническая статья имеет структурные, лингвистические и стилистические особенности. 
Заголовок статьи должен соответствовать изучаемой проблеме и «вписываться» в канву самой статьи. 
Он должен давать слова-коды (code words), которые определяют основные этапы исследований. 

В структурном отношении научная статья должна обладать единством формы и содержания и 
иметь когезию (логическую последовательность – coherence) для связи определённых частей статьи. 
Единство придаёт статье чёткое видение поставленной проблемы и проводимых исследований. Статья 
обладает когезией, если все её части соответствуют друг другу, одной теме, логически объединены и 
плавно переходят из одной части в другую. 

Средства когезии помогают читателям проследить мысль авторов текста благодаря ключевым 
словам и фразам, используемым в научной статье. К этим средствам достижения логических связей и 
последовательности относится такой приём, как повторение слов, синонимов, определённых словосоче-
таний. Переходные слова служат в качестве своеобразного мостика, соединяющего один абзац с дру-
гим. Эти слова помогают читателям предвосхитить ситуацию, предвидеть то, как следующий абзац или 
предложение повлияет на значение и смысл того, о чём уже написано: “also, besides, furthermore, in addi-
tion” – служат для того, чтобы что-то дополнить, сделать высказывание более значимым и весомым. 

Слова “first, next, finally, later, afterwords, in front, beyond, etc.” организуют, упорядочивают идеи в 
пространстве и времени. 

“But, still, yet, however, on the one hand, on the other hand, nevertheless” служат для соединения двух 
противоположных, контрастных идей. 

Выражения “for example, for instance, in other words” способствуют тому, чтобы дать чёткое объ-
яснение событию или факту, наглядно проиллюстрировав какое-либо явление. 

И, наконец, фразы “in short, in brief, to sum up” служат для обобщения идей, мыслей авторов науч-
но-технических статей и текстов. 

В настоящее время в научных публикациях существует тенденция использовать определённые 
времена глагола в конкретных типах научно-технических статей. При написании статьи по естествен-
ным дисциплинам, таким как химия, биология, экология и т.д. необходимо использовать формы про-
шедшего времени или настоящего совершённого времени, чтобы сослаться на работу авторов или пока-
зать то, что уже сделано, выполнено: (e.g. “Darwin created” или “The work done by this researcher has 
shown…”). Формы настоящего времени (Present Simple) следует использовать, когда обсуждаются ре-
зультаты или когда сообщается об известных, установленных фактах (e.g. Water boils at 100 degrees Cen-
tigrade). 

При переводе научно-технических текстов и статей следует правильно употреблять обороты, та-
кие как: 

Не имеется никаких оснований – нет (никаких) оснований, 
Обладает способностью – способен, 
Оказывает влияние (воздействие) – влияет. 
В процессе перевода не надо увлекаться частым употреблением “of phrase”, а также нужно избе-

гать длинных цепочек из имён существительных. Эти “цепочки” слов следует умело сокращать и делать 
их менее заметными и громоздкими. Также переводчикам, особенно молодым, не следует злоупотреб-
лять пассивными и возвратными формами. 

Как было показано Дарвиным – Как показал Дарвин, 
Высвобождающиеся из клетки вещества… – высвобождаемые… 
Все эти “недостатки” следует устранять. Переводчик должен стремиться к адекватности, чёткости 

и ясности переводимых текстов и статей (что обеспечивает их понимание) и активной мыслительной 
деятельности. 
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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЧТЕНИЯ КАК  СРЕДСТВО 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ГАРМОНИЧЕСКИ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Искусство художественного чтения – это творческое воплощение литературного произведения в зву-

чащем слове. Привлечение обучающихся к многообразной деятельности, обусловленной спецификой худо-
жественного чтения, открывает большие возможности для многостороннего развития их способностей. 

Влияние любого вида искусства, в т.ч. и такого как художественное чтение, на личность ребенка 
неоспоримо. Формирование нравственных начал происходит через работу и в качестве самодеятельного 
исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. Это, в свою очередь, способствует самораз-
витию личности обучающегося, обогащает его духовный и нравственный мир, формирует активную 
жизненную позицию. Работа по художественному чтению актуальна на сегодняшний день. 

Цель такой деятельности – развитие творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных ка-
честв детей, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и внешнюю культуру, через приобще-
ние к миру искусства. 

Задачи работы – развитие творческого мышления, развитие художественно-творческих способно-
стей обучащихся; развитие навыков общения, создание условий, позволяющих детям найти свое место 
в творчестве, воспитание любви и интереса к родной культуре и ее традициям,  к мировой культуре, 
воспитание эстетической культуры учащихся. 

Вся организация работы по художественным чтениям должна помочь школьникам осознать, что 
занятия искусством – это не только удовольствие, но и труд, труд творческий, требующий настойчиво-
сти, готовности расширять свои знания и совершенствовать умения. 

Не сразу звучащая речь приобрела такое значение в школе, какое она имеет сейчас. Было время, 
когда считалось, что выразительно говорить должны только актеры, ораторы, т.е. те, кто должен высту-
пать публично. Но уже в 19 веке перед школой ставились вопросы выразительности «живой» речи.  

Огромный вклад в разработке основ работы с литературными текстами принадлежит Л.Н. Тол-
стому и К.Д. Ушинскому. Л.Н. Толстой [1] одним из первых заговорил о внимательном отношении к 
творчеству детей, о необходимости создания условий, чтобы у ребенка проявилось то, что в нем зало-
жено. О необходимости эстетического прочувствования литературного произведения заявлял 
К.Д. Ушинский [2].  

Интонационной стороной речи с середины 19 века начинают интересоваться лингвисты. Они ис-
следуют речь с ее звуковой стороны. Ими разрабатываются теоретические вопросы, связанные с инто-
нацией. В частности, все больше укрепляется взгляд на интонацию как необходимое грамматическое 
средство оформления предложения (А.М. Пешковский, А.А. Шахматов). 

В начале ХХ века был предложен особый вид классной и внеклассной работы – литературно-
художественное чтение, в котором наряду с воспитательными задачами, понимаемыми как аналог мо-
рально-эстетического воспитания, ставились и другие образовательные задачи, предполагающие твор-
ческую деятельность читателя: воспитание эстетического чувства, насыщение сознания художествен-
ными образами, привитие вкуса к художественной литературе, эмоциональности и выразительности 
художественного слова. Важно, что главной задачей курса литературно-художественного чтения прак-
тически впервые выступало воспитывающее и развивающее влияние литературы на  учащихся, а не 
только обучение правильному и выразительному чтению. 

Далее появляются работы, рассматривающие выразительное, художественное чтение как особое 
искусство (Э. Озаровский «Музыка живого слова», В.К. Сережников «Мастерство чтеца», Д. Коровяков 
«Искусство выразительного чтения» и др.). В этих пособиях разрабатываются приемы произнесения 
текста перед аудиторией. Разрабатывая методические аспекты художественного чтения, педагоги опи-
раются на работы Г.В. Артоболевского, В.Н. Аксенова, О.В. Кубасова и др. 

С 90-х годов ХХ века начался процесс обновления образования, ориентированный на кардиналь-
ное изменение приоритетов в целях обучения. На первый план выдвинулась развивающая функция обу-
чения, в большей степени обеспечивающая становление личности школьника и раскрытие его индиви-
дуальных способностей. 
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Один из основных инструментов в работе с художественным чтением – интонация. Интонация ос-
новывается на так называемой выразительной триаде. Выразительная триада, в свою очередь, состоит из: 

– техники речи; 
– логики чтения; 
– эмоционально – образной выразительности. 
Передавая различные эмоции, настроения героев во время чтения вслух или по «ролям», школь-

ники зачастую стесняются собственного голоса, бывают скованными, слишком сдержанными в переда-
че интонационного рисунка речи.  

В этой связи, по мнению В.Г. Маранцмана [3], обучение школьников выразительному, художе-
ственному чтению должно проходить в несколько этапов: 

– пробуждение чувств; 
– выявление авторской позиции; 
– вживание в ситуацию; 
– план чтения и техника произнесения. 
Все эти моменты делают работу по художественному чтению одним из сложных видов интерпре-

тации текста, призванным «освобождать слова из плена». 
Пробуждение чувств. Всякая эстетическая деятельность оказывается результатом переполненно-

сти чувствами, желания открыть их другим. Поэтому важно, чтобы произведения, которые мы предна-
значаем для художественного чтения учеников, при первой встрече вызвали взволнованность и удивле-
ние. Они не должны оставлять учеников в рамках привычных представлений и служить лишь для вос-
поминания. Некая неожиданность, открытая в произведениях, именно своей непривычностью должна 
заинтересовать школьника, пробудить стремление проникнуть в загадки текста. Это достигается при-
влечением высоко художественных произведений и отрывков из них для выразительного чтения, выбо-
ром значимой, интересной темы (например, народные традиции, христианские праздники, творчество 
русских классиков). 

Выявление авторской позиции. Поиски авторской позиции в произведении чтецом и родственны, 
и отличны от научного, литературоведческого анализа. Важно уметь вовремя забыть всю свою истори-
ческую эрудицию (а у учеников ее зачастую просто недостаточно), чтобы остаться наедине с текстом и 
извлечь из него максимум важного. Историки литературы, как правило, дают нам очень мало. Они изу-
чают текст с другой целью, и у них почти невозможно найти ответ на вопрос о том, как прочесть дан-
ную строчку. Конечно, литературоведы выявляют авторскую позицию в анализе стиля, композиции 
произведения, сравнения вариантов текста. Но всестороннее рассмотрение самого течения текста редко. 
Вместе с тем литературовед не может ограничить своей работы рамками текста. Внетекстовой материал 
проверяет и контролирует выводы, полученные при анализе произведения, позволяет связать их с исто-
рией литературы и общественной жизни. Чтецу же важно выявить логику движения текста «на глазах» 
публики, поэтому исполнитель черпает свои доводы из самого текста. 

Вживание в ситуацию произведения. Для исполнителя необходимо не только верно уловить ав-
торский смысл произведения, но и конкретизировать его в собственном воображении, подключая те 
жизненные свои впечатления, которые уместны в предполагаемых автором обстоятельствах. Эта работа 
очень трудна, так как нахождение в собственном жизненном опыте образных эквивалентов текста бы-
вает заторможено и (или) происходит в стилистически ином и эмоционально отличном от авторской 
интерпретации ключе. Здесь «врагами» художественного чтения могут стать и излишнее актерство уче-
ника, и его недостаточный личный опыт, и низкая культура речи современного школьника (речь наших 
учащихся часто бессвязна, логически непоследовательна, содержит много стилистических ошибок и, 
как правило, невыразительна). 

План чтения и техника произнесения. Раскрытие на предыдущих этапах исполнительского анали-
за эмоциональных и смысловых основ произведения еще не гарантирует того, что художественное чте-
ние будет пронизано ими. Нужна и непосредственная, прямая подготовка к исполнению. Прежде всего, 
важно определить смену интонаций, продиктованную общим движением мысли произведения. Такую 
работу можно назвать составлением «партитуры чувств». Как в музыкальной партитуре означены мело-
дии, их соединение, сочетание, так и в «партитуре чувств» намечается тональность чтения частей про-
изведения, характер интонирования фраз. Наблюдения за ритмикой стиха и расстановка логических 
ударений, попытка в произнесении фразы осуществить намеченную интонацию составляют существо 
работы на последнем этапе исполнительского анализа. 

Таким образом, художественное чтение приучает школьников к культуре выражения чувств, даёт 
ученикам радость эстетической формы переживания. Воображение, формирующееся в процессе работы 
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по художественному чтению, проявится впоследствии не только в каком-либо виде искусства, но и в 
любой другой профессии. Способность к самовыражению, разнообразие ассоциаций, приобретенных в 
процессе творческого чтения, важны для формирования навыка принятия решений в будущем, мобили-
зации и комбинации опыта в новые структуры. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ РЕЧИ  
В ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Ни один из аспектов обучения языкам не был на протяжении многих лет предметом столь интен-

сивных обсуждений и дискуссий, как грамматика. Грамматика понималась по-разному, она играла и 
продолжает играть неодинаковую роль не только при обучении родным или иностранным языкам, но и 
вообще в системе образования отдельных стран мира [1]. 

Сегодня возникает необходимость в поиске и применении эффективной методики формирования 
грамматических навыков у студентов языковых и  неязыковых вузов. При объяснении грамматических яв-
лений, непонятных студентам, необходимо настроить их на серьезную работу по усвоению этих явлений и 
выработке грамматических навыков в продуктивных и рецептивных видах речевой деятельности в пределах 
определенного программами грамматического минимума. Процесс овладения грамматическими конструк-
циями должен иметь активный, осознанный и творческий характер. Студенты, в свою очередь, должны 
быть заинтересованы в приобретении не только речевых коммуникативных навыков общения, но и грамма-
тических навыков, поскольку грамотность способствует более уверенному и эффективному использованию 
английского языка в сфере иноязычной профессиональноориентированной деятельности. 

Обучать иностранному языку – это значит обучать общению, передаче и восприятию, информа-
ции. В настоящее время появилась возможность решать задачи обучения иностранным языкам дистан-
ционно, что позволяет  преподавателям и обучающимся выйти на новый уровень. С помощью интернет-
технологий мы можем осуществлять коммуникацию с носителями языка, получать информацию, разра-
батывать межъязыковые проекты, создавать  собственные WEB-страницы [2]. 

Деятельность и развитие социальной информационной системы определяют ее внутренние и 
внешние информационные отношения с ее окружением, отношения в информационной сфере, в кото-
рой она сформирована. Как и всякая социальная информационная сфера, среда обучения английскому 
языку нуждается в оптимизации, соответствующей ее организации, в управлении и регулировании. 

Преподаватель английского языка в качестве носителя знаний, и следовательно, средств обуче-
ния, передает свои знания и активизирует все компоненты системы обучения.  

В качестве дополнительных средств обучения компьютерные технологии и электронные учебни-
ки имеют очень много преимуществ перед обычными средствами (учебниками), что позволяет препода-
вателю, освободившись тем самым от рутинных забот, сосредоточиться на базовых проблемах обуче-
ния и системного восприятия обучаемыми его содержания, развитии интерактивности.  

Грамматический навык по своей природе неоднороден и, таким образом, требует к себе ком-
плексного подхода, затрагивающего все основные его стороны. Грамматический навык – синтезирован-
ное действие, совершаемое в навыковых параметрах и обеспечивающее адекватное морфолого-
синтаксическое оформление речевой единицы любого уровня в речи [3]. 

Согласно Пассову Е.И., в грамматическом навыке можно выделить составляющие его более част-
ные действия: 

 выбор структуры, адекватной речевому замыслу говорящего (в данной ситуации); 
 оформление речевых единиц, которыми заполняется структура в соответствии с нормами дан-

ного языка и определенным временным параметром; 
 оценка правильности и адекватности этих действий. 
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Выбор структуры можно назвать функциональной стороной навыка. Но есть еще и формальная 
сторона – оформление. От нее зависит правильность с точки зрения данного языка и скорость речи. Эта 
сторона теснейшим образом связана с обоими поднавыками лексического навыка – вызовом слова и 
сочетанием, более того, оформление структуры основано на них, зависит от их уровня. Вот почему 
формировать грамматический навык можно лишь на основе тех лексических единиц, которыми уча-
щийся владеет достаточно свободно. 

К тому же, грамматические навыки являются компонентами разных видов речевой деятельности 
и отличаются друг от друга настолько, насколько различны сами эти виды речевой коммуникации. По-
этому определим сначала основные виды грамматических навыков. Как известно, грамматические 
навыки отличаются друг от друга настолько, насколько различны сами виды речевой коммуникации 
(говорение, чтение, аудирование, письмо) [4]. 

Под грамматическим навыком говорения понимается стабильно правильное и автоматизиро-
ванное, коммуникативно-мотивированное использование грамматических явлений в устной речи. Такое 
владение грамматическими средствами языка основывается на речевых динамических стереотипах 
формы в единстве с их значением, «звучания и значения» [5]. Основными качествами грамматического 
навыка говорения, таким образом, являются автоматизированность и целостность в выполнении грам-
матических операций, единство формы и значений, ситуативная и коммуникативная обусловленность 
его функционирования.  

Грамматические навыки, обеспечивающие правильное и автоматизированное формообразование 
и форму употребления слов в устной речи на данном языке, можно назвать речевыми морфологиче-
скими навыками.  

Речевые грамматические навыки, обеспечивающие стабильно правильное и автоматизированное 
расположение слов (порядок слов) во всех типах предложений, в устной речи в соответствии с языко-
выми направлениями можно определить как синтаксические речевые навыки, т.е. навыки владения 
основными синтаксическими схемами (стереотипами) предложений.  

Морфологические и синтаксические речевые навыки письменной речи при совершенном владе-
нии языком имеют те же механизмы, что и устноречевые навыки, с тем, однако, добавлением, которое 
обусловлено письменной формой речи, т.е. графическими и орфографическими навыками.  

Эти навыки отличаются от устноречевых навыков прежде всего тем, что они носят более дискур-
сивный аналитический характер в силу специфики письменного вида речи. Процесс фиксации на пись-
ме речевого произведения, в отличие от процесса порождения речи в устной форме, позволяет возвра-
щаться к написанному, останавливаться на нем, анализировать, исправлять, уточнять, используя орфо-
графические грамматические правила, поскольку темпоральные характеристики письменной речи не 
столь жестко детерминированы, как темы устной речи.  

Характеристика грамматических навыков была бы не полной, если не упомянуть о языковых 
грамматических навыках, под которыми понимаются дискурсивно-аналитические навыки оперирова-
ния грамматическим материалом (навыки словоизменения и словорасположения), формируемые и вы-
полняемые на основе грамматических знаний в процессе выполнения языковых упражнений [6]. 

Как и одноименные речевые грамматические навыки, они могут быть рецептивными (при опо-
знании грамматических явлений в письменном и устном тексте), они могут быть также продуктивны-
ми и использоваться в основном в письменной речи, реже в говорении, как фоновый компонент.  

Грамматический навык синтезирует действие по выбору модели, адекватной речевой задаче в 
данной ситуации, и правильному оформлению речевой единицы любого уровня.   

Кратчайший путь к созданию навыков лежит через осознание операций, которые производятся с 
материалом языка, через совершенствование их путём тренировки и доведения до автоматизма [7, 8]. 

Тренировочные упражнения, целью которых является автоматизация какой-либо одной структу-
ры, обычно не могут обеспечить выработку навыка, а лишь создают предпосылки для его формирова-
ния. Данную модель можно считать полностью автоматизированной только тогда, когда она свободно 
используется в коммуникативной деятельности наряду с другими моделями, в комбинации с ними, ко-
гда она не является объектом произвольного внимания говорящего. Автоматизированная модель долж-
на быть включена в речевую деятельность, только тогда будет завершено формирование навыка. Навык 
можно считать полностью сформированным только тогда, когда интерференция преодолена.  

Важнейшим условием формирования грамматического навыка является наличие достаточного 
количества лексического материала, на который распространяется грамматическое обобщение. Автома-
тизация навыка требует многократного повторения одного и того же действия на изменяющемся лекси-
ческом материале. 
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Формирование и совершенствование операций с грамматическим материалом, т.е. грамматиче-
ских навыков, является самым важным и самым трудным аспектом обучения речи.  

Грамматические навыки – это автоматизированные операции, производимые с грамматическим 
материалом языка в процессе речевой деятельности, когда сознание направлено на содержание выска-
зывания [9]. 

Грамматический навык синтезирует действие по выбору модели, адекватной речевой задаче в 
данной ситуации, и правильному оформлению речевой единицы любого уровня. 

Грамматические навыки формируются на основе аналогии в результате многократного повторе-
ния операций с отобранными речевыми образцами или моделями. Тренировочные упражнения основа-
ны на подстановке тренируемых элементов в данную модель. Необходимо знание многочисленных пра-
вил, которым подчиняется словоизменение, и умение их применять. Правила совершенно необходимы 
для того, чтобы знать границы аналогии при подстановке, чтобы не смешивать формы слов.  

Пассов Е.И. и Кузовлева Н.Е. [10] выделяют следующие стадии формирования грамматического 
навыка:  

1. Восприятие типовой структуры. 
2. Имитация. 
3. Подстановка. 
4. Трансформация. 
5. Репродукция. 
6. Комбинирование. 
По их мнению, навык должен иметь следующие качества: 
1. Правильность выполнения. 
2. Бессознательность (автоматизированность) – выражение мысли при сосредоточении внимания 

на содержании. 
3. Темп выполнения. 
4. Прочность операции. 
5. Способность к переносу, гибкость (расширение лексического материала не должно разрушать 

навык). 
Таким образом, функционирование грамматической стороны  происходит следующим образом: 
а) говорящий выбирает модель, адекватную своему речевому замыслу. Выбор, конечно, происхо-

дит на подсознательном уровне.  
б) говорящий оформляет речевые единицы, которыми заполняется модель. Операция оформления 

должна произойти согласно нормам языка и в определенных временных параметрах. 
Говоря иначе, грамматическое значение, с одной стороны, связано с оформлением модели, с дру-

гой – с ситуацией, от чего зависит выбор. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (НА МАТЕРИАЛЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Единый государственный экзамен в Томской области третий год реализуется в штатном режиме. 

Накопленный экспериментальный опыт работы в регионе за предыдущие годы позволяет говорить о 
том, что введение ЕГЭ позволило по-новому взглянуть как на систему качества, так и на оценку каче-
ства получаемого образования. В нашей работе качество образования понимается как интегральная ха-
рактеристика системы общего образования, отражающая степень соответствия образовательных про-
грамм, условий осуществления образовательного процесса, реально достигаемых образовательных ре-
зультатов государственным нормативным требованиям и требованиям социального заказа, сформиро-
ванного потребителями образовательных услуг. В настоящее время целевая группа потребителей обра-
зовательных услуг значительно расширилась. Именно введение единого государственного экзамена 
позволило проявить новые целевые группы потребителей – обучающиеся и их родители (законные 
представители); педагогические работники образовательных учреждений и преподаватели вузов; мето-
дические службы и система повышения квалификации работников образования; органы управления об-
разованием; работодатели; средства массовой информации и другие общественные институты. 

Такое большое разнообразие потребителей информации о едином государственном экзамене поз-
воляет по-новому определить оценку качества образования – установление степени (уровня) соответ-
ствия образовательных результатов обучающихся, образовательных программ, условий осуществления 
образовательного процесса общепризнанным эталонам и требованиям, зафиксированным в норматив-
ных документах.  

Единый государственный экзамен входит в региональную систему оценки качества. Необходи-
мость рассмотрения ЕГЭ в контексте региональной системы оценки качества обусловлена происходя-
щими изменениями, основное содержание которых заключается в выработке и нормативном закрепле-
нии новых представлений о современных условиях и конечных результатах образовательной деятель-
ности, в постоянном расширении практики использования новых критериев и показателей оценки каче-
ства образования на региональном, муниципальном уровнях и в самих образовательных учреждениях. 

Реализация на территории Томской области Комплексного проекта модернизации образования 
показала, что ЕГЭ рассматривается как одна из процедур оценивания, наряду с государственной итого-
вой аттестацией, мониторингом и пр.  Во всех процедурах оценивания в Томской области присутствует 
общественная составляющая. При проведении регионального мониторинга, ГИА-9, ЕГЭ, мероприятий 
PISA и ТIMSS и т.п. нормативно закреплен институт общественных наблюдателей, общественная со-
ставляющая присутствует при процедуре аттестации педагогов и управленцев и при проведении проце-
дур лицензирования и аккредитации образовательных учреждений.  

Организация деятельности по подготовке экспертов ЕГЭ отражает специфические особенности 
региона, его кадровых и экономических возможностей, опыта проведения единого экзамена по кон-
кретным предметам и пр. В подготовке экспертов единого государственного экзамена принимает уча-
стие Центр оценки качества образования, созданный на базе Томского областного института повыше-
ния квалификации работников образования. В работе с экспертами задействованы преподаватели Том-
ского государственного университета, Томского политехнического университета и Томского государ-
ственного педагогического университета.  

Подготовка экспертов ЕГЭ в Томской области ориентирована на формирование и развитие про-
фессиональной компетентности специалистов в области проверки и оценки заданий по английскому 
языку единого государственного экзамена. Для достижения поставленной цели в рамках подготовки 
экспертов, реализуются следующие задачи: 

 содействовать пониманию педагогами роли единого государственного экзамена в период созда-
ния общероссийской системы оценки качества образования; 

 способствовать формированию у педагогов системы базовых теоретико-методических знаний о 
современных технологиях оценки образовательных достижений, о содержании нормативных докумен-
тов, регламентирующих процедуру проведения единого государственного экзамена и процедуру про-
верки и оценки ответов выпускников на ЕГЭ; 
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 способствовать формированию представления о структуре и содержании контрольных измери-
тельных материалов по английскому языку; назначении заданий различного типа («Аудирование», 
«Чтение» и пр.), принципах и методах их разработки; 

 способствовать формированию умений:  
– работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и оценки ответов выпуск-

ников на задания по английскому языку;  
– проверять и объективно оценивать ответы выпускников на задания с выбором ответа, задания 

открытого типа с кратким ответом и с развернутым ответом («Аудирование», «Чтение», «Грамматика и 
лексика» и «Письмо»); 

– оформлять «Протокол проверки ответов на задания в бланках», соблюдая технические требова-
ния.  

Работа, организуемая в рамках Томской области по подготовке экспертов, в целом согласуется с 
общероссийской концепцией подготовки региональных экспертов. 

Форма организации подготовки экспертов ЕГЭ включает лекции, семинарские и практические за-
нятия, а также самостоятельную и контрольные работы. Лекционный курс знакомит педагогов с зада-
чами эксперимента по введению единого государственного экзамена, с нормативно-правовыми основа-
ми и процедурой проведения ЕГЭ по английскому языку, структурой и содержанием контрольных из-
мерительных материалов, технологией проверки и оценки учебных достижений по основным разделам. 
В рамках лекционных занятий обращается внимание обучающихся на описание типологии и модифика-
ции заданий; классификацию типичных проблем в оценивании заданий отдельных типов и рекоменда-
ции по их устранению. Наиболее актуальные вопросы, требующие обсуждения, рассматриваются на 
семинарских занятиях. 

Организация практических занятий ориентирована на: 1) отработку отдельных умений и навыков 
оценивания различных заданий и 2) разбор отдельных заданий, которые представляют определенную 
трудность для педагогов. На практических занятиях используются коллективные формы работы (или 
небольшими группами), когда необходимо отработать по 2–3 задания каждого типа и модификации. 
Такая организация подготовки экспертов, на наш взгляд, является наиболее продуктивной, так как поз-
воляет обсудить максимальное количество спорных заданий и работ. Кроме того, это позволяет обеспе-
чить выработку некоторых единообразных подходов к оценке работ, что способствует качественной 
работе предметной комиссии на экзамене. Логика организации практических занятий следующая: 

 коллективное обсуждение текстов заданий и критериев оценивания ответов, 
 обдумывание возможных вариантов позиций, аргументов, примеров и т.п. 
 анализ конкретных ответов выпускников  
Данная последовательность практического занятия наиболее продуктивна, так как позволяет смо-

делировать процедуру ознакомления с текстами заданий в условиях реального экзамена. Эффективная 
организация такого практического занятия позволяет увеличить единообразие оценивания работ вы-
пускников в условиях экзамена. 

Реализация практико-ориентированной составляющей при подготовке экспертов достигается за 
счет использования комплекта печатных методических материалов для каждого эксперта. Кроме того, 
активно используются компьютерные средства обучения, позволяющие отрабатывать процедуру экза-
менационной проверки работ, технологию заполнения протокола эксперта.  

При подготовке к проведению ЕГЭ по английскому языку были проведены следующие мероприятия: 
 Изучены документы с требованиями к ЕГЭ, обсуждены изменения, связанные с процедурой ор-

ганизации экзамена. 
 Постоянный мониторинг информации сайтов Федерального института педагогических измере-

ний (ФИПИ), Федерального центра тестирования (ФЦТ) и Рособрнадзора. 
 Использование в процессе подготовки к ЕГЭ учебных пособий, включенных в «Перечень учеб-

ных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к единому государственному экзамену» и «Пере-
чень учебных изданий, подготовленных авторскими коллективами ФИПИ». 

 Анализ выполнения работ учащимися в формате ЕГЭ по всем видам речевой деятельности и ас-
пектам языка. 

 Проведение специальных уроков по обучению выполнения заданий в формате ЕГЭ с заполне-
нием бланков ответов. 

 Тренинговые занятия и домашние задания по отработке переноса ответов в бланк ответа с по-
следующим анализом и коррекцией. 
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 Использование критериев оценки материалов ЕГЭ на уроках английского языка. 
Несомненным отличием в организации подготовки экспертов в Томской области является исполь-

зование информационно–коммуникационных технологий. ИКТ используются не только для проведения 
занятий, самостоятельной работы, но и в организации итоговой аттестации экспертов. По результатам 
итогового компьютерного тестирования происходит отбор членов комиссии ЕГЭ. В настоящее время 
количество членов комиссии ЕГЭ по английскому языку достигает 60 человек. 

Многолетний опыт подготовки обучающихся по английскому языку в рамках Единого государ-
ственного экзамена показал необходимость более тщательной проработки: 

 коммуникативных задач, выполняемых в разных видах речевой деятельности: рецептивной 
(чтение и аудирование) и продуктивной (письмо и говорение), а также использование разных речевых 
стратегий; 

 текстов различного типового и жанрового содержания (включая материалы Интернет); 
 развития навыков языковой чувствительности и формированию умений языковой догадки; 
 умений анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических единиц 

в соответствии с коммуникативными задачами совершенствования навыков употребления лексико-
грамматического материала в коммуникативно-ориентированном контексте; 

 информационно-коммуникационной компетенции обучающихся в области анализа информации, 
отбора содержательных элементов и их логической организации, аргументации своего мнения, выска-
зываемых предложений и принимаемых решений в ходе диалога, умению логически организовать по-
рождаемый устный или письменный текст, четко следовать инструкциям к заданию, в том числе со-
блюдать предписанный объем письменного или устного высказывания; 

 умений и навыков спонтанной речи, приемам активной поддержки и управления беседой; 
 тренировке использования в письменной речи синонимических средств и синтаксического пе-

рефразирования; 
 умений обучающихся оценивать свои творческие работы по критериям, принятым в ЕГЭ. 
 Количество участников ЕГЭ по английскому языку за три последних года, когда экзамен реали-

зовался в штатном режиме, указывает на снижение количества участников: 2009 г. – 341 человек; 
2010 г. – 283 человека и 2011 г. – 242 выпускника, 2012 г. – 269. Необходимо отметить эффективность 
сложившейся системы региональной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку (таб-
лица). 
 

Уровень подготовленности участников ЕГЭ по Томской области 
 

Группы участников Первичный балл Тестовый балл Результаты 2011 г. Результаты 2012 г.
Ниже минимального уровня 0–15 0 – 19 1,24 % 1,48%
Базовый уровень (А2+) 16 – 40 20 – 50 45,23 % 26,76%
Повышенный уровень (В1) 41 – 64 51 – 80 36,10 % 51,67%
Высокий уровень (В2) 65 - 80 81 - 100 17,43 % 20,81%
 

В группу «Ниже минимального уровня», согласно принятым в ЕГЭ критериям оценки усвоения 
элементов предметного содержания по английскому языку, были отнесены те обучающиеся, которые не 
достигли требуемого уровня ни в одном из видов речевой деятельности. Исключение составляют от-
дельные умения и понимания основного содержания текста в разделах «Аудирование» и «Чтение». 
Обучающиеся, вошедшие в группу «Базовый уровень», характеризуются пониманием простых аутен-
тичных текстов, обладают навыками написания простого письма личного характера. Однако, данная 
группа не владеет сложными лексико-грамматическими конструкциями, испытывает затруднения в по-
нимании развернутых текстов.  

Обучающиеся повышенного уровня в разном качестве проявляют умения понимания текстов, от-
носящихся к разным типам и жанрам, построенных в основном на частотном языковом материале. Они 
могут писать связные тексты, выражая в них личные переживания и впечатления. Однако, данная груп-
па испытывает затруднения при выполнении заданий – рассуждении, выражении компенсаторных уме-
ний и проявлении языковой догадки. 

Группа высокого уровня характеризуется пониманием на слух и чтением сложных текстов с раз-
вернутой аргументацией или ярко выраженной авторской позицией. Обучающие данной группы имеют 
широкий словарный запас и активно используют различные грамматические конструкции. Таким обра-
зом, на основании данных, приведенных в таблице, заметно увеличение доли участников базового и 
высокого уровня. 
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И.В. Семёнова 
 

г. Сургут, ХМАО – Югра 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ПЕРЕВОДА 
 

Перевод – одно из древнейших занятий человека. Различие языков побудило людей к этому не-
легкому, но столь необходимому труду, который служил и служит целям общения и обмена духовными 
ценностями между народами.  

Лингвисты сосредоточили свои усилия на изучении процесса перевода, построении его гипоте-
тических моделей, сопоставлении текстов оригинала и перевода с целью установления лексических, 
грамматических, и текстовых соответствий и на определении переводоведческих закономерностей, 
описании переводческих приемов при передаче содержания оригинала, а также на поисках критериев 
эквивалентности (адекватности) перевода и эффективных методов обучения переводу.  

Профессия переводчика имеет многовековую историю, но, несмотря на это, современные лингви-
сты выделяют методику преподавания перевода в сфере профессиональной коммуникации как новое 
направление в лингвистике. В современном обществе в рамках сложившегося рынка труда резко воз-
росла потребность в экспертах-переводчиках по специальности «переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» (право, политология, экономика).  

После 1992 г. в России возросла потребность в экономическом переводе: наша страна стала пол-
ноправным и активным участником международных экономических отношений.  

В наши дни в профессиональной переводческой деятельности прослеживается спрос на спецпере-
вод, т.е. на документацию экономико-юридического характера в узких областях. Профессиональный 
перевод на современном этапе должен соответствовать потребностям формирующейся рыночной эко-
номики. Переводчик должен иметь не только прекрасную языковую подготовку, но и владеть экономи-
ческой терминологией.  

Перевод – это сложный и многогранный вид человеческой деятельности. В процессе перевода 
происходит не просто замена одного языка другим. В переводе сталкиваются различные культуры, раз-
ные личности, разные склады мышления, разные литературы, разные эпохи, разные уровни развития, 
разные традиции и установки. Переводом интересуются культурологи, этнографы, психологи, истори-
ки, литературоведы, и разные стороны переводческой деятельности могут быть объектом изучения в 
рамках соответствующих наук.  

Материальным объектом, доступным для конкретного переводоведческого анализа, являются 
тексты оригинала и перевода, письменные или звучащие. Поэтому классификация текстов, которые в 
существующей практике могут подлежать переводу, необходима.  

Тексты для переводов чрезвычайно разнообразны по жанрам, стилям и функциям. Поэтому пе-
реводчику важно знать, какой вид текста ему надлежит переводить. Типы текстов определяют подход 
и требования к переводу, влияют на выбор приемов перевода и определение степени эквивалентности 
перевода оригиналу. Цели и задачи переводчика оказываются различными в зависимости оттого, что 
он переводит, поэму или роман, научную статью или газетную информацию, документ или техниче-
скую инструкцию. И закономерности перевода каждого из жанров имеют свои отличия.  

Специальная теория перевода изучает воздействие на процесс перевода языковых особенностей 
определенного функционального стиля в исходном языке, аналогичного ему функционального стиля в 
переводном языке и взаимодействия этих двух рядов языковых явлений. 

В рамках каждого функционального стиля можно выделить некоторые языковые особенности, 
влияние которых на ход и результат процесса перевода весьма значительно. Например, в научно-
техническом стиле – это лексико-грамматические особенности научно-технических материалов и, в 
первую очередь, ведущая роль терминологии и специальной лексики. В газетно-информационном сти-
ле, наряду с важной ролью политических терминов, имен и названий, - это особый характер заголовков, 
широкое использование газетных клише, наличие элементов разговорного стиля и жаргонизмов и т.д.  

Содержание газетно-информационных сообщений отличается от научно-технической информа-
ции, в частности тем, что здесь речь идет о явлениях, доступных для понимания широким слоям неспе-
циалистов, прямо или косвенно связанных с их жизнью и интересами. Поскольку задача заключается в 
сообщении каких-то фактов, и здесь необходимо точное обозначение понятий и явлений. Отсюда важ-
ная роль терминов, имен и названий, однозначно указывающих на предмет мысли. 
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Принадлежность текстов оригинала и перевода к определенному функциональному стилю предъ-
являет особые требования к переводчику и оказывает влияние на ход и результат переводческого про-
цесса. Специфика определенного вида перевода зависит не только от языковых особенностей, которые 
обнаруживаются в соответствующем стиле каждого из языков, участвующих в переводе, но, главным 
образом, тем, как соотносятся эти особенности между собой, насколько совпадают стилистические ха-
рактеристики данного типа материалов в обоих языках. Если какие-то особенности обнаруживаются 
только в одном из языков, то при переводе происходит своеобразная стилистическая адаптация: специ-
фические средства изложения в оригинале заменяются языковыми средствами, отвечающими требова-
ниям данного стиля в переводном языке. При переводе на русский язык английских текстов, принадле-
жащих к художественной литературе или к газетно-информационному стилю, преобладает противопо-
ложное явление – членение предложения при переводе, когда одному исходному предложению соот-
ветствуют два или более в тексте перевода.  

Выявление языковой специфики того или иного функционального стиля производится в рамках 
специальной теории перевода для определения воздействия этой специфики на процесс перевода, на 
характер и способы достижения эквивалентности при переводе материалов данного вида. Степень тако-
го воздействия зависит не только от лексико-грамматических особенностей оригинала, но и от их соот-
ношения с аналогичными явлениями в языке перевода. Ход и результат переводческого процесса во 
многом определяется тем, какими общими и отличительными языковыми чертами обладают аналогич-
ные виды материалов в исходном языке и переводном языке. Поэтому за описанием характерных осо-
бенностей материалов научно-технического и газетно-информационного стилей в современном англий-
ском языке должно последовать выявление языковой специфики русских текстов, относящихся к ука-
занным функциональным стилям.  

Перевод любого текста, делового или научного, газетного или художественного, является творче-
ским процессом. Поэтому переводчик  должен владеть знанием сопоставляемых языков, а также опре-
деленными умениями и навыками. Необходимо также помнить то, что человеческий язык не только ма-
териальная форма мышления, не только средство общения, но и средство хранения всего познанного 
человечеством за всю историю своего существования. 

Язык впитал в себя культуру народа, и поэтому одна из главных задач переводчика заключается в 
том, чтобы помочь одним людям понять других, у которых иной язык, иная культура, т.е. способство-
вать так называемому диалогу культур. Это предполагает всестороннее знакомство с историей, культу-
рой, литературой, обычаями и прочими реалиями жизни народа, говорящего на исходном языке.  

У языка есть всеобъемлющая и многогранная единица – слово. Оно является, в конечном счете, 
основным языковым материалом, из которого создается любой текст на любом языке.  
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УЧЕТ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СПОСОБ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИЯ 

 
Организация обучения иностранному языку на современном этапе строится на основе личностно-

ориентированного подхода к обучению (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, И.А. Зимняя), 
который предполагает, что все методические решения преподавателя «должны преломляться через 
призму личности обучающегося – его потребностей, мотивов, способностей, активности, интеллекта и 
других индивидуально-психологических особенностей» [1. C. 65]. В рамках данного подхода личность 
обучаемого рассматривается как субъект педагогической деятельности, «которая, сама формируясь в 
деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер этой деятельности и общения» [2. 
C. 153]. Особое внимание сегодня направлено на дифференциацию и индивидуализацию процесса обу-
чения. По словам Г.В. Елизаровой, в процессе обучения иностранный язык «должен оказывать такое 
воздействие на личность, в результате которого она преобразуется в саморазвивающийся эмоциональ-
но-зрелый интеллектуально-познавательный организм, способный справляться с непредвиденными 
культурно-обусловленными ситуациями общения посредством определения или создания уникальных 
инструментов поиска, обработки и практического применения информации» [3. C. 5]. В связи с этим 
особую актуальность приобретает решение вопросов, связанных с учетом в образовательном процессе 
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когнитивных стилей обучающихся. На необходимость учёта когнитивных стилей в процессе обучения 
указывают многие зарубежные и отечественные психологи и педагоги: Г. Уиткин, Б. Лу Ливер, 
В.С. Мерлин, М.Н. Берулава, Г.А. Берулава, В.А. Колга, И.М. Палей, М.А. Холодная и др. Б. Лу Ливер 
отмечает, что внимательное отношение к познавательным стилям – не самый простой способ помощи 
учащимся, но самый эффективный на сегодняшний день; он гораздо более продуктивен, чем поиск со-
вершенного метода обучения, поскольку ни один метод не сможет подойти всем учащимся [4. C. 43]. В 
данной статье мы попытаемся проанализировать понятие когнитивного стиля, определить его место в 
системе индивидуальности и роль в процессе индивидуализации обучения иностранным языкам.  

Индивидуальность представляет собой особый, выражающий индивидуальное своеобразие харак-
тер связи между всеми свойствами человека [5. C. 7]. Создатели одной из наиболее известных много-
факторных систем индивидуальности Дж. Ройс и А.Пауелл представляют индивидуальность как струк-
туру психологических характеристик, относящихся к разным психологическим сферам (J.Royce, 
A.Pawell, 1978, 1983, 1985). Авторы постулируют, что структура индивидуальности представляет собой 
сложную систему, которая определяется шестью взаимодействующими системами – сенсорной, мотор-
ной, когнитивной, аффективной, а также системой стилей и системой ценностей. Сенсорная и моторная 
системы обеспечивают вход и выход информации, ее кодирование и декодирование [6. C. 127]. Когни-
тивная система связана с обработкой информации, позволяющей определить основные параметры 
окружающего мира. Аффективная система преобразует информацию в состояния активации. Когнитив-
ная и аффективная системы являются центральными уровнями системы, отвечающими за обработку 
информации. Система стилей тесно переплетается с системой ценностей, поскольку она связана с 
обобщением и преобразованием информации, получаемой от когнитивной и аффективной систем. Кро-
ме этого, система стилей отвечает за выбор соответствующих способов обработки информации. Систе-
ма ценностей также обобщает информацию, но не для выбора способа действия, а для того, чтобы вы-
делить цели и определить возможности и пути их достижения. Представляется важным отметить, что 
системы стилей и ценностей, как и когнитивная и аффективная системы, связаны с переработкой ин-
формации, но уровень обобщения, обеспечиваемый данными системами, более высокий. Так что мы 
можем утверждать, что они интегрируют информацию на уровне целостной индивидуальности. 

Проведенный анализ показывает, что понятие индивидуальности включает в себя индивидуально-
типические различия в волевой, интеллектуальной, мотивационной сферах, в свойствах нервной систе-
мы, темперамента и т.д. В отечественной науке широкое распространение получила структура индиви-
дуальности, предложенная Б.Г.Ананьевым, который выделяет в структуре свойств индивидуальности 
свойства индивида, свойства личности и свойства субъекта деятельности [7]. Именно поэтому в отече-
ственной науке индивидуальность рассматривается в тесной взаимосвязи с индивидуальным стилем по-
знавательной деятельности. Психологи отмечают, что в зависимости от индивидуально-
психологических особенностей личности обучаемых (таких как темперамент, функциональная симмет-
рия-асимметрия полушарий головного мозга и связанные с этим особенности восприятия информации 
(зрительной-визуальной, слуховой-аудиальной или кинестетической) у обучающихся формируется 
определенный способ переработки информации, ее получения,  организации, хранения и использова-
ния, т.е. стиль индивидуальной познавательной деятельности. Индивидуальный стиль выступает систе-
мообразующим компонентом, проявляющимся в виде механизма внутреннего и внешнего сопряжения 
индивидуальных свойств человека [5. C. 156]. Он выполняет роль опосредующего звена во всех разно-
уровневых связях интегральной индивидуальности [5. C. 137]. Стиль отражает характеристику системы 
операций, к которой личность предрасположена в силу своих индивидуальных свойств (Г.Оллпорт, [8]). 
Это система наиболее эффективных приемов и способов организации своей деятельности, некоторая 
устойчивая система особенностей деятельности и поведения [9. C. 279]. Стиль является интегральной  
формально-динамической характеристикой [10. C. 159], выражающей соотношение различных под-
структур индивидуальности между собой и с параметрами конкретных ситуаций с точки зрения ком-
пенсаторности, оптимальности, адаптивности и результативности [11. C. 178]. Индивидуальный стиль 
деятельности – индивидуально-своеобразная система психологических средств, к которым сознательно 
или стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей (типологически обуслов-
ленной) индивидуальности с предметными внешними условиями деятельности [12. C. 49].  

Индивидуальный стиль познавательной деятельности представляет собой систему способов вер-
бального преобразования информации, формирующуюся на основе мотивов и целей деятельности пу-
тем опосредования словом когнитивных стилей, которые трактуются как индивидуальные операцио-
нальные системы способов переработки информации на довербальном уровне [13. C. 69]. Когнитивные 
стили, в свою очередь, отражают индивидуально-психологические особенности познавательных про-
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цессов, предрасположенность к использованию свойственных человеку способов взаимодействия с ин-
формацией, индивидуально-специфическую познавательную структуру личности, опосредующую про-
цессы оперирования информацией на всех уровнях познавательной сферы.  

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу, что когнитивный стиль следует отно-
сить к процессуальной характеристике познавательной деятельности. Стилевые параметры коррелиру-
ют со множеством разных психологических характеристик индивидуальности, таких как особенности 
сенсомоторики, и психофизиологическими характеристиками человека, в том числе с темпераментом 
[14. C. 310]. Когнитивный стиль связан со всеми уровнями индивидуальных свойств, влияет на индиви-
дуальный стиль деятельности, и сам в свою очередь от него зависит [15. C. 105]. Выступая «посредни-
ком» между психическими и личностными уровнями «интегральной индивидуальности», когнитивные 
стили являются способом овладения индивидуумом картиной мира, в том числе языковой. Поскольку 
язык является неотъемлемой частью познания, проявлением ментальной деятельности человека и сред-
ством формирования языковой картины мира, соответствующей каждому естественному языку, процесс 
обучения иностранному языку должен  основываться на специфике когнитивной сферы личности обу-
чающихся.  

В зарубежной литературе при описании когнитивных стилей в качестве общего категориального 
понятия часто используется термин учебный, тогда как когнитивный стиль употребляется в значении 
стиля мышления [16. C. 74]. В ряде работ когнитивный стиль выступает общей категорией, включаю-
щей различные индивидуально-психологические и психофизиологические характеристики, в том числе 
параметры когнитивного стиля, именуемые «стилями мышления» [17]. В своем понимании когнитивно-
го стиля мы опираемся на позицию А.В.Либина, который отмечает, что определение «когнитивный», 
безусловно, указывает лишь на один класс проявлений стиля человека, а именно – специфику функ-
ционирования когнитивных процессов [11. C. 165].  

В зарубежной и отечественной литературе по психологии описано около полутора десятков 
устойчивых индивидуальных приемов оперирования информацией (параметров когнитивного стиля). 
Из всего многообразия феноменологии когнитивных стилей мы выделяем те, которые оказывают непо-
средственное влияние на интеллектуальные и психологические процессы усвоения языкового материа-
ла и могут учитываться в условиях современной российской системы высшего образования – это такие 
биполярные конструкты, как полезависимость-поленезависимость, узкий-широкий диапазон эквива-
лентности (аналитичность-синтетичность), ригидность-гибкость познавательного контроля, узость-
широта категории, толерантность-нетолерантность к нереалистическому опыту, конкретная-
абстрактная концептуализация, высокая-низкая когнитивная сложность (заострение-сглаживание), фо-
кусирующий-сканирующий контроль. По мнению психологов, индивидуальные значения различных 
индивидуумов по каждому из когнитивных стилей располагаются между этими полюсами, образуя 
нормальное распределение, т.е. по каждому когнитивному стилю наибольшее количество людей имеет 
средние значения, а крайние значения встречаются гораздо реже [6. C. 117]. При этом лица, имеющие 
крайнюю степень выраженности любого из когнитивных стилей, менее адаптивны, чем те, кто распола-
гается в среднем диапазоне. Самыми адаптивными являются люди с мобильным когнитивным стилем, 
т.е. умеющие произвольно менять настройки своего когнитивного аппарата, исходя из требований ситу-
ации. Благодаря личностной и интеллектуальной зрелости, студент получает на определенном этапе 
своего развития возможность совмещать в себе умение действовать       по-разному в зависимости от 
требований ситуации, сохраняя некоторое тяготение к одному из полюсов. Мобильность, по предполо-
жению И.П.Шкуратовой, является свидетельством высокой зрелости когнитивных структур личности 
[18. C. 293]. Следовательно, можно предположить, что индивидуализация на основе когнитивных сти-
лей в наибольшей степени способствует формированию стиля индивидуальной деятельности, который 
формируется как интегральный эффект взаимодействия человека с предметной и социальной средой, 
может изменяться при изменении условий деятельности, вырабатывается в процессе развития, обучения 
и воспитания [19].   

Проведенный нами анализ научной литературы показывает, что когнитивные стили, с одной сто-
роны, имеют непосредственное отношение к процессу усвоения информации, знаний, формирования 
навыков и умений, с другой, – влияют на сферу межличностных отношений и регулируют взаимодей-
ствие участников общения. Таким образом, обучение иноязычному общению с учетом когнитивных 
стилей в рамках единого образовательного пространства предполагает, с одной стороны, создание усло-
вий для актуализации имеющейся системы стилевых характеристик интеллектуального поведения, с 
другой стороны, – предполагает расширение репертуара стилевого поведения, связанного с освоением 
разных стилей на разных уровнях стилевого поведения и создание условий для взаимодействия разных 
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познавательных стилей при изучении определенной учебной темы, усвоении того или иного понятия, 
решении конкретной задачи и т.д. [20].  
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Т.И. Стрелкова 
 

МАО  Гимназия № 12.  г. Тюмень 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
ЧЕРЕЗ КЛАССНЫЙ ПРОЕКТ  «ЧИТАЙ-ГОРОД» 

 
В настоящее время интерес к высокохудожественной литературе снизился. Классика, к сожале-

нию, вытесняется из круга читательских интересов, особенно в молодежной среде. Поэтому детям нуж-
но прививать любовь к чтению с малых лет. Кругозор ребенка, его образованность и  воспитанность 
формируется с первых лет жизни. И очень важно в его сознание заложить значимость книги как основы 
речевого развития. С детства закладывается фундамент будущего характера, и происходит становление 
личности, и эти процессы, как правило, не обходятся без участия книги. 

Книги – это волшебный компонент, который может заполнить детские мечты ребенка и превра-
тить его в творческую личность. И учитель  может играть в этом самую активную роль. 

Необходимо предоставить возможность детям сформировать любовь к книгам. Ведь это – первая 
ступень к грамотности и обучению на протяжении всей жизни. Это одновременно и специфическая 
форма общения ребенка с автором произведения и миром его идей. Это, наконец, своеобразный моно-
лог ребенка, в котором он размышляет над нравственным содержанием произведения литературы, 
учится выявлять и выражать его идею. 

Становление ребенка как читателя не может проходить без активного участия школы, библиотеки 
и родителей. Они должны играть роль стимулятора интереса к чтению, поскольку в наш век полноцен-
ным читателем надо успеть стать в детстве, иначе жизнь может не оставить для этого времени. 
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Тема проекта нашим классным сообществом выбрана неслучайно. Век новых технологий требует 
большей гибкости от пользователей информации, а книги дают ребенку интеллектуальное и эмоцио-
нальное развитие, социальное и образовательное развитие, влияют на социализацию личности. 

Целью нашего проекта стало содействовать общекультурному развитию, нравственному воспи-
танию младших подростков, используя чтение как важнейший элемент образования и развития лично-
сти.  

В контексте цели определен круг задач: 
 разработка проекта совместной детской–взрослой деятельности «Читай-город»; 
 развитие  познавательных, читательских, творческих способности у детей через  чтение и бесе-

ды о художественных произведениях, изготовление книг учащимися, презентации книг, книжные вы-
ставки, проведение акций; 

 воспитывать бережное отношение к книгам; 
 развивать у детей стремление и интерес к чтению; 
 помочь осознать ценность чтения как эффективного средства образования, интеллектуального 

развития личности; 
 воспитывать активного читателя. 
Решение поставленных задач осуществлялось последовательно на нескольких этапах: 
На первом этапе был определен идейный замысел проекта, сформирован состав проектной ко-

манды. 
На втором этапе к участию в проекте были привлечены родители, школьный библиотекарь. С их 

помощью был составлен план работы на год. Параллельно шла работа по формированию мини-групп  
из числа участников проектной деятельности. 

На третьем этапе в рамках Дня культурно-образовательных инициатив и проектных идей «Моя 
гимназия: вчера, сегодня, завтра» прошла презентация проекта. Детско-взрослому сообществу были 
представлены тематический план и сроки его проведения. 

На четвертом этапе совместно с родителями  началась основная работа по реализации проекта. 
Мы приняли участие в городском конкурсе «Самый читающий класс». Начали сотрудничество с дет-
ским садом №88, где работают наши родители. Инсценировали русскую народную сказку «Колобок» 
для детей старшей группы. Организовали классную библиотеку и наладили обмен между учащимися. 
Стали вести читательские дневники, изготовляли книжки-малышки с собственными сочинениями. При-
няли участие в городском конкурсе чтецов. Провели серию выставок писателей «В мире животных», 
«Семь чудес света» для учеников начальных классов (2б,4б) нашей гимназии по произведениям тюмен-
ских авторов. В рамках открытых дверей прошла читательская  конференция по произведению В.Г. Ко-
роленко «Дети подземелья», в ходе которой шестиклассники анализировали произведение, давали ха-
рактеристику главным героям, обсуждали проблему взаимоотношений между детьми и родителями. На 
подготовительном этапе учащиеся писали мини-сочинения, делали рисунки по теме. В конференции 
большое участие принимали родители. В настоящее время участники проектной деятельности готовятся 
к проведению акции «Подарим детскому дому книжки», разрабатываем совместно с учителем русского 
языка и литературы список произведений для прочтения, который мы назвали «Проведи лето с книгой». 

В ходе этой увлекательной деятельности шестиклассники приобретают опыт самоорганизации, 
саморазвития и самообразования, получают возможность для раскрытия своего творческого потенциа-
ла, учиться конструктивно, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Овладевают универсаль-
ными способами действий, среди которых: 

 поиск и выделение необходимой информации; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
 работа в команде; 
 оценка процесса и результатов деятельности. 
Ожидаемый результат мы связываем с раскрытием творческого потенциала школьников и роди-

телей через совместную читательскую деятельность, возрастание интереса к чтению художественной и 
познавательной литературы, бережному отношению к книгам. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ РОЛЬ ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАНИИ:  
ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ 

 
В ходе модернизации образования что только ни происходит в системе образования. А главное – 

разнообразнейших документов год от года принимается и одобряется всё больше и больше. Программы 
включают в себя всё больше и больше оригинальных разделов, новаторских направлений. Содержание 
их становится всё более разнообразным. Меняется нормативное обеспечение образования и т.д. Однако 
кардинально картина в образовании не меняется. Одна из причин, на наш взгляд, в том, что документы, 
призванные быть в своей сути концептуальными, далеко не всегда являются направленными на глубо-
кие, сущностные перспективные изменения. Инновации по-прежнему зачастую идут только ради уча-
стия в тех или иных конкурсах, которые позволяют получать материальные блага или по крайней мере 
представляет собой форму проявления лояльности. Формализация современного социума в полной мере 
затрагивает образование. 

Многочисленные реформы образования показали, что если в замысле и реализации нет опоры на 
сущностное в природе человека, в природе его понимания, мироотношения, то такие новеллы быстро 
затухают, как только административный и финансовый ресурс перестает питать их извне во всё возрас-
тающем объеме. 

В поиске новых целей и адекватных им форм и методов важно не забывать про стратегические 
опоры. Этими опорами являются сущность человека, приоритет формирования нравственных качеств, 
закономерности процесса познания. А новизна должна быть в формах и методах использования тех 
фундаментальных опор, которые неизменны и определяют характер человеческого бытия. 

Ища опору, мы основываемся на устоявшемся постулате, что язык является домом бытия челове-
ка. А картина мира имеет языковой характер. "Слово не сводится к знаку, термину или понятию, а в си-
лу связи с историческим опытом становится частью нашей памяти. Оно является не только носителем 
значения, но формой передачи опыта" [1. 204]. Становление человека осуществляется в речи тогда, ко-
гда происходит выговаривание, проговаривание сущностного содержания бытия человека, его интен-
ций. Такая речь и вслушивание в нее позволяет прикоснуться к тому глубинному, что несет нам язык от 
предков. Языковые картины прошлого и настоящего переплетаются. То, что человек, слыша язык про-
шлого (в сказаниях, легендах, песнях, фольклоре, классической литературе), переводит его на язык со-
временности, означает, что возникает духовная и интеллектуальная тяга, влекущая прошлое на поверх-
ность настоящего. Образование должно создавать мотивацию пристального внимания к языку (в-
слушивания в слово). 

Утвердившееся в педагогике противопоставление дела (поступка) и слова является не всегда 
обоснованным. Только тот пример, который о-говорен (обдуман), может быть воспитывающим. Эта о-
говоренность, правда, не обязательно должна быть в виде морализаторской лекции. Только то слово, 
которое связано с делом, может быть формирующим личность, участвовать в процессе развития. По-
этому становление человека возможно только в языковой среде в ходе определенной деятельности. 

Язык как воспитатель. Язык – это не только звуки, колебания воздуха, шум, отчетливые знаки. 
Язык – это и речь, и пауза, молчание, тишина там, где должна быть тишина. Соответственно, понима-
ние не может быть только особым восприятием слов, системы явственных знаков. Понимание неизбеж-
но включает в себя понимание тишины, паузы, невысказанности, недосказанностей, молчания. Образо-
вательная среда не должна оглушать формальным звучанием, речью. Нет прямой зависимости: если бу-
дет больше сказано – будет лучше понято. Сегодня же образовательная среда «зашумлена», страдает от 
агрессивной подачи информации. Люди отвыкли от тишины и тем более разучились вслушиваться в 
нее. Здесь особо важна поддержка образовательной среды, т.к. теперь приходится почти искусственно 
воссоздавать тот процесс, который сам не восстановим по тем или иным причинам, ни в одной из сфер 
общественной жизни, кроме педагогической. «Бытие никогда не говорит другим голосом, кроме зова 
тишины. Тишина кажется пустой. Но для вслушивающейся мысли пустота бытийного ничто открывает-
ся впускающим простором» [2. 8]. Образование должно создавать условия для неспешных и глубоких 
раздумий учащихся. Поэтому языковая приоритетность на практике означает специальное углубленное 
освоение (про-говаривание) философско-этических вопросов как в контексте изучения отдельных лите-
ратурных произведений, так и безотносительно к ним. 
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Проблема контекста в филологии представляется фундаментально значимой и масштабной. Зна-
чит, вся образовательная среда для развития ума и чувств учащихся должна быть пронизана изучением 
проблемы контекста вне зависимости от форм, методов и содержания педагогической деятельности. 

Язык занимает доминирующую позицию в понимании ценностного. Язык опосредует норматив-
но-ценностные системы, он их выражает. Нормативно-ценностные системы живут в среде языка. В ре-
зультате язык может быть средством управления вследствие «растворенности» в нем нормативно-
ценностных императивов. Бытие языка в литературном произведении интегрирует в себе собственно 
лингвистические, семиотические, литературно-художественные, этические, исторические, философ-
ские, гуманитарные и другие важнейшие для образования личности аспекты. Литература может и 
должна на практике быть центром учебно-воспитательной работы в силу универсальности своих воз-
можностей. В этой связи важно видеть те процессы, которые идут в отечественной литературе. Госу-
дарство, на наш взгляд, должно оградить общество и молодежь прежде всего от так называемых “писа-
телей”, которые, якобы под влиянием постмодернистских тенденций в искусстве, скрывают убогость 
своей речи за смакованием тюремного жаргона, сленга наркоманов и алкоголиков, не могут выразить 
мысль без мата (Сорокин В.Г., Ерофеев В.В., Ширянов Б.П. и др.). Направленность и эффективность 
воспитательного процесса зависит от уровня развития языковой культуры учащегося. Бедный язык, 
формальная речь – тревожный сигнал для воспитателя. Формирование языковой культуры и норматив-
но-ценностных ориентаций индивида неразделимы. В процессе овладения языком человек не просто 
становится функционально грамотным, но понимает качество мира, оценивает его, осознает и пережи-
вает свои оценивающие чувства и логические операции, получает инструмент сравнения себя с другими 
людьми, т.е. понимает, собственно живет. Если слово – система отношений, как это считал Г.Г. Шпет, 
то, на наш взгляд, образование, предназначенное для сказания этого слова, – место, имеющее своим 
смыслом развертывание человеческих отношений. Развертывание речи и текста начинают требовать 
соблюдения некоей логики их развития. Человек становится не совсем самостоятельным; более того, он 
вовлекается в бесконечный по своей природе процесс, где различные этапы работы с языком, над диа-
логом (полилогом), текстом, контекстом открывают все новые и новые глубины понимания, глубины 
традиции. На самом деле правила извечной игры языка и понимания определяют правила для сферы 
образования. Поэтому в ряде случаев можно говорить о доминантной роли языка в образовании. 

Сфера образования не всегда способна из-за самостоятельной активной роли слова вольно им 
распорядиться и, формируя понимание, помогая овладеть языком, в свою очередь зависима от того сло-
ва, которое несет своим питомцам. В этом плане отношения языка и образования носят субъект-
субъектный характер, что адекватно концепции субъект-субъектных отношений ученика и учителя в 
современной педагогике. М. Хайдеггер пишет в “Слове”, что имена, суть изображающие слова, свиде-
тельствуют свою определяющую власть над вещами. Слово становится дарителем присутствования, т.е. 
бытия, в котором нечто объявленное, названное словом является нам как существующее [3. С. 305, 306]. 
Слово дает нам образ понимаемого, слово не просто захватывает инициативу назывного, именующего 
характера; слово предопределяет «художественный» характер понимания, не просто дарует, но настаи-
вает на образности, метафоричности, аллегоричности. Эта активная роль слова подчеркивается 
Г.Г. Шпетом. Он рассматривает «слово» как «комплекс чувственных дат не только воспринимаемых, но 
и претендующих на то, чтобы быть понятыми» [4. С. 380]. 

Творчество в речевом поступке. Определяя речь как поступок, возможно различать речевые 
действия и языковое произведение. Речевые действия осуществляются тогда, когда с помощью речи 
решается повседневно актуальная жизненная задача. Языковое произведение возникает, когда личность 
в поисках адекватного языкового выражения в новой для него ситуации творчески подходит к соверше-
нию речевого акта. Образовательная среда отличается тем, что более, чем многие другие, способствует 
созданию языковых произведений. Среда, способствующая формированию творческих поступков, фор-
мирует человека. Связь языка с образовательной средой не односторонняя. Это взаимоформирующая, 
взаимораскрывающая сущностные качества друг друга общность. Язык как бы играет с образованием, 
позволяя перехватывать инициативу. Языку нужна мысль, чтобы быть действенным. Сферой, призван-
ной генерировать мысль, учить мыслить, стимулировать творческое мышление, развивать и трениро-
вать его, по своему призванию является образовательная сфера. Образование инициирует мысль. 
Мысль, выпестованная образованием, оплодотворяет язык. Образовательная среда в результате высту-
пает в качестве катализатора, который искусственно способен как ускорить процесс формирования но-
вой лексики, новых смыслов, новых нормативно-ценностных систем, так и выполнять консервирую-
щую роль. Образовательная среда, влияя на лексику и словоупотребление, способна оказать большое 
воспитывающее воздействие на учащихся и в результате на всю социальную сферу. Таким образом, 



 200

сфера образования через язык влияет на социальные процессы, формируя мораль и ее социо-
культурный контекст. 

Образовательная среда доминирует в реализации социальных потенций языка, т.к. контролирует 
понимание контекста, масштабной системы условностей. Она дает, в отличие от других сред, устойчи-
вый положительный опыт, а он необходим для овладения смыслами. Этот опыт необходим прежде все-
го потому, что намек является основной чертой слова. Намек не понимаем при отсутствии опыта. Ана-
логичную роль социального “камертона” играет образовательная среда по отношению к пониманию с 
этимологией, аллегорией, метафорой. Активное использование историко-этимологического подхода в 
языке, его конструкций, существовавших у истоков науки, активизирует понимание в сфере образова-
ния, дает устойчивый навык понимания, развивает языковую интуицию. Образовательная среда позво-
ляет учащимся, опираясь на генезис языка, как бы пройти путь познания, уже проделанный человече-
ством, проследить динамику семантических полей, сопутствующую историческому пути познания. 

Для того чтобы указанная роль могла бы естественным образом реализовываться на практике, 
необходимо подойти к любому типу образования как к явлению, имеющему языковую доминанту. Это 
методологическая позиция. Языковой подход к образованию, разработанный нами и опубликованный в 
сборнике «Язык и культура в Евразийском пространстве» [5], представляет собой практическую мето-
дологию, призванную сделать так, чтобы языковая картина мира органично раскрывалась человеку в 
образовании. 

 
Литература 

 
1. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. СПб., 1997. 
2. Бибихин В.В. Дело Хайдеггера // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993. 
3. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993. 
4. Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989. 
5. Сулима И.И. Языковые подходы в образовании //Язык и культура в Евразийском пространстве : сб. статей 

XVII Междунар. науч. конф. / под ред. С.К. Гураль. Томск : Изд-во Томского госуниверситета, 2004. Т. 2. 
 
 

П.В. Сысоев 
 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Современный этап развития общества характеризуется процессом его интенсивной информатиза-

ции. Постепенно возрастает роль информационных процессов во всех сферах человеческой деятельно-
сти, повышается потребность людей в информации и в средствах ее обработки, хранения и использова-
ния. Рост потребности в информации неизбежно приводит к появлению новых электронных информа-
ционных и коммуникационных технологий, используемых наряду с традиционными носителями ин-
формации (бумажных носителей, аудио- и видео-пленках и т.п.). Информатизация общества не могла не 
затронуть систему образования, которая, по определению, должна оперативно реагировать на социаль-
ный заказ в подготовке специалистов. В качестве основных предпосылок можно назвать следующие 
три, способствующие информатизации системы образования.  

Во-первых, в современном быстро меняющемся мире и при постоянно возрастающем потоке ин-
формации невозможно единовременно в школе или вузе получить весь объем знаний, необходимый для 
полноценной профессиональной деятельности на протяжении всей жизни. По совершенно объективным 
причинам с развитием сфер деятельности человека будет неизбежна потребность в получении новых 
знаний и развитии новых умений практической деятельности в новых условиях завтрашнего дня. По-
этому на современном этапе развития общества возникла необходимость в переходе от «обучения на 
всю жизнь» к «обучению на протяжении всей жизни».  

Во-вторых, обучение на протяжении всей жизни будет требовать от обучающихся в процессе 
формального обучения в школе, учреждениях среднего специального образования или вузе развития 
умений самообразования. Безусловно, самообразование в области иностранного языка и культуры 
страны изучаемого языка на протяжении всей жизни возможно, если развивать в школе и вузе соответ-
ствующие умения самостоятельной учебной деятельности.  
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В-третьих, потребности современного наукоемкого производства в специалистах, владеющих не 
только суммой знаний, но и компетентностью, вызвало необходимость обозначить в качестве результа-
та обучения не совокупность дискретных знаний, умений и навыков обучающихся, а развитие их по-
знавательной деятельности, умений получать (извлекать и синтезировать) необходимые знания и 
развивать умения их практического использования. 

Данные предпосылки заставили по-иному посмотреть на педагогический процесс как на процесс 
овладения обучающимися стратегиями активного получения и переработки информации с целью ее 
дальнейшей практического применения.  

На современном этапе развития системы образования информатизация включает весь спектр мер 
от компьютеризации школ и разработки программного обеспечения до формирования информационной 
культуры обучающихся. В этой связи информатизация образования в широком понимании этого терми-
на трактуется как «целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы образования методо-
логией, технологией и практикой создания и оптимального использования научно-педагогических, учеб-
но-методических разработок, ориентированных на реализацию возможностей средств информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ), применяемых в комфортных и здоровьесберегающих усло-
виях» (Роберт И.В., 2005: 106).  

Институтом информатизации образования РАО под руководством профессора И.В. Роберт в рам-
ках Комплексной программы РАО «Информационные и коммуникационные технологии в общем, про-
фессиональном и дополнительном образовании» были обозначены основные направления информати-
зации образования в отечественной школе, включающие широкую палитру аспектов информатизации 
(от разработки методологии до совершенствования процессов информатизации управления образова-
тельными учреждениями), а также были разработаны теоретические основы и научно-методическое 
обеспечение нового научного направления педагогической науки «теория и методика информатизации 
образования» (Роберт И.В., 2005, 2010). Данные направления определили стратегию информатизации 
системы общего среднего, специального и высшего профессионального образования в России.   

В настоящие время информатизация образования является одним из приоритетных направлений 
отечественной системы общего среднего, среднего специального и высшего профессионального обра-
зования, что отражено во многих федеральных нормативных документах. В частности, согласно Кон-
цепции модернизации Российского образования на период до 2010 г. (2002) «информатизация и обеспе-
чение учебным оборудованием, совершенствование образовательного процесса и материально-
технической базы» средних общеобразовательных городских, сельских и поселковых школ, а также 
«информатизация образования и оптимизация методов обучения, активное использование технологий 
открытого образования» выступают одними из приоритетных направлений развития отечественной си-
стемы образования.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования вто-
рого поколения в качестве одного из результатов освоения основной образовательной программы обще-
го образования по информатике выступает «формирование информационной культуры учащихся и их 
компетенции в области информационно-коммуникационных технологий» (ФГОС ООО, 2010).  

В приложении к приказу Министерства здравоохранения и социального развития № 593 от 
14.08.2009 «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих» в качестве одной из составляющих компетентности педагогического работника указывается 
информационная компетенция - знания и умения, обеспечивающие «эффективный поиск, структуриро-
вание информации, ее адаптацию к особенностям педагогического процесса и дидактическим требова-
ниям, формулировку учебной проблемы различными информационно-коммуникативными способами, 
квалифицированную работу с различными информационными ресурсами, профессиональными инстру-
ментами, готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать решение 
педагогических проблем и практических задач, использование автоматизированных рабочих мест учи-
теля в образовательном процессе; регулярная самостоятельная познавательная деятельность, готовность 
к ведению дистанционной образовательной деятельности, использование компьютерных и мультиме-
дийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе, ведение школь-
ной документации на электронных носителях (Приказ…, 2009).  

Кроме того, в рамках приоритетного национального проекта «Образование» были реализованы 
такие федеральные целевые программы, как «Электронная Россия» (2002–2010 гг.), «Компьютеризация 
сельских школ» (2001–2005 гг.), «Компьютер в каждую школу» (2001–2005 гг.), основная направлен-
ность которых заключалась в компьютеризации и информатизации общего среднего и высшего профес-
сионального образования.  
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Таким образом, современная государственная политика РФ в области образования de juro и de 
facto создала благоприятные условия для создания и постоянного развития информационной образова-
тельной среды, в которой учащиеся и студенты могли бы активно использовать информационные и 
коммуникационные технологии в образовательном процессе.  

Языковое образование является неотъемлемой частью общего среднего, среднего специального и 
высшего профессионального образования в России. В этой связи информатизация языкового образова-
ния в целом осуществляется по тем же направлениям, что и другие отрасли знаний. Вместе с тем, ино-
странный язык как учебная дисциплина имеет свою специфику, отличающую ее от других дисциплин 
гуманитарного цикла. Поэтому для методических целей представляется необходимым отдельно выде-
лить и рассмотреть основные направления информатизации применительно к языковому образованию, 
акцентировав особенности иностранного языка как предмета.  

Прежде всего, необходимо определить, что мы понимаем под информатизацией языкового обра-
зования. В методике обучения иностранному языку информатизация образования представляет собой 
комплекс мер по обеспечению всего процесса обучения и овладения иностранным языком и культу-
рой страны изучаемого языка методологией, технологиями разработки новых учебных и учебно-
методических материалов, методиками использования новых информационных и коммуникаци-
онных технологий в обучении, подготовкой и переподготовкой педагогических кадров, способных 
широко использовать потенциал информационных технологий на практике в здоровьесберегаю-
щих условиях. Данное определение обозначает следующие основные направления информатизации 
языкового образования: 

 определение методологической базы отбора содержания обучения, разработки методов и форм 
обучения иностранному языку и культуре (Сысоев П.В., 2012); 

 отбор содержания обучения иностранному языку и культуре в условиях информатизации язы-
кового образования (Сысоев П.В., 2012); 

 отбор и разработка активных и проблемных методов и форм обучения языку и культуре в усло-
виях информатизации языкового образования (Полат Е.С., 2000; Сафонова В.В., 2003; Сысоев П.В., Ев-
стигнеев М.Н., 2010); 

 разработка инновационных методик использования информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в обучении иностранному языку и культуре (Апальков В.Г., 2007; Павельева Т.Ю., 
2010; Соломатина А.Г., 2011; Маркова Ю.Ю., 2011); 

 разработка учебных материалов нового поколения, интегрирующих различные виды ИКТ в 
процесс обучения и овладения иностранным языком (Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2008, 2010); 

 разработка систем компьютерного контроля развития речевых умений и формирования языко-
вых навыков речи обучающихся; 

 организация системы подготовки и переподготовки педагогических кадров в области информа-
тизации языкового образования (Евстигнеев М.Н., 2011; Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2011);  

 обеспечение мер информационной безопасности обучающихся (Сысоев П.В., 2010).  
Содержание каждого из направлений информатизации языкового образования подробно пред-

ставлено в одной из наших работ (Сысоев П.В., 2012). 
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ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА 

 
Электронное портфолио учителя – это пакет материалов, размещенных на электронном носите-

ле (в сети Интернет или на диске), свидетельствующий о результате профессиональной деятельности 
учителя и позволяющий учителю самостоятельно или совместно с коллегами анализировать объем про-
веденной работы, динамику прогресса, а также наметить ориентиры для дальнейшей профессиональной 
деятельности на краткосрочную перспективу.   

Электронное портфолио учителя иностранного языка обладает рядом функций: 
1. Диагностическая функция. Портфолио способно показать весь образовательный (учебный, 

воспитательный и развивающий) и научный потенциал учителя. Данная функция напрямую будет опре-
делять структуру портфолио. В нем могут размещаться документы, свидетельствующие о повышении 
квалификации или переподготовке, благодарственные письма, грамоты, дипломы, сертификаты участ-
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ника и/или победителя профессиональных конкурсов, учебные интернет-ресурсы, созданные учителем 
для учебных целей, работы учащихся, ссылки на групповые блог- и вики-проекты, подкасты и т.п. Диа-
гностическая функция портфолио позволит показать как сферы, в которых учитель преуспевает, так и 
те, которые еще нуждаются в совершенствовании.   

2. Функция целеполагания. Работа над своим портфолио стимулирует учителя иностранного 
языка ставить перед собой конкретную профессиональную цель, разбить ее на задачи, планировать, со-
здавать портфолио по мере решения задач. В данном случае, с одной стороны, портфолио будет основ-
ным рефлектором или свидетельством определенного вида работы, осуществляемого учителем. Напри-
мер, если учитель хочет организовать сетевое обсуждение просмотренного фильма или прочитанной 
книги на блоге учебной группы и разместить на него ссылку в своем электронном портфолио, то ему 
сначала необходимо сделать следующее: а) создать соответствующую страницу на сервисе блогов; б) 
объяснить цель сетевого обсуждения учащимся; в) объяснить учащимся задание и критерии оценки; г) 
осуществить сетевой мониторинг интернет-дискуссии в блоге; д) оценить деятельность учащихся и 
подвести итоги сетевого обсуждения. Только после этого ссылку на страничку блога учебной группы, 
свидетельствующую об успешном проведении сетевого обсуждения на иностранном языке, можно раз-
местить в электронном портфолио. С другой стороны, создание электронного портфолио само по себе 
может являться отдельно взятым проектом. Учитель определяет разделы электронного портфолио и 
начинает их поочередно создавать.      

3. Мотивационная функция. Работа с информационными и коммуникационными технологиями 
в процессе создания электронного портфолио может стимулировать учителя осваивать новые ИКТ, а 
также чаще использовать ИКТ и учебные интернет-ресурсы в обучении иностранному языку.        

4. Информационная функция. Во-первых, работа над портфолио помогает учителю обобщать и 
концептуализировать сделанное. Во-вторых, электронное портфолио, размещенное в сети Интернет и 
находящееся в открытом доступе, позволяет ученикам, родителям и коллегам ознакомиться с материа-
лами конкретного учителя и создать целостное представление о его преподавательской, методической и 
научной деятельности.  

5. Учебная функция. Многие сетевые учебные материалы, созданные учителем и размещенные в 
разделе «Учебные материалы» портфолио, могут быть использованы обучающимися в обучении ино-
странному языку и культуре. Кроме того, учитывая, что размещенные материалы находятся в свобод-
ном доступе, данными учебными интернет-ресурсами могут воспользоваться и другие учителя.   

6. Контролирующая функция. В последнее время портфолио учителя иностранного языка вхо-
дит в перечень обязательных документов при очередной аттестации на первую или высшую квалифи-
кационную категорию. Портфолио позволяет экспертам оценить достижения учителя и их динамику за 
конкретный период.  

7. Воспитательная функция. Электронное портфолио учителя будет всегда служить его учени-
кам и коллегам в качестве образца для создания собственных портфолио.  По мере работы над своим 
электронным портфолио каждый учитель развивает умения представлять себя, позиционировать свои 
достижения и интересы.  

Структура комплексного портфолио должна во многом определяться его функциями. Ученые и 
методисты в своих работах выделяют различные компоненты портфолио. Принимая во внимание спе-
цифику электронного формата портфолио, в данной работы мы выделяем следующие его структурные 
компоненты или разделы: 1) документы, регламентирующие работу учителя; 2) учебные материалы, 
созданные учителем для использования в учебном процессе; 3) научные достижения учителя; 4) награ-
ды и поощрения за успехи в профессиональной деятельности учителя; 5) результаты освоения учащи-
мися образовательных программ и показатели динамики их достижений; 6) отзывы коллег, родителей и 
учащихся, благодарственные письма, грамоты, сертификаты, подтверждающие участие педагога в об-
щественных, научных и других мероприятиях; 7) мультимедийная библиотека; 8) вклад в повышение 
качества образования, распространение собственного опыта. 

Рассмотрим подробнее, что можно разместить в каждом из разделов электронного портфолио. 
Раздел 1. Документы, регламентирующие работу учителя: 
– отсканированный диплом об окончании вуза; 
– отсканированные дипломы и аттестаты, свидетельствующие о наличии ученой степени (маги-

стра, кандидата или доктора наук), ученого звания (доцента или профессора), почетного звания (заслу-
женный учитель школы РФ); 

– отсканированные свидетельства о повышении квалификации; 
– отсканированные свидетельства о переподготовке; 
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– отсканированное свидетельство о присуждении определенной квалификационной категории. 
Раздел 2. Учебные материалы, созданные учителем для использования в учебном процессе:  
– сетевые Интернет-ресурсы (хотлист, мультимедиа скрэпбук, трэжа хант, сабджект сэмпла, 

вебквест); 
– сценарии проектной деятельности по изучаемым темам; 
– сценарии классных и внеклассных воспитательных мероприятий на иностранном языке; 
– разработанные автором разделы (или целые) методические пособия, используемые в учебном 

процессе; 
– ссылки на контрольные материалы, разработанные автором (сетевые тесты по иностранному 

языку (по аспектам языка или видам речевой деятельности)).  
Раздел 3. Научные достижения учителя:  
– электронные версии опубликованных тезисов материалов научно-практических конференций, 

статьи в сборниках научных трудов и научных журналах; 
– программы научно-практических конференций, на которых выступал учитель; 
– сертификаты и дипломы участия в научных мероприятиях; 
– членство в профессиональных общественных организациях учителей. 
Раздел 4. Награды и поощрения за успехи в профессиональной деятельности учителя: 
– сертификаты участия и/или дипломы победителей в профессиональных конкурсах (например, 

«Учитель года», «Народный учитель»); 
– благодарственные письма за активное участие в общественной жизни профессионального со-

общества (участие в качестве члена жюри конкурса и т.п.). 
Раздел 5. Результаты освоения учащимися образовательных программ и показатели дина-

мики их достижений: 
– отсканированные или электронные версии наиболее интересных и репрезентативных творче-

ских работ учеников; 
– ссылки на интернет-ресурсы, на базе которых реализовывались телекоммуникационные проек-

ты или сетевое взаимодействие учащихся (блоги, веб-форумы, вики-страницы, страницы учебных под-
кастов и т.п.); 

– презентации (Power Point) учащихся по темам; 
– список учащихся – победителей олимпиад и конкурсов школьного, муниципального, всероссий-

ского и международного уровня на владение иностранным языком.  
Раздел 6. Отзывы о деятельности учителя: 
– отзывы коллег о профессиональной деятельности учителя; 
– отзывы учащихся об учителе; 
– отзывы родителей о профессиональной деятельности учителя; 
– статьи из СМИ разного уровня (от школьной газеты до всероссийских СМИ) о деятельности пе-

дагога или о проведенном под его руководством мероприятии.  
Раздел 7. Мультимедийная библиотека: 
– фотографии с рядовых уроков; 
– фотографии с проведенных учителем мероприятий; 
– видеозаписи мероприятий.  
Раздел 8. Вклад в повышение качества образования, распространение собственного опыта: 
– участие учителя в методических конференциях, круглых столах по обмену опытом и его рас-

пространению; 
– организация учителем мероприятий (круглые столы, мастер-классы, тренинги) по повышению 

квалификации коллег; 
– руководство общественной организацией или общественным объединением учителей иностран-

ного языка в школе, городе, области.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Одной из наиболее важных проблем в современном обществе является оптимизация учебного 

процесса, рациональность его структуры и содержания.   Очевидно - чем больше методических реше-
ний, тем результативней поиск новых путей обучения. Что касается  обучения иностранному языку, то 
здесь можно сказать, что в последнее время идет усиление коммуникативной направленности этого 
процесса, что влечет за собой ряд кардинальных изменений целей обучения иностранному языку, а так 
же самого содержания обучения. С этой позиции представляется  необходимым не просто знание языка, 
а умение адекватно использовать его в реальных коммуникативных ситуациях. Таким образом, возни-
кает потребность в развитии «коммуникативной компетенции».  

Понятие «компетенция» само по себе не ново. Философы во все времена различали компетенцию 
(знание) и деятельность (реализацию знания). Что касается владения языком, то под компетенцией под-
разумевается сознательное или интуитивное знание системы языка для построения грамматически и 
семантически правильных предложений, а под реализацией – умения и способности с помощью речи 
демонстрировать знание системы. Такое представление о компетенции сложилось под влиянием линг-
вистики, которая отводила грамматике ведущую роль в науке о языке. Так, Ф. де Соссюр говорил о том, 
что система языка, или систематический инвентарь единиц, запечатлевается в виде суммы образов в 
уме каждого члена коллектива и не зависит от способов ее реализации в речи, которая всегда специ-
фична, поскольку определяется волей индивида и типом ситуации [1. С. 17–19].  

Через несколько лет  мысли Ф. де Соссюра повторил в своих трудах американский лингвист 
Н. Хомский, который в 1965 году ввел в научную литературу термин «компетенция». Под языковой (в 
широком смысле слова) компетенцией Н.Хомский понимал «систему интеллектуальных способностей, 
систему знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве и во взаимодействии со многими 
другими факторами определяет... виды поведения» [2. С. 15]. Его идеи развивал этнолингвист Д. Хаймс, 
который под коммуникативной компетенцией понимал «способность быть участником речевой дея-
тельности» [3. С. 281], хотя сама концепция коммуникативной компетенции была сформирована в рабо-
тах М.М.Бахтина (1934-1935 гг.) Данное понятие включает когнитивные, аффективные и интенцио-
нальные факторы. 

В отечественной науке о языке термин «коммуникативная компетенция» был введен в научный 
обиход М.Н. Вятютневым. Он предложил понимать коммуникативную компетенцию «как выбор и реа-
лизацию программ речевого поведения в зависимости от способности человека ориентироваться в той 
или иной обстановке общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, ком-
муникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в процессе вза-
имной адаптации» [4. С. 38].  

Коммуникативная компетенция – это сложная система. Согласно Р. Беллу, коммуникативную 
компетенцию понимают именно как систему, которая выполняет функцию балансировки существую-
щих языковых форм, определяемых с опорой на языковую компетенцию коммуниканта на фоне опре-
деленных социальных функций [5. С. 32]. Начиная с 80-х годов, появляются отдельные модели комму-
никативной компетенции  как системы (M. Canale, M. Swain, G. Caspar, R. Clifford, K. Faersh, MHalliday, 
G. Manby, S. Savignon, G . Widowson). 

Разделяют следующие компоненты коммуникативной компетенции:  
1)  Грамматическая (grammatical competence) или лингвистическая (linguistic) компетенция – си-

стематическое знание грамматических правил, словарных единиц и фонологии, которые преобразуют 
лексические единицы в осмысленное высказывание.  

2) Социолингвистическая компетенция (sociolinguistic competence) – способность выбирать и ис-
пользовать адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуации общения, от со-
циальных ролей участников коммуникации, то есть от того, кто является партнером по общению.  

3) Дискурсивная компетенция (discourse competence) – способность построения целостных, связ-
ных и логичных высказываний разных функциональных стилей в устной и письменной речи на основе 
понимания различных видов текстов при чтении и аудировании; предполагает выбор лингвистических 
средств в зависимости от типа высказывания.  
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4) Cоциокультурная компетенция (sociocultural competence) – знание культурных особенностей 
носителя языка, их привычек, традиций, норм поведения и этикета и умение понимать и адекватно ис-
пользовать их в процессе общения, оставаясь при этом носителем другой культуры; формирование со-
циокультурной компетенции предполагает интеграцию личности в системе мировой и национальной 
культур. 

Рассмотрим несколько определений дискурсивной компетенции. Так, например, Алмазова Н.И. 
определяет дискурсивную компетенцию как «искомый результат образования в целом, так как целью 
обучения является подготовка высокопрофессиональных специалистов в различных областях, готовых 
к международному интеграционному взаимодействию, требующему применения адекватных стратегий 
речевого поведения в процессе профессиональной иноязычной коммуникации с учетом определенных 
форм интеракции между коммуникантами, принадлежащими разным языковым культурам» [6. С. 105].  

Бастрикова Е.М. трактует дискурсивную компетенцию  как способность порождать дискурс, т.е. 
использовать и интерпретировать формы и значения слов для создания текстов, владение навыками ор-
ганизации языкового материала в когерентный (связный) текст, а также владение средствами когезии. 
Так, индивид с высоким уровнем дискурсивной компетенции хорошо знает, как эффективно использо-
вать связки (местоимения, союзы, наречия и другие грамматические средства), как достичь единства 
мысли и соответствия в тексте, как выражать отношения между различными идеями в контексте [7. 
С. 43].  

Шамов А.Н. определяет дискурсивную компетенцию как способность человека понимать разные 
виды коммуникативных высказываний, а также строить целостное, связанное и логическое высказыва-
ние разных функциональных стилей [8]. 

Таким образом, дискурсивная компетенция определяется как умение использовать языковые 
средства для создания и интерпретации текстов в соответствии с функциональными целями общения. 
В основе дискурсивной компетенции лежит понятие о дискурсе. Дискурс (от франц. discours – речь) – 
связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, coциокультурными, психо-
логическими и другими, факторами, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целена-
правленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей в механизмах 
их сознания (когнитивных процессах). Владение дискурсивной компетенцией предполагает понимание 
и логическое выстраивание отдельных высказываний в целях смысловой коммуникации, что подразу-
мевает овладение правилами построения смыслового высказывания с учетом таких основополагающих, 
как связность, логичность и организация.  

Данная компетенция включает в себя набор определенных умений: выбор лингвистических 
средств в зависимости от цели высказывания; выбор типа дискурса, соответствующего коммуникатив-
ной цели и ситуации общения; владение навыками организации языкового материала в связный и це-
лостный текст; эффективное использование связок (местоимения, союзы, наречия и другие грамматиче-
ские средства); выражение  отношений между различными идеями в контексте; понимание  и логиче-
ское выстраивание отдельных высказываний в целях смысловой коммуникации; умение воспринимать 
текст как «единицу коммуникации». 

В составе дискурсивной компетенции рассматривается спецификация письменных и устных ти-
пов текстов, тактик речевого поведения, способов реализации или расшифровки намерений коммуни-
кантов и целей общения. Например, различаются типы текстов, которые говорящий способен продуци-
ровать, и те, которые он должен интерпретировать. 

Дискурсивная компетенция, как и любая компетенция, включает освоение четырех типов опыта: 
опыта познавательной деятельности, фиксированного в форме ее результатов – знаний;  опыта осу-
ществления известных способов деятельности – в форме умения действовать по образцу; опыта творче-
ской деятельности – в форме умения принимать эффективные решения в проблемных ситуациях;  опыта 
осуществления эмоционально-ценностных отношений – в форме личностных ориентаций [9. С. 18]. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ МАГИСТРАНТОВ НА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗА ОВЛАДЕНИЕМ ИНОЯЗЫЧНЫМ ДИСКУРСОМ 

 
Как известно, в университете в организации международной научной деятельности существуют 

проблемы: крайне медленно растут объемы зарубежных контрактов, число зарубежных аспирантов, ма-
ло зарубежных изданий. Значительная часть этой проблемы – в отсутствии необходимой языковой сре-
ды.  Мы должны уметь свободно общаться с зарубежными коллегами, вести занятия и дискуссии как 
минимум на английском, а лучше на нескольких языках [1. С. 2]. Владение иностранным языком на 
уровне, как минимум, достаточном для общения в профессиональной сфере является обязательным 
компонентом профессиональной подготовки современного инженера. Конечная цель обучения ИЯ  со-
стоит в том, чтобы научить обучающегося использовать этот язык  в процессе поиска и обработки ин-
формации при работе с оригинальной литературой по специальности, а также при общении с зарубеж-
ными коллегами,  в процессе ведения деловых переговоров; при письменной коммуникации  по подго-
товки докладов, тезисов, статей,  в ходе деловой переписке, а также в ходе устной коммуникации в про-
цессе научного сотрудничества, на конференциях, симпозиумах, совещаниях и т.д. [2]. 

Для того чтобы общаться, недостаточно знать язык, систему языка, нужно знать, как им пользо-
ваться в определенном социальном контексте. Возникает потребность  в целенаправленном обучении 
иноязычному общению, что предполагает структурирование речевой деятельности профессионала, изу-
чение стратегий коммуникативного  поведения в типичных ситуациях профессионального  характера, 
изучение речевых формул. Следовательно, важна дискурсивная компетенция, которая представляет со-
бой знание различных типов дискурсов и правил их построения, а также умение создавать и понимать 
их с учетом ситуации общения. [3. С. 174–176]. Дискурсивная компетенция - это совокупность знаний, 
умений, способов и опыта деятельности построения и понимания высказываний в коммуникативных 
ситуациях. Владение дискурсивной компетенцией подразумевает владение различными типами дискур-
сов [4]. Четкого и общепризнанного термина «дискурс» не существует. Дискурс мыслится как речь, 
вписанная в коммуникативную ситуацию. В качестве основной точки зрения принимается точка зрения 
Т.А. ван Дейка, согласно которой, дискурс – это сложное коммуникативное явление, включающее кро-
ме текста, еще и экстралингвистические факторы: знания о мире, цели, мнения, установки адресанта, 
необходимые для понимания текста. Дискурс рассматривается в трех его аспектах: 

1) использование языка; 
2) передача идей и убеждений (коммуникация); 
3) взаимодействие в социально-обусловленных ситуациях [5].  
Иногда «дискурс» понимается как включающий одновременно два компонента динамический 

процесс языковой деятельности, вписанный в ее социальный контекст, и ее результат (то есть текст) [6]. 
Традиционно текст считается носителем информации, а также образцом использования конкретного 
языкового материала в речи. Однако с позиций современных требований обучения иноязычному обще-
нию этих функций недостаточно. Главным в общении является достижение коммуникативных целей 
партнеров. При этом текст является средством достижения цели. Дискурс, в отличие  от текста, являет-
ся образцом реализации коммуникативных намерений в контексте конкретной ситуации и по отноше-
нию к конкретному партнеру, выраженной уместными языковыми и неязыковыми средствами. Дис-
курс – это не только продукт речевой деятельности, но и процесс его создания, обусловленный экстра-
лингвистическими факторами, т.е. коммуникативным контекстом и условиями общения. Обучающийся 
не должен заучивать тексты как языковые образцы реализации определенного смысла (темы), а должен 
создавать и воспринимать дискурсы, исходя из коммуникативной  цели и ситуации общения.  
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Обучение общению на языке – это обучение овладению, построению и употреблению дискурсов. 
Дискурсивная деятельность носит отчетливо выраженный специализированный характер, то есть не 
может быть описанной вне указания на «среду» ее проявления. Арутюнова Н.Д. определяла дискурс как 
речь, погруженную в жизнь [7]. 

Главная особенность профессионально  ориентированного дискурса заключается в том, что он 
включен в контекст профессиональной  деятельности, реализуется в общении и представляет такие ре-
чевые действия, как презентация материала, письменный или устный обмен информацией, выражение 
мнения, обсуждение и т.д. Для него  характерна специфическая лексика и терминологии [8]. Професси-
ональный дискурс - это особое измерение коммуникации, характеризующееся рядом лингвистических и 
экстралингвистических факторов, определенными целями, функциями, участниками, стратегиями, жан-
рами, дискурсивными формулами, инвентарем, структурно-семантическими и концептологическими 
особенностями, которые будут отличаться в зависимости от области знания (дискурс логопеда, хирурга, 
химика и т.д.) [9]. 

Для каждого профессионального дискурса характерны устойчивые сочетания, речевые образцы, 
так называемые речевые формулы. 

Английский язык в процессе обучения магистрантов выступает не столько как самостоятельная 
дисциплина, сколько как предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам, являющийся медиу-
мом специальных знаний в реализации профессиональной образовательной программы. Все трудности 
реализации  профессионально направленного курса обучения студентов иностранным языкам возможно 
преодолеть путем взаимодействия различных структурных подразделений технического высшего учеб-
ного заведения, а именно  – кафедры английского языка и кафедр, подготавливающих специалистов по 
различным инженерным специальностям. Примером может служить сотрудничество преподавателей 
кафедры английского языка и кафедр радиофизического факультета. На радиофизическом факультете 
ТГУ стало хорошей традицией проводить ежегодные конференции магистрантов и молодых исследова-
телей на английском языке, посвященные Дню радио. Кроме того, наши молодые ученые принимают 
участие в секции «The interaction of radiation with substance», организованной в рамках международной 
конференции «Актуальные проблемы радиофизики». Основными процессами, происходящими на кон-
ференции, являются доклад и его обсуждение Согласно М. Гафитулину [10]  основными категориями 
доклада являются следующие: а) автор обозначает проблему и показывает слушателям необходимость 
ее решения; б) автор обозначает проблему и дает анализ этой проблемы; в) автор обозначает проблему, 
дает анализ этой проблемы и предлагает вариант ее решения; г)  автор обозначает проблему, дает ана-
лиз этой проблемы,  предлагает вариант ее решения и показывает результаты этого решения; д.) автор 
обозначает проблему, дает анализ этой проблемы,  предлагает вариант ее решения, показывает резуль-
таты этого решения и обосновывает новые проблемы. Выступление на конференции является формой 
итогового контроля по дисциплине «Английский язык для специалистов в области радиофизики». 

В качестве критериев оценивания презентации выступают следующие: 
 умения взаимодействовать с аудиторией; 
 умение раскрывать тему и реализовывать цель сообщения; 
 качество речи (яркость, выразительность, корректность); 
 логичность и последовательность выступления. 
 языковая правильность. 
 общее оформление презентации при помощи компьютерной программы [11]. 
Особое внимание при этом уделяется правилам речевого общения в научном сообществе. Эти 

правила реализуются в системе устойчивых формул и выражений, подходящих в той или иной ситуации 
общения. Изучение формул делового общения включает типичные речевые обороты и отдельные фра-
зы, используемые при написании научных докладов (сообщений): 

 речевые обороты и фразы, используемые во вводной части доклада; 
 речевые обороты и фразы, используемые в основной части доклада и обеспечивающие логиче-

ские связи и переходы внутри доклада; 
 речевые обороты и фразы, помогающие выступающему  привлекать внимание;  
 аудитории и управлять им на протяжении всего выступления; 
 речевые обороты и фразы, используемые в заключительной части доклада; 
 типичные речевые обороты и отдельные фразы, используемые при ведении научного диалога; 
 речевые обороты и фразы, используемые в научной дискуссии во время обмена вопросами и от-

ветами между участниками общения. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
РЕЛЕВАНТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Стремительное развитие информационных технологий и многочисленные изменения в современ-

ном обществе влияют на эффективность образовательного процесса и требуют развития новых педаго-
гических методов и технологий. Поскольку целью современного обучения является развитие ряда клю-
чевых компетенций, в число которых входит коммуникативная компетенция как одна из ведущих, в 
практике образовательного процесса необходимо использовать педагогические технологии, направлен-
ные на их реализацию. Курс иностранного языка для специалистов любого профиля в вузе в настоящее 
время ставит целью обучение языку как средству межкультурного взаимодействия для решения задач 
профессиональной деятельности. Мы рассматриваем специфические навыки и умения, необходимые 
учащимся для овладения всеми составляющими межкультурной компетентности, и метод проектов как 
способ органично интегрировать знания учащихся для решения проблем и развития релевантных ком-
петенций в условиях обучения в вузе. 

Как известно, метод проектов был разработан в США в начале прошлого столетия американским 
педагогом и философом Дж. Дьюи и его учеником У. Килпатриком, которые в противоположность тра-
диционной системе обучения, основанной на запоминании нового материала, считали приоритетным 
процесс самостоятельного овладения им и применения полученных знаний на практике. Таким образом, 
основной целью данного метода является создание таких условий обучения, которые требуют интегра-
ции знаний из различных предметных областей, способствуют активизации познавательной деятельно-
сти, служат развитию креативности и одновременно развивают определенные личностные качества. 
В свою очередь, меняется и роль педагога в этом процессе, он выступает координатором работы про-
ектной группы и медиатором в межкультурном диалоге. В наши дни метод проектов приобрел большую 
популярность и широко применяется во многих предметных областях. Нам представляется целесооб-
разным рассмотреть специфику вовлечения в проектную деятельность при обучении ИЯ студентов не-
языкового профиля. В этих условиях проектная деятельность должна быть направлена на решение со-
циально- и профессионально значимых задач и на получение личностно значимого результата. Решая 
проблему, участник проекта формулирует проблему, определяет свою стратегию и тактику, распределя-
ет время, привлекает необходимые ресурсы, в том числе и информационные. Если в прежние годы се-
рьёзную трудность представлял поиск информации в условиях её дефицита, то спецификой сегодняш-
него дня становится работа в условиях обилия информации. Вследствие этого развиваются навыки кри-
тического подхода к источникам информации и отсеиваются второстепенные или сомнительные сведе-
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ния. Работа над проектом позволяет задумать и поставить оригинальный опыт или провести опрос, про-
явить собственное творческое видение процесса и результата работы, создать проектный продукт, кото-
рым смогут воспользоваться другие (новое учебное пособие, фильм, литературное или художественное 
произведение, творческий вечер, спектакль и т.п.). Проектная деятельность способствует развитию 
адекватной самооценки, коммуникативной и информационной компетентности, воспитанию деловых 
качеств, развитию творческих способностей и решению профориентационных задач. 

Специфика метода проектов предусматривает необходимость систематизировать и структуриро-
вать этапы проектной деятельности, позволяющие учащимся отслеживать процесс мыслительных и 
практических действий и управлять ими при самообучении. Основные этапы проектной деятельности – 
это определение темы и уточнение целей; анализ проблемы и определение источников информации, 
обсуждение структуры проекта, составление примерного плана работы; сбор и анализ собранной ин-
формации; подготовка презентации проекта; защита проекта и его оценка. 

Прежде чем приступить к работе над каким-либо проектом, важно не только определить цели и 
задачи проекта, но и его типологию, так как очень многое зависит от типа проекта, который выберут 
преподаватель и учащиеся, его структуру, методы, источники информации и оформление результатов. 
В зависимости от типологических признаков можно выделить следующие типы проектов: 

– по методу, доминирующему в проекте: исследовательский, творческий, информационный, по-
исковый, практикоориентированный; 

– по числу участников проекта; 
– по продолжительности проекта; 
– по предметно-содержательной области (монопроект, межпредметный проект); 
– по характеру координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий); скрытый (имитиру-

ющий участника проекта, что характерно для телекоммуникационных проектов); 
–по характеру контактов: среди участников группы, учебного заведения, города, области, регио-

на, страны. 
Замечательный опыт самопрезентации дает студентами процедура защиты диплома. Она имеет 

свой строгий регламент – 7–10 минут на выступление и 3–5 минут на ответы на вопросы. Участник про-
екта должен подготовить аннотацию своего выступления, ознакомить с ним представителей жюри, по-
заботиться об оформлении аудитории, приготовить технику для демонстрации слайдов, видео- или 
аудиофрагментов, компьютерной презентации и т.п. 

Но обратимся к иностранному языку и его специфике. Как может быть использован метод проек-
тов в обучении ИЯ? Метод проектов является одним из самых актуальных направлений в теории обуче-
ния иностранным языкам в вузе, прежде всего, потому что предоставляет огромную возможность вклю-
чения студентов в диалог культур, чтобы они на практике смогли познать особенности функционирова-
ния языка в новой для них культуре. Поскольку на занятиях по ИЯ обучают способам иноязычной рече-
вой деятельности для межкультурного профессиональноориентированного взаимодействия, язык вы-
ступает как элемент культуры. Следовательно, студенты должны быть знакомы с особенностями ино-
язычной культуры и развивать социокультурную компетенцию. Е.С. Полат [1–3] cчитает, что для разви-
тия лингвистической компетенции вне языкового окружения недостаточно насытить занятия условно-
коммуникативными или коммуникативными упражнениями, а важно предоставить учащимся возмож-
ность мыслить и решать проблемы самостоятельно. Проекты, предназначенные для обучения языку, 
обладают как общими для всех проектов чертами, так и отличительными особенностями, среди которых 
главными являются следующие: использование языка в ситуациях, максимально приближенных е усло-
виям реального общения, и отбор языкового материала, видов заданий и последовательности работы в 
соответствии с темой, целью проекта и программой обучения ИЯ для специальных целей. 

В условиях обучения ИЯ в вузе наибольшую актуальность приобретают исследовательские и информаци-
онные проекты, поскольку в большинстве случаев информационные проекты интегрируются в исследователь-
ские проекты и становятся их модулем. Исследовательские проекты предполагают аргументацию актуальности 
принятой для исследования темы, выдвижение гипотез и путей решения обозначенной проблемы, обсуждение и 
оформление полученных результатов и обозначение новых проблем для дальнейшего исследования. 

Такие проекты чаще всего подчинены логике исследования и имеют структуру, приближенную 
или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. Что касается информационных 
проектов, то они изначально направлены на сбор информации о каком-то объекте. Их основной задачей 
является ознакомление участников проекта с этой информацией, её анализ и обобщение фактов, пред-
назначенных для широкой аудитории. Такие проекты также требуют хорошо продуманной структуры и 
должны полностью соответствовать уровню языковой подготовки их участников. 
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Оценить степень эффективности проектной деятельности исследовательского типа с информаци-
онным модулем, увидеть ее специфику нам помог опыт организации исследовательской работы со сту-
дентами ИФ ТГУ. Речь пойдет о проектах-исследованиях, выполненных в течение семестра одним или 
группой студентов и представленных на английском языке на студенческой конференции «Вторая ми-
ровая война глазами поколения ХХI века» в 2009 г. Инициаторами и координаторами данного многоце-
левого проекта выступили преподаватели кафедры иностранных языков ФИЯ ТГУ. Проект планировал-
ся с учетом основных особенностей проектной деятельности и интегрировал разные компетенции, 
включая сбор информации и её анализ, исследования по исторической тематике, языковой специально-
сти, навыки критического мышления и навыки устной презентации. Цель проекта была выбрана с уче-
том специфики исторического факультета. Основная часть работы над проектом выполнялась во вне-
урочное время. На первом этапе работы над проектом студенты второго курса ИФ ТГУ встречались с 
ветеранами ВОВ, изучали историю своих семей и собирали информацию о родственниках-ветеранах, о 
героях войны и работали с архивными документами. Вторым этапом работы была обработка собранной 
информации и перевод этой информации на английский язык. Студенты использовали современные 
технические средства: программу Power Point, ресурсы Internet, музыкальное сопровождение. На треть-
ем этапе студенты представили свои проекты на занятиях английского языка, тем самым получив воз-
можность развить весь комплекс навыков и умений публичного выступления. Кульминационным эта-
пом работы над проектами стала конференция, которая состоялась в конце учебного года. Проекты, 
представленные на конференции, были разноплановыми. например, студенткой 2-го курса Оюк 
Чыжырганой была сделана оригинальная презентация-проект об участии тувинского народа в ВОВ, 
В. Харитонова собрала очень интересный материал о своём дедушке, который прошёл всю войну, Д. 
Котлякова и Д. Гвоздева представили проект о неизвестных фактах из жизни советских разведчиков во 
время войны. 

В обучении языкам большое внимание уделяется развитию навыков в межкультурной компетен-
ции. Поэтому в содержание данного проекта было заложено общение с представителем другого социу-
ма. На конференцию был приглашен специалист по преподаванию английского языка посольства США 
в Москве Тодд Видамур. Между Тодом и студентами завязалась живая дискуссия по данной тематике, 
что и стало завершающим этапом проекта. 

Результаты анкетирования, проведённого среди студентов после конференции, показали, что 
опрашиваемые студенты высоко оценили подготовку участников конференции, эффективность совре-
менных технологий, качество звукового сопровождения, актуальность тематики и отметили, что осо-
бым стимулом для них было общение с представителем другого социума. 

Проект можно назвать удачным, поскольку были выполнены все поставленные цели и задачи, а 
именно поиск и изучение соответствующих документов, практическое развитие навыков работы с 
большими объёмами информации на иностранном языке, использованием современных технологий и 
возможность включить студентов в активный диалог культур, что позволило реализовать все преиму-
щества проектной деятельности для развития релевантных компетенций. 
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Методики лингвокультурологии обычно ориентированы на текст в самом широком смысле этого 
слова, из которого и вычитывается требуемая информация. Известный специалист по общему языко-
знанию, глава курской научной школы лингвофольклористики профессор Хроленко А.Т. предложил 
методику, ориентированную не на текст, а на гипертекст, создаваемый в рамках лексикографического 
подхода.  
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Лексикографический подход органически соединяет интерес к каждому отдельному слову, входя-
щему в состав словаря. В результате лексикографическое описание дает своеобразный гипертекст – мно-
гомерную сеть, в которой каждая точка или узел (слово или словосочетание) самостоятельно увязывается 
с любой другой точкой или узлом. «Сеть» гипертекста в лексикографическом описании обеспечивает 
возможность гарантированно «уловить» культурные смыслы, аккумулированные в языке. Связи слова, по 
мнению Хроленко А.Т., и составляют те «узелки памяти», которые удерживают информацию об особен-
ностях этнического мировидения, миропонимания и мироупорядочения. Связи слова по степени устойчи-
вости распадаются на постоянные и эпизодические. Постоянные характеризуют «каркас» мировидения, 
эпизодические – точки развития (точки бифуркации) миропонимания [1]. Если сопоставить валентность 
русского слова  с валентностью иноязычного эквивалента этого слова, то очевидным становится нацио-
нальное своеобразие семантического содержания каждого из двух сопоставляемых слов. 

В основу методологии лингвокультурологии может лечь разработанная курскими учеными на ба-
зе фольклорных текстов и апробированная на нефольклорном материале система методик, включающая 
в себя: 1) доминантный анализ; 2) кластерный анализ; 3) методику сжатия конкорданса; 4) аппликацию 
полученных в результате сжатия конкордансов словарных статей. 

Доминантный анализ. Методика доминантного анализа предполагает наличие частотных слова-
рей, представляющих текст или корпус текстов, и основывается на предположении, что среди наиболее 
частотных лексем  присутствуют слова, обозначающие доминанты языковой картины этноса, социаль-
ной  группы и индивида. Выявление, изучение и описание наиболее частотных знаменательных слов  в 
аспекте языковой картины мира – это и есть доминантный анализ. 

Одни доминанты в двух сравниваемых списках (в нашем случае это частотные списки русских и ан-
глийских песен) могут иметь соответствия (например, концепт экзистенции «быть» и глаголы быть и to 
be, концепт движения – идти и  to go, концепт говорения – сказать и to say и т.д.). Другие доминанты 
списка соответствий не имеют, и тогда мы вправе полагать, что это неслучайно и перед нами этнически 
маркированная доминанта. Так, в частотном словаре русской народной лирики среди наименований до-
минант мы найдем существительное друг. В частотном словаре английских народных песен соответству-
ющее существительное friend к числу доминант не относится. Это обстоятельство служит дополнитель-
ным и весьма доказательным аргументом в пользу уже отмеченного лингвистами факта, что в русской 
ментальности «друг» занимает особое место.  285 словоупотреблений слова друг в русских народных пес-
нях и 27 словоупотреблений friend – такой диспаритет случайным быть не может и заставляет искать при-
чины несоответствия. Наши наблюдения совпадают с наблюдениями А. Вежбицкой, специально исследо-
вавшей модели «дружбы» в русской, английской, польской и австралийской культурах [2]. 

Если в русских песнях шелковый отмечено 72 раза, а соответствующее английское прилагатель-
ное silk – только 5 раз, то уже можно размышлять об этнических предпочтениях, равно как  и о резком 
различии в частотности русской вдовы (77 словоупотреблений) и соответственно английской widow 
(4 словоупотребления). Если списки первых ста самых частотных слов в русском и английском фольк-
лоре дифференцировать по частеречному признаку (существительное, прилагательное, числительные, 
глаголы и наречия) и последовательно сопоставить, то сразу же отмечается несовпадение частотных 
списков по удельному весу пяти частей речи. Самые большие различия в удельном весе обнаруживают-
ся у существительных (50 и 29), глаголов (24 и 37) и наречий (6 и 17). Очевидно, в русской народной 
лирике доминирует предметный мир, а в английской – деятельностный. 

Сравним названия людей. Совпадают три концепта – «отец», «мать», «дочь» - основные персона-
жи народной лирики.  В значительной степени близки концепты, реализуемые лексемами молодец и 
boy, девица, девушка, девка и girl,  maid. Множеству русской картины мира (люди) противостоит еди-
ничность английской (man). Остальные частотно упоминаемые персонажи лирических песен этнически 
дифференцированы. У русских доминантны термины родства, именующие представителей противопо-
ставленных семей, - «своя» (жена, муж) и «чужая» (свекор, свекровь). В английской лирике часто упо-
минается концепт «сын» (son). Частотны английские термины социальной иерархии – Sir, Lady, Lord, а 
также лексема  sailor ‘моряк’, наличие и частое использование которой в английском фольклоре вполне 
объяснимо. 

Предметный (и в силу этого статичный) характер русской картины мира предопределяет более 
широкий круг поэтических топосов – мест лирических событий (17 против 6). При этом заметим, что 
совпал только один топос – «море». 

В английской картине мира упоминание времени существенно, и в состав доминант вошло не-
сколько лексем с видовым значением (day, morning, night), а также родовой термин time. В русской кар-
тине мира доминируют ночь и заря. 
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Обе этнические картины мира в списке частотных абстрактных понятий совпадают только в кон-
цепте «радость». Для русской ментальности существенны концепты,  называемые словами воля и душа, 
которые давно уже попали в поле зрения авторов, пишущих о своеобразии мировидения русских. До-
минирование концепта «горе» – антитезы «радости» – можно интерпретировать как  проявление тен-
денции к крайности, свойственной русскому характеру. 

Доминанта слово отражает фундаментальную черту русской  культуры – ее словоцентрический 
характер. Культурологи, объясняя национальный феномен этноса, отмечают: для русских слово выше 
дела, неслучайно создание великой литературы с ее золотым и серебряным веками, очевидны литера-
турные истоки шедевров русской музыки, а также любовно-почтительное отношение к книге. Сопоста-
вительный анализ слово/word – интереснейшая задача последующего лингвокультуроведческого иссле-
дования. 

Доминантный анализ эффективен в рамках сопоставительного метода. Цель его – наметить план 
дальнейших поисков и привлечения других исследовательских методов, методик и приемов. Например, 
кластерного анализа, в основе которого лежит представление о структуре картины мира. 

Кластерный анализ. Каждый фрагмент эпической или лирической картины мира репрезентиру-
ется определенной совокупностью лексем различной частеречной принадлежности. Этот набор обозна-
чается термином кластер, т.е. сегмент некоего информационного поля. Кластерный анализ в нашем 
представлении – это лексикографическое описание всех входящих в кластер лексем с параллельным 
установлением всех связей каждого слова с остальными словами, представляющими один и тот же 
фрагмент фольклорной картины мира. 

В Новой Иллюстрированной Энциклопедии  кластер (англ. Cluster – гроздь, скопление) толкуется 
как ‘скопление однотипных объектов (например, звездное скопление, атомный кластер)’ [3. С. 8]. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» [4] специальной словарной статьи нет, однако 
сам термин дважды использован. Как следует из контекста, кластером называют группу согласных в 
начале слова, а также сочетания неслогообразующих фонем. Различают простые фонемы и кластеры 
фонем типа ph, pw, tsh, mn, kl и др. Как можно понять, кластеры – это части звуковой оболочки слов [4. 
С. 53, 209]. 

Толкование лингвистического термина кластер мы обнаруживаем в словаре Н.Г. Комлева: ‘линг. 
последовательность, цепочка  языковых элементов, которыми могут быть звуки (вокальный кластер) 
или части речи (глагольный кластер), группы диалектов или языков, имеющих ряд общих черт как ре-
зультат взаимного географического сближения’ [5. С. 57]. 

Логичен вопрос, чем понятие «кластер» отличается от понятия «поле» (поля семантического, 
морфологического, ассоциативного, грамматического или синтагматического), а также от понятий 
«группа» и «парадигма». Поле в любой версии – это «совокупность» языковых (гл. обр. лексических) 
единиц, объединенных общностью содержания (иногда также общностью формальных показателей) и 
отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» [4. 
С. 380]. Принципиальное отличие видится в том, что поле (группа, парадигма) – проявление системного 
характера языка, а кластер – сегмент некоего информационного пространства (например, текста), вы-
членяемый на том или ином основании. 

Термин кластер достаточно удобен в лингвофольклористических исследованиях и в лексикогра-
фическом описании фольклорной лексики. Под этим термином в данном случае понимается совокуп-
ность слов различной частеречной принадлежности, семантически и /или функционально связанных 
между собой, которые служат для репрезентации того или иного фрагмента картины мира. Например, в 
кластер «Орнитонимы» войдут не только обобщенные и конкретные наименования пернатых (птица, 
орел, кукушка и др.), но и прилагательные, образованные от орнитонимов (птичий, орлиный) или ха-
рактеризующие птиц (клевучий), наречия (по-соловьему), глаголы, называющие характерные для птиц 
действия (ворковать, попурхивать, склевать) и т.д. 

Кластерный принцип описания – это лексикографическое описание всех входящих в кластер слов 
с одновременным установлением актуальных связей каждой лексемы с другими словами, представля-
ющими один фрагмент картины мира. За словами, объединенными в кластер, стоят культурные концеп-
ты. Если в кластере больше одного концепта, в нем можно выделить субкластеры. Исследовательская 
ценность кластеров заключается в том, что их можно сравнивать. 

Кластер «цвет», например, дает возможность увидеть специфику отношения русского этноса к 
цвету. Русский фольклорный менталитет за цветом видит мысли, а потому цветообозначение приобре-
тает статус сущностной характеристики. Лошади именуются воронками, буланками, саврасками и бур-
ками. 
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Эвристические возможности кластерного анализа заметили на уровне перевода дискурса на другой 
язык. Возьмем для примера «The Song of Hiawatha» («Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло) и его бунинский пе-
ревод, единодушно признаваемый вершиной переводческого искусства. Ограничимся кластером «Небо», 
объединяющим концепты объектов и явлений, известных всем людям Земли без исключения (небо, солнце, 
луна, звезды, восход, закат и т.д.). Сразу же отметим количественное несовпадение кластеров подлинника и 
перевода. У Лонгфелло «небо» представлено 20-ю лексемами, у Бунина их 34. Отличие обусловлено как 
словарным составом языка (луна и месяц в русском и только moon в английском), так и своеобразием рус-
ской языковой картины мира. По-разному в текстах представлено само небо. У Лонгфелло присутствует 
название этого феномена – sky (30), heavens (40) и единично устаревшее ether (1). У Бунина  к именам небеса 
(15) и небо (53) прибавляются номинации в форме словосочетаний типа бездна неба (1), глубь небес (1), 
простор небес (1), свод неба (2), свод небес (1), свод небесный (1). Эти «параметрические» номинаты за-
ставляют думать, что в русской картине мира небо – это не просто некое пространство над землей, а глубо-
кий космос, бездонный, просторный, устройством своим – свод – похожий на храм. 

По-разному определяется прилагательными небо в подлиннике и переводе. У Лонгфелло небо – 
широкое, безоблачное, расколотое, восточное, западное, у Бунина – красное, синее, темное, оно сияет 
голубой бездной. Цветовая оценка явлений сверхъестественных, мистических, загадочных – давно уже 
отмеченное свойство русского мировидения [6]. 

Концепт «солнце» в переводе упоминается чаще, чем в оригинале (51 против 28). Лексемы sun / 
солнце только дважды определены одинаково – великое и ночное. Солнце у Лонгфелло теплое, горячее, 
красное; для Бунина оно яркое, светлое, гаснущее, вешнее. В переводе солнце согревает, пригревает, 
светит жарко, а в подлиннике мы встретим только to warm. 

Практически во всех случаях, когда Лонгфелло употребляет слово morning утро, в переводе нахо-
дим лексему  рассвет. Даже выражение all night Бунин переводит как до рассвета. Пять раз встретилось 
в переводе слово зарево, хотя в оригинале соответствующего ему слова glow нет вовсе. 

Правомерно заключение, что языковые картины в подлиннике и переводе различаются по при-
чине различий в этническом художественном мировидении, национальных языковых картинах мира и в 
поэтическом взгляде на мир двух мастеров слова. 

Методика аппликации словарных статей 
Четкая и единообразная структура каждой словарной статьи обеспечивает корректное сопостав-

ление лексем (и концептов, стоящих за ними) методом наложения, своеобразной аппликации словарных 
статей. Эта методика дает надежный материал для теоретических размышлений об инвариантном и 
специфическом в слове. Сопоставление возможно на уровне отдельных лексем, а также на уровне сово-
купностей слов, будь то лексико-семантическая группа (кластер), лексико-грамматическая группа 
(часть речи) или целые лексиконы, реализованные в описываемых текстах. Сопоставление становится 
операционной процедурой с высокой степенью надежности и доказательности. Методика аппликаций 
словарных статей, составленных на материале различных фольклорных текстов, - уникальный способ 
выявления и представления этнической ментальности. 

Так, сравнивая словарные статьи «Река» и «River», видим различие мировидения двух народов. 
Река в английской лирике характеризуется визуально по качеству ее воды – чистота, прозрачность, кри-
стальность – clear, crystal. 

Русская река в отличие от английской, очень часто является субъектом действия: бежит, течет, 
протекает, плывет, шумит-гремит, разливается и т.д. Русская лирическая песня акцентирует внимание 
на движение воды в реке, причем движение быстрое, даже в условиях почти повсеместной равнинности. 

Река в фольклорных произведениях – источник исторической памяти народа, поэтому в отличие 
от безымянных английских лирических рек русские фольклорные реки и в лирике, не говоря уже об 
эпике, имеют имена – Дунай, Волга, Нева, Ердан, Казанка; есть и наименования, ставшие сугубо фольк-
лорными, – Небрага, Перебрага, Невага (от Нева?). 

Два этнических взгляда на лицо человека различаются точкой фокусировки внимания и характе-
ром периферийного зрения. Лицо человека видят оба этноса и представляют его среднечастотными лек-
семами face и лицо. Различие видится в том, что английское face используется функционально: лицо как 
способ передачи информации, русское лицо (обычно белое – предельно положительная коннотация) – 
экран эмоциональной жизни, сигнал красоты, т.е. оно портретно в полном смысле этого слова. У каждо-
го этноса своя «точка красоты». У англичан это щеки и губы, а потому лексемы lips и cheek весьма ча-
стотны и обладают широкой дистрибуцией, определяются эпитетами и сравнительными оборотами. Для 
русских эта «точка» – брови и глаза. Универсальная формула русской мужской и женской красоты – 
«брови черна соболя, глаза ясна сокола». 
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Таким образом, этнический аспект народно-песенной лексики видится в наличии национально 
специфичного угла зрения на целый фрагмент фольклорной картины мира; в специфике концептуали-
зации, т.е. в наличии/отсутствии тех или иных концептов в аналогичных фрагментах фольклорной кар-
тины мира (отсутствие в русской народной песне дрозда и жаворонка или подбородка, в английской 
песне воробья, галки, иволги, павы, сокола, щегла, ястреба, а также бровей на лице); в степени частот-
ности упоминания о тех или иных концептах; в своеобразии концептуализации одного и того же объек-
та; в особенностях семантической структуры фольклорного слова; в символизации концептов и, как 
следствие, актуализации в семантической структуре слова соответствующего элемента (утка в русском 
фольклоре, символизирующая мистические силы, фатальную предопределенность); в конкретной кон-
нотации фольклорных лексем (так, green «зеленый» обнаруживает со-значение «праздничный, торже-
ственный, нарядный, ожидающий радости, выделенный из обыденного состояния»); в различии (воз-
можно контрастном) коннотации имен, реализующих один и тот же концепт (так, cuckoo – яркий ма-
жорный образ в мужской и женской ипостаси и кукушка – знак тревоги и жалости); в характере синтаг-
матических связей фольклорных лексем. Отсюда этнически  своеобразные совокупности так называе-
мых постоянных эпитетов. 

В настоящее время перед лингвокультуроведением и всеми его конкретными дисциплинами, 
устанавливающими и описывающими связи между языком и культурой, остро стоит вопрос о методо-
логии научного поиска, разработки системы методов, методик и приемов, адекватных глубине и дели-
катности связей между словом и культурным смыслом. Лингвокультурология нуждается в методиках 
системных, универсальных, не зависимых от эмпирики, оперирующих большим массивом фактов, спо-
собных обобщить фактуру и органичиться массивом фактов, способных обобщить фактуру и органиче-
ски совмещать содержательный анализ с квантитативным. Одним словом, требуется система методик 
взаимозависимых и взаимодополняющих. Сами методы нуждаются в детальной эксплицитной оценке и 
переоценке. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ВИРТУАЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЕ MOODLE 

 
Начавшаяся в России реформа в системе высшего профессионального образования привела к вве-

дению двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат–магистратура) в соответствии с 
направлениями Болонской декларации [1]. Переход на двухуровневую систему образования и новые 
образовательные парадигмы, связанные с трансформацией общества в глобальное информационное, 
подразумевает новый подход к организации учебного процесса, который связан с рядом трудностей, 
возникающих в связи с кардинальными отличиями новой системы высшего образования от той систе-
мы, которая существовала в России до недавнего времени. В связи с этим возникает необходимость пе-
ресмотреть процесс обучения в целом и соответственно процесс преподавания иностранного языка в 
высшей профессиональной школе. Новые учебные программы по подготовке бакалавров неязыковых 
специальностей не предусматривают большого количества аудиторных часов на дисциплину «Ино-
странный язык», напротив, большая роль в них отводится  самостоятельной работе обучающихся в 
аудиторное и внеаудиторное время. Тем не менее, роль иностранного языка в современном обществе 
растет, и владение им является неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов со-
гласно положениям, зафиксированным в современных документах по модернизации высшего профес-
сионального образования [2].  
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В соответствии с ФГОС 3-го поколения обучение иностранному языку должно быть направлено 
на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профес-
сиональной и общекультурной компетенций студентов. Методологическим ядром программ нового по-
коления является компетентностный подход. Формирование коммуникативной компетенции является 
основной и ведущей целью обучения иностранному языку. Компетентностный подход постулирует 
верховенство практической цели обучения. Под коммуникативной компетенцией понимают способ-
ность реализовать лингвистическую компетенцию в различных условиях речевого общения, с учетом 
социальных норм поведения и коммуникативной целесообразности высказывания. Таким образом, 
лингвистическая, или языковая, компетенция является  важнейшим компонентом интегративной  ком-
муникативной компетенции и представляет собой совокупность речевых умений (4 вида речевой дея-
тельности) и составляющих их языковых знаний и навыков (фонетические, лексические и грамматиче-
ские навыки). Принимая во внимание важность лингвистической компетенции в успешности обучения 
иностранному языку, а также кардинальное изменение условий образовательного процесса, мы прихо-
дим к необходимости поиска таких форм, средств и способов ее формирования, чтобы эффективно реа-
лизовывать заявленную цель иноязычного образования в высшей профессиональной школе. Для этого 
важно тщательно продумать не только способы её формирования, но и формы контроля знаний, навы-
ков и умений, поэтапно развиваемых в учебном процессе.  

С введением новых образовательных стандартов появилась необходимость упорядочить и усо-
вершенствовать средства контроля для проверки выполнения требований стандартов к уровню подго-
товки специалистов в вузе. В качестве нового средства контроля формирования лингвистической ком-
петенции у обучающихся на неязыковых факультетах в вузах введено оn-line или Интернет-
тестирование по иностранному языку. В 2009 году было проведено первое Интернет-тестирование по 
английскому языку студентов Биологического института Томского государственного университета, а в 
2010 году проверку в режиме оn-line проходили студенты уже нескольких факультетов (факультета ин-
форматики, факультета прикладной математики и кибернетики, механико-математического и химиче-
ского факультетов).     Следовательно, при разработке методического обеспечения программ нового по-
коления необходимо учесть специфику этого вида контроля и интегрировать в процесс обучения все 
необходимые формы и способы работы по развитию навыков выполнения тестов в электронном форма-
те. Нам представляется целесообразным использовать специфику технических факультетов, отличаю-
щихся высокой оснащенностью техническими средствами обучения, наличием доступа к современному 
компьютерному оборудованию и современным информационно-коммуникационным технологиям  как, 
например, на факультете информатики Томского государственного университета, для повышения эф-
фективности процесса обучения иностранному языку [3]. 

В этой связи наше внимание было обращено на виртуальную обучающую среду MOODLE, кото-
рая активно используется на факультете информатики для учебных целей. Как известно, Программная 
среда MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Leaning Environment, что соответствует русскому 
варианту – модульная объектноориентированная динамическая учебная среда или МООДУС) является 
веб-платформой, которая относится к бесплатным программным средам с открытым доступом к коду, 
то есть является открытым источником с лицензией GNU Public License. Благодаря этому данная систе-
ма может быть легко адаптирована к целям того или иного образовательного проекта, так, в 2006 году 
[4] была создана своя веб-платформа Томского государственного университета – 
http://www.moodle.csd.tsu.ru. Эта среда также может использоваться (что делает ее удобной) для разра-
ботки методик преподавания иностранных языков [5].   

Начиная с 2008 года, усилиями преподавателей факультета иностранных языков Томского госу-
дарственного университета ведется разработка методического обеспечения курса обучения иностран-
ным языкам студентов на основе MOODLE. Так, сначала был разработан модуль электронного курса 
“General English” для обучения аудированию, предназначенный для модуля программы «Английский 
для общих целей», являющийся общим для студентов 1 курса любых факультетов (без учёта специфики 
факультета). Этот модуль был разработан с использованием видеоблоговой технологии и посвящен те-
ме «Intercultural Communication» («Межкультурная коммуникация») [6].   

Поскольку дидактический потенциал этой информационно-образовательной среды достаточно 
широк, мы продолжили разработку методического обеспечения в плане применения тестовой техноло-
гии контроля.  Этот элемент курса позволяет преподавателю разрабатывать тесты с использованием во-
просов различных типов: опросы в закрытой форме (множественный выбор), Да/Нет, Короткий ответ, 
Соответствие, Вложенный ответ и др. Вопросы тестов сохраняются в базе данных и могут повторно ис-
пользоваться в одном или разных курсах. На прохождение теста может быть дано несколько попыток. 
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Если есть необходимость, преподаватель может установить лимит времени на работу с тестом. Следует 
отметить в качестве удобства для преподавателя простоту в оценивании результатов работы студента, 
система сама подведет итог и покажет количество правильных и неверных ответов. Однако нельзя не 
сказать о том, что для того, чтобы начать пользоваться этой системой, необходимо затратить достаточ-
но большое количество времени, чтобы подготовить учебный материал к использованию в обучающей 
оболочке и загрузить его в систему. 

Начиная с 2010 года, мы стали разрабатывать элемент курса для контроля  сформированности 
лексико-грамматических навыков, являющихся базой иноязычной коммуникативной компетенции с 
целью  оптимизировать процесс обучения, применяя современные средства обучения, использование 
которых  является одним из основных направлений оптимизации учебного процесса [7]. Для студентов 
факультета информатики 1 и 2 курсов были специально разработаны компьютерные (электронные) те-
сты по грамматике английского языка. Работа с этими тестами видится нам как эффективное средство 
контроля  за формированием и развитием лингвистической компетенции студентов, обучающихся на 
этом факультете. Грамматический компонент был выбран не случайно, поскольку эффективная комму-
никация на иностранном языке возможна лишь при стойко сформированной языковой (лингвистиче-
ской) компетенции, основу которой, безусловно, составляют грамматические навыки и умения. Нельзя 
не согласиться с мнением, что «В настоящее время, в связи с утверждением ведущей позиции грамма-
тики в формировании коммуникативной компетенции, проблема формирования грамматических навы-
ков является одной из наиболее актуальных. Полноценная коммуникация не может происходить при 
отсутствии грамматики. Поэтому грамматический компонент является неотъемлемой частью иноязыч-
ной коммуникативной компетенции» [8 С. 80].   

Несмотря на то, что сегодня в распоряжении преподавателя иностранного языка  имеется боль-
шое количество готовых электронных тестов, которые мы также используем в учебном процессе, тем не 
менее, они не могут удовлетворить потребности конкретного контингента обучающихся и не учитыва-
ют специфику профессиональной деятельности, к которой ведется подготовка, а ведь именно эта спе-
цифика, в соответствии с программами нового поколения, должна проявлять себя на всех этапах обуче-
ния в высшей профессиональной школе. В связи с этим возникла острая необходимость в разработке 
разнообразных тестов, содержание и уровень сложности которых соответствует программному матери-
алу. Первая батарея тестов разрабатывалась нами для групп студентов уровня pre-intermediate и была 
посвящена временам английского глагола в действительном залоге. Они представляют собой тесты 
множественного выбора, в которых используется лексика, хорошо знакомая студентам этого уровня. 
Например, в предложении The students were talking when the teacher ... the room. необходимо заполнить 
пропуск, выбрав правильный вариант (entered) из предложенных трех: entered/ had entered/ have entered. 
Свой выбор студент подтверждает, отмечая поле рядом с выбранным вариантом.  

Тесты выложены в системе Moodle и используются для промежуточного контроля на занятиях во 
время контрольных сессий, которые проводятся на факультете каждую пятую неделю согласно новому 
учебному графику занятий, который применяется на факультете информатики в связи с переходом в 2006 г. 
на  двухуровневую систему  обучения [4]. При помощи этих тестов можно осуществлять проверку знания 
особенностей использования времен английского глагола в действительном залоге комплексно, формируя 
тест из предложений, произвольно выбранных в соответствии с заданной темой. Такой подход позволяет 
сконцентрироваться на конкретном грамматическом явлении и направить внимание студентов на все мно-
гообразие вариантов использования данного явления с учетом контекста на уровне предложения. Например, 
при проверке форм прошедшего времени  для каждого студента произвольным образом формируется инди-
видуальный набор предложений по временам Past Simple, Past Continuous, Past Perfect и Past Perfect Continu-
ous. Таким образом,  достаточно большая база предложений, сформированная нами для каждого граммати-
ческого времени, позволяет повысить уровень контроля и снизить возможность появления одних и тех же 
предложений в тесте у разных студентов, что также индивидуализирует процесс учения.  

Важной дидактической особенностью этой системы является то, что в ней заложена система про-
верки результатов тестов. Она позволяет студентам и преподавателю сразу увидеть процент правиль-
ных и неправильных ответов в тесте и получить представление об уровне овладения материалом. Опе-
ративность в получении результатов освобождает преподавателя от утомительной и затратной по вре-
мени работы по проверке аналогичных письменных работ, а студентов от ожидания получения резуль-
татов на очередном занятии, что в совокупности оптимизирует учебный процесс. Наиболее важным до-
стоинством использования тестовой технологии в виртуальной образовательной среде является ее объ-
ективный характер. Лишенные субъективности при оценивании знаний и умений студентов, компью-
терные (электронные) тесты действительно служат эффективным средством контроля. 
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Даже такое краткое описание, которое мы привели в данной статье,  говорит о больших дидакти-
ческих возможностях виртуальной образовательной среды Moodle при обучении иностранному языку. 
Наш опыт использования этой среды для работы с грамматическими тестами выявил также ряд трудно-
стей и особенностей применения тестов в этой платформе. Следующая наша задача видится нам в том, 
чтобы теоретически обосновать принципы организации контроля с помощью тестов в виртуальной об-
разовательной среде, разработать и апробировать разнообразные тесты на основе этой платформы с тем, 
чтобы способствовать оптимизации процесса обучения, активизации самостоятельной работы студен-
тов, повышению воспитательной функции контроля и в целом формированию заявленных в образова-
тельном стандарте компетенций специалиста, активно владеющего иностранным языком как средством 
профессионального роста. 

 
Литература 

 
1. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части установления 

уровней высшего профессионального образования)», принятый Государственной Думой 11 октября 2007 
года и одобренный Советом Федерации 17 октября. 

2. ФГОС ВПО. URL: www.fgosvpo.ru 
3. Обдалова О.А. Особенности новой педагогической среды при обучении иностранному языку // Вестник ТГУ. 

2009. № 322. С. 207–212. 
4. Сайт факультета информатики Томского государственного университет. URL:  www.inf.tsu.ru 
5. Обдалова О.А. Некоторые  аспекты  использования  информационной образовательной  среды  при  обучении  

иностранному  языку // Сборник Международной научной конференции «Информатизация образования 
2010: педагогические аспекты создания информационно-образовательной среды» в г. Минске, республике 
Беларусь. 27–30 октября 2010. 5 с.: материалы междунар. науч. конф. Минск : БГУ, 2010. 591 с. С. 365–369. 

6. Обдалова О.А. Использование информационной образовательной среды MOODLE для создания электронного 
курса General English // Языки в современном мире: материалы IX международной конференции: сборник / 
отв. ред. Л.В. Полубиченко. М. : КДУ, 2010. С. 223–228. 

7. Алексеева Л.Е. Методика обучения профессионально ориентированному иностранному языку. Курс лекций : 
методическое пособие. СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2007. 136 с. 

8. Хасанова О.В., Кайбушева Ф.Х. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в обучении грам-
матике английского языка на старшем этапе // Современные наукоемкие технологии, 2007. № 7. С. 79–81. 
URL: www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_article&article_id=2479 (дата обращения: 26.06.2012).  

 
 

В.Д. Шкляева 
 

Томский государственный университет 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В РАБОТЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
 

За последние годы, по утверждению многих специалистов (медиков, психологов, педагогов 
начальной школы, логопедов и т.д.), увеличилось количество детей с тяжелыми речевыми нарушения-
ми. Ситуация настолько тяжелая, что в настоящее время отклонение от нормы встречается чаще, чем 
сама норма.  

Изучение иностранного языка в школе – это предмет особый, поскольку относится к речевой дея-
тельности. Важность изучения иностранного языка в современных условиях сложно переоценить. Воз-
растает роль международного сотрудничества между странами, и английский язык в этом сотрудниче-
стве играет важную роль. Важным является и тот факт, что количество часов по изучению иностранно-
го языка уменьшается в ВУЗах и увеличивается в школах. 

Но здесь встает вопрос качества образования. Многим известны такие проблемы в школьном об-
разовательном процессе, как переполненность групп по иностранному языку, большая текучка учителей 
иностранного языка. К факторам, влияющим на снижение качества обучения иностранному языку, 
можно отнести и логопедические проблемы детей, особенно в начальной школе. 

Теперь необходимо (хотя бы коротко) ознакомиться с классификацией логопедических проблем, 
которые выделяют в современной науке. Здесь важно отметить, что логопедия – это наука, которая за-
нимает промежуточное положение между педагогикой и медициной. Круг логопедических вопросов 
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довольно широк, и есть два «полюса»: логопеды-медики и логопеды-педагоги. Таким образом, суще-
ствует и две классификации нарушений у детей-логопатов: медицинская и психолого-педагогическая. 
Логопат – это человек, имеющий речевые нарушения. 

Итак, сначала рассмотрим медицинскую классификацию или, как её ещё называют, клинико-
педагогическую классификацию (нарушения здесь делятся на две большие категории – нарушения уст-
ной речи и письменной речи): 

Клинико-педагогическая классификация 
I. Нарушения устной речи 
1. Расстройства фонационного оформления высказывания: 
1) Дисфония (афония). 
2) Брадилалия. 
3) Тахилалия. 
4) Заикание. 
5) Дислалия. 
6) Ринолалия. 
7) Дизартрия. 
2. Нарушения структурно-семантического (внутреннего) оформления высказывания: 
1) Алалия. 
2) Афазия. 
II. Нарушения письменной речи: 
1. Дислексия. 
2. Алексия. 
3. Дисграфия. 
4. Аграфия. 
Психолого-педагогическая классификация: 
I. Нарушения средств общения 
1. Фонетическое недоразвитие. 
2. Фонематическое недоразвитие.  
3. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 
4. Общее недоразвитие речи.  
II. Нарушения в применении средств общения: 
1. Заикание. 
Если такой термин, как «заикание», широко известен, то некоторые другие термины требуют по-

яснений. 
Брадилалия – патологически замедленный темп речи. 
Тахилалия – слишком стремительная речь, трудно понимаемая окружающими. По оценкам неко-

торых специалистов Тахилалия часто переходит в заикание. 
Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации рече-

вого аппарата. 
Ринолалия – носовой оттенок голоса, что сопровождается дефектами в строении и функциониро-

вании речевого аппарата. 
Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной иннерва-

цией мышц речевого аппарата. Ведущий дефект здесь связан с нарушением нервной системы 
Дислексия – частичное расстройство процесса чтения, проявляющееся в повторяющихся и стойких 

ошибках и при чтении, что связано с несформированнстью зрительно-пространственных образов у ребенка. 
Алексия – полная неспособность овладеть процессом чтения либо утрата навыка. 
Дисграфия – специфическое и стойкое нарушение процесса письма, обусловленное отклонениями 

от нормы в деятельности тех анализаторов и психических процессов, которые обеспечивают письмо. 
Аграфия – полная неспособность овладеть письмом или полная утрата навыка. 
Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это явление, при котором ребенок неправильно произ-

носит звуки своей речи и не слышит этого, но слышит искажения звуков в чужой речи. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это явление, при котором ребенок не 

слышит ошибочного произнесения звуков как в своей речи, так и в чужой. 
Общее недоразвитие речи – сложные речевые расстройства, при которых нарушено формирова-

ние всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны 
(лексики, грамматики).  
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К тяжелым нарушениям речи относят: алалию, дизартрию, заикания. Работой с детьми с заикани-
ем происходит в специализированных классах 5-го вида. Такие классы существуют в Томске в школах 
№ 59, 12, 7, 43, 15. 

В ходе работы было проведено первичное обследование у 380 учащихся 2–4 классов (23 подгруп-
пы) из 3 школ города Томска.  

Выявлено, что признаки дизартрии присутствуют минимум у 1–2 учеников в каждой подгруппе. 
Минимум 1 или 2 ребенка в каждой подгруппе имеют диастему (расщелину между передними зубами) 
или трему (расщелины между всеми зубами). 

По мнению специалистов, медиков и логопедов, диастема часто бывает признаком закрытой ри-
нолалии. В некоторых подгруппах большое количество детей имели сниженный слух, что по предвари-
тельным оценкам специалистов в области оториноларингологии из Федерального центра скорее всего 
связано с аденоидными разрастаниями в полости носоглотки у детей. Чаще всего аденоиды ведут к экс-
судативному отиту, и, как следствие, снижается слух. Аденоидные разрастания также относят к закры-
той форме ринолалии. 

Кроме того, от 30 до 50% учеников в каждой подгруппе имели признаки дисграфии и дислексии. 
Однако, как уже было отмечено ранее, для постановки диагноза, относящегося к первой классифика-
ции, необходимо медицинское заключение. Обычно это обследование окулиста, оториноларинголога и 
невролога или психоневролога. Кроме того, для медицинского обследования детей необходимо согла-
сие родителей, а родители часто недооценивают значимость медицинского обследования при логопеди-
ческой работе. Таким образом, можно говорить лишь о первичном обследовании детей. 

Из общего числа обследованных детей было выявлено два случая заикания. Большое количество не-
правильного произнесения звуков русского языка. Так, количество детей с горловым «р» составляло от 1 до 
3 на каждую подгруппу. Частично это было связано с особенностями строения речевого аппарата (напри-
мер, слишком высокое нёбо, слишком тонкий или короткий зев и т.п.). В одном из случаем неправильное 
произношение было связано у ребенка с тем, что зубы оказались разрушенными более чем наполовину.  

Среди же причин появления логопедических проблем выделяют в основном: проблемы перина-
тального периода развития ребенка, патологии родов, травмы, перенесенные инфекции. Есть и некото-
рые другие проблемы, но их процент по сравнению с вышеперечисленными проблемами является не-
значительным.  

На первом месте стоит проблема перинатального периода развития ребенка. По оценкам специа-
листов по этой причине возникают логопедические нарушения в более чем 95 % случаев. Есть и ещё 
интересный и немаловажный факт. В последние годы ученые всего мира отмечают увеличение количе-
ства левшей. Одной из причин этого увеличения также являются перенесенные внутриутробно травмы. 
Специалисты Научно-исследовательского института психического здоровья Сибирского отделения 
РАМН объясняют эту ситуацию на следующем примере. Предположим, что в утробе матери развивает-
ся ребенок, у которого есть наследственная предрасположенность к ведущей правой руке. Но в резуль-
тате какого-либо события (стресса, инфекции и т.п.) у ребенка травмируется левое полушарие головно-
го мозга. Таким образом, после рождения ребенок, щадя травмированное левое полушарие от чрезмер-
ной нагрузки, начинает работать левой рукой. 

В Советский период, к примеру, «леворуких» детей (левшей) часто начинали переучивать, и с 
этим часто были связаны случаи возникновения неврозов и других заболеваний, обусловленные тем, 
что на самом деле у ребенка было травмированное левое полушарие (Примечание: здесь важно пом-
нить, что у правшей ведущее полушарие левое, а у левшей – правое). 

По оценкам тех же специалистов НИИ психического здоровья Сибирского отделения РАМН спе-
цифика обучения «леворуких» детей недоучитывается в современной образовательной системе, так как 
обучение рассчитано на норму, а нормой является праворукость. Дети же левши более склонны к эмо-
циональному и образному восприятию действительности. 

Среди детей с алалией многие скрытые левши. 
Ещё одной частой проблемой является кривошея. Это ведет к нарушению деятельности артерий 

и, как следствие, может стать причиной неправильного мозгового кровообращения, а, следовательно, и 
вялости, отсутствия внимания и т.д. 

Кроме того, необходимо отметить, что количество психических заболеваний в нашей области по 
данным Томского института психического здоровья в несколько раз превышает данные по стране. По-
казатель здоровья детей ухудшился и с введением «материнского капитала». Рожать стали больше, но 
«качество» детей снизилось, так как зачастую рожают люди из социально неблагополучных слоёв насе-
ления. 
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Таким образом, в настоящее время для решения проблемы качества обучения иностранному язы-
ку у детей в начальных классах среднеобразовательных школ необходимо применять логопедические 
методы в работе педагогов, а также решать вопрос комплексного обследования здоровья детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Одним из направлений современного этапа информатизации образования является разработка и 

внедрение в образовательный процесс электронных информационно-образовательных ресурсов, в том 
числе электронных учебников и пособий, которые должны улучшить методическое обеспечение учеб-
ного процесса, что, безусловно, повлияет на качество подготовки специалистов. Однако для того, чтобы 
успешно интегрировать подобные ресурсы, необходим строгий контроль и глубокий анализ всего того, 
что применяется и внедряется в учебный процесс. Основным документом по отбору содержания подго-
товки будущих специалистов являются государственные стандарты высшего образования, данный до-
кумент является направляющим, но полностью не определяющим содержание подготовки специали-
стов. Основным критерием отбора содержания электронного учебного пособия являются требования 
ФГОС ВПО.  

Изучение иностранного языка студентами вузов является неотъемлемой компонентой Основной 
Образовательной Программы Высшего Профессионального Образования (ООП ВПО).  Согласно требо-
ваниям ФГОС ВПО нового поколения иностранный язык входит в базовую часть (Б.1 гуманитарный, 
социальный и экономический цикл) структуры ООП бакалавриата [1]. Обучение студентов иностран-
ному языку высшей ступени образования ориентировано на формирование коммуникативной иноязыч-
ной компетенции [2], однако требования, предъявляемые современным рынком труда, обязывают рос-
сийские вузы уделять все большее внимание в организации учебного процесса формированию профес-
сиональных навыков и умений. Следовательно, вузовский курс иностранного языка должен носить не 
только коммуникативно-ориентированный, но и профессионально-направленный характер. При этом ни 
для кого не секрет, что наиболее эффективным средством формирования и развития иноязычной компе-
тенции и языковой подготовки в целом является пребывание обучающегося в стране изучаемого языка. 
Однако, исходя из реальных условий обучения, наиболее эффективным средством развития профессио-
нальной иноязычной компетенции студентов, изучающих иностранный язык вне языковой среды, явля-
ется погружение в виртуальное пространство. Таким виртуальным пространством, наряду с другими 
современными компьютерными технологиями, может служить  аутентичная виртуальная интерактивная 
языковая среда. Интернет, который предоставляет широкий спектр всевозможных ресурсов на разных 
языках мира, выступает одним из возможных способов организации образовательной среды за счет ин-
теграции современных информационных технологий, которые позволяют значительно расширить гра-
ницы учебного процесса, модернизировать традиционную методику обучения иностранному языку, ис-
пользуемую  при  подготовке  будущих  специалистов. 

В связи с недостаточным количеством, а иногда и отсутствием учебников и учебных пособий по 
английскому языку по направлению подготовки «Рекреационная география и туризм» нами было со-
здано электронное учебное пособие 'Basic Concepts in Tourism Industry', структура которого оптимально 
позволила объединить сетевые возможности и текстовый формат. Цель данного пособия – снабдить 
студентов ГГФ ТГУ, изучающих английский язык для профессиональных целей, информацией о совре-
менном положении и развитии индустрии туризма на международном рынке. Знание тонкостей и осо-
бенностей английского языка в этой области требует полного адекватного овладения как устными, так и 
письменными навыками, а также необходимо для понимания аутентичных текстов и восприятия на слух 
оригинальной речи. Пособие составлено с учетом современных тенденций в области туризма и гости-
ничного дела на основе оригинальных источников и аутентичных материалов зарубежной прессы и 
других медиа, что позволяет студентам максимально расширять словарный запас профессиональной 
лексики и совершенствовать практические навыки речевой деятельности: чтение, аудирование, говоре-
ние и письмо.  
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Каждый раздел состоит из текстов, заданий на развитие навыков речевой деятельности, которые 
непосредственно связаны с предлагаемой тематикой в каждом отдельном тексте. Задания объединены в 
рубрики «Чтение», «Говорение», «Письмо», «Аудирование», «Творчество» и включают в себя ролевые 
игры, проекты, мозговой штурм, упражнения на закрепление лексики и усвоение информации, пред-
ставленной в текстах. Помимо информативного контента, пособие содержит визуальную и аудиопод-
держку об изучаемом объекте. Опираясь на многолетний опыт российских и зарубежных научных тру-
дов, которые исследуют проблемы компьютерной лингводидактики и проектной методики, а также ме-
тодики использования Интернет-технологий, нами была предпринята попытка интегрировать авторские 
учебные Интернет ресурсы (УИР) в учебное пособие, которые включены в рубрику «Творчество». С 
подробным описанием структуры и методическим содержанием каждого из УИР можно ознакомиться в 
предшествующих статьях авторов [3]. Рациональное внедрение УИР в учебный процесс способствует 
оптимальному развитию не только коммуникативно-речевых умений студентов, но и профессиональ-
ных навыков за счет обеспечения высокого качества контента, выбираемого преподавателем в процессе 
создания авторского УИР. При работе с данными ресурсами в процессе обучения используются различ-
ные коммуникативные каналы, такие как текстовый, звуковой, графический, сенсорный, что само по 
себе, безусловно, обеспечивает платформу для формирования и развития профессиональной иноязыч-
ной компетенции в целом. Задания в формате УИР позволяют решать самые разносторонние и ком-
плексные задачи в учебном процессе, т.к. направлены на поиск, отбор и классификацию информации, а 
главное содержат элементы проблемного обучения и направлены на активизацию поисково-
познавательной деятельности и развитию когнитивных навыков и умений студентов.  

Главное преимущество данного пособия заключается в том, что им можно пользоваться как в пе-
чатном, так и в электронном виде, что значительно облегчает процедуру приобретения данного издания 
студентами. Учебное пособие зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и ин-
формационных технологий в Министерстве связи массовых коммуникаций Российской Федерации. 

С 2010 г. по настоящее время нами ведется апробирование данного учебного пособия.  Цель 
апробирования состоит в том, чтобы показать пригодность использования электронного пособия в:  

а) формировании  и успешном развитии профессиональной иноязычной компетенции; 
б) умении студентов  решать индивидуально и (главное) коллективно профессионально значимые 

задачи с использованием иностранного языка. 
Участниками апробирования выступают студенты геолого-географического факультета Томского 

государственного университета по направлению подготовки «Рекреационная география и туризм». В 
апробировании принимают участие студенты II и III курсов.  

Апробирование включает три этапа: 
1) начальный; 
2) ролевой; 
3) заключительный. 
На начальном этапе студенты знакомятся с основными понятиями и лексикой по изучаемой теме. 

Студентам разъясняется цель текущего проекта, далее каждый отдельный студент получает индивиду-
альное задание со ссылками на учебные Интернет-ресурсы, созданные преподавателем.  

На втором этапе (ролевой) студенты работают на сайтах индивидуально и в подгруппах, в соот-
ветствии с поставленными задачами. Работа, как правило, не носит соревновательный характер, следо-
вательно, в процессе ее выполнения в подгруппах происходит взаимное обучение членов команды уме-
ниям работать с компьютерными программами и сайтами Интернет, а также осваивать новую лексику и 
профессиональные навыки. В конце работы подгруппы совместно подводят итоги выполнения индиви-
дуального задания, участники обмениваются материалами для достижения общей цели. 

На заключительном этапе подгруппы работают совместно с участием преподавателя. Все под-
группы должны обменяться полученной информацией, обсудить свои результаты, формулируя выводы 
и предложения, и представить в виде презентации (или любой другой форме) конечный результат. Дру-
гими словами, основная задача группы – решить поставленную задачу коллективно, опираясь на инди-
видуальный полученный опыт и знания. 

Нами проводится оценка работы подгрупп, включающая такие составляющие, как понимание за-
дания, целесообразность используемой информации, логичность, структурированность работы, подхо-
ды к решению проблемы, способность выполнить коммуникативные задачи. Работа оценивается по 
трехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Однако в большинстве случаев вы-
полнение подобных проектов не нуждается в оценивании, т.к. их целью является не выявить имеющие-
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ся у студентов недостатки, например, в видах речевой деятельности, а достигнуть результата путем 
совместного решения заданной проблемы.  

Следует отметить, что использование данного учебного пособия в рамках программы способству-
ет развитию положительной динамики в формировании профессиональной иноязычной компетенции 
студентами испытуемых групп и позволяет: 

 развивать интеллектуальный рост студентов,  приобретать необходимые речевые навыки;  
 стимулировать мотивацию студента к дальнейшему изучению предмета;  
 уметь применить полученную ранее информацию при реализации конкретных планов и воз-

можностей;  
 развивать навыки критического мышления и анализа для самостоятельного принятия решений и 

синтезировать информацию;  
 способствовать приобретению навыков формирования профессиональной и иноязычной компе-

тенции и уметь выражать личную точку зрения относительно того или иного явления, факта; 
 организовать как индивидуальную, так и коллективную форму работы, воспитывая при этом 

чувство ответственности за конечный результат всей группы.  
Результаты апробирования учебного пособия показали, что сформированные нами педагогиче-

ские условия способствуют изменению следующих показателей: 
 значительно изменился показатель использования ресурсов сети Интернет при подготовке к за-

нятиям; 
 повысился средний уровень готовности студентов к самостоятельному изучению иностранного 

языка и готовности к решению поставленных задач; 
 изменилось отношение студентов к форме изучения иностранного языка, установлена тесная 

взаимосвязь между студентами подгрупп при решении поставленной задачи.  
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HANDREICHUNGEN FÜR DEN EINSATZ IM FACHORIENTIERTEN  
DEUTSCHUNTERRICHT DES LEHRMITTELS „JUGENDMEDIEN“ 

 
1. Was ist „Jugendmedien“ und  für wen ist dieser Kurs entwickelt worden? 
2. Woraus besteht „Jugendmedien“ und  wie arbeitet man mit „Jugendmedien“ im Unterricht? 
Das Lehrmittel „Jugendmedien“ richtet sich in erster Linie an Studierende und Auszubildende in Hoch-

schulen und Universitäten im Bereich Journalistik. Außerdem kann es auch in der 
Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und in Fortbildungseinrichtungen eingesetzt werden. 
Der Kurs wird im fachbezogenen Deutschunterricht an der Tomsker Staatlichen Universitäten im Bereich 

Journalistik als kursergänzend eingesetzt. 
„Jugendmedien“ ist eine Lern- und Lehrsoftware, die zur nachhaltigen Stärkung und Verbesserung der 

fachbezogenen Deutschkompetenz der Studenten und Auszubildenden im Bereich Journalistik entwickelt wur-
de. „Jugendmedien“  besteht aus zwei Lernmodulen, die 

 in  fachrelevante Themenbereiche eingeteilt werden, mit denen Lerner alle vier Fertigkeiten (Sprechen, 
Schreiben, Hören und Lesen) gezielt einüben können. 

Um sich in der heutigen Welt zu bewähren, muss der Arbeitnehmer fachsprachliche Kenntnisse vorwei-
sen – allgemeinsprachliche Fremdsprachenkenntnisse sind nicht mehr ausreichend. Es wird von ihnen verlangt, 
dass sie sich in fach- und berufsbezogenen Situationen angemessen ausdrücken. Dies bedeutet, dass der stu-
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dienbegleitende Deutschunterricht  außer dem normalen Fremdsprachenunterricht auch noch Fachinhalte und 
fachspezifische Kommunikationsverfahren beinhalten sollte. Im fachbegleitenden Deutschunterricht müssen 
fachbezogene kommunikative Tätigkeiten entwickelt werden und fachtypische Redemittel eingeübt werden. 
Dazu gehört unter anderem die Arbeit mit fachrelevanten und berufsbezogenen Textsorten, das Beherrschen 
des Fachwortschatzes und die Benutzung fachstiltypischer grammatischer Strukturen. 

Da die Zahl der Unterrichtsstunden für Fachdeutsch in der Regel begrenzt ist, ist es um so wichtiger, dass 
die Lernmaterialien und der Lernprozess lernerorientiert sind, und dass Lerner die Möglichkeit haben, auch au-
ßerhalb des Unterrichts an ihren Sprachkenntnissen zu arbeiten. Diese Software  gibt dem Lerner die Möglich-
keit zeit- und raumunabhängig zu lernen.  

Mit Hilfe der im Kurs präsentierten Übungen und Aufgaben werden die einzelnen Fertigkeiten und der 
Fachwortschatz gezielt eingeübt. Dadurch sollen die Lerner die Möglichkeit haben, Schlüsselqualifikationen zu 
erwerben, um sich im Beruf fachbezogen verständlich zu machen. 

Das Lehrmittel „Jugendmedien“ übt, also, alle wichtigen Fertigkeiten, d. h. Lesen, Hören, Schreiben und 
Sprechen (inkl. Aussprache), sowie zwei wichtige Bereiche des sprachlichen Wissens – Wortschatz und 
Grammatik – ein. 

Am Beispiel des Moduls 1 „Presse der Welt“ werden die Übungstypologie und die Vorgehensweise von 
„Jugendmedien“ präsentiert. 

Diese Arbeitsblätter werden über Jahre hinweg entwickelt, getestet und  sich im täglichen Unterricht be-
währt. 

LESE- UND HÖRVERSTEHEN 
Da allen Einstiegstexten Ton angebunden werden kann , handelt es sich um eine Kombination 
von Lese- und Hörtexten. Durch Animationen werden die Sachverhalte noch zusätzlich 
veranschaulicht.Anhand der gegebenen Texte üben die Lerner verschiedene Lese- bzw. Hörstile. Geübt 

werden das totale, selegierende sowie globale Lesen und Hören. Das Textverständnis wird auch durch visuelles 
Bildmaterial und Markierungen erleichtert. 

Aufgabentypen zum Lese- und Hörverstehen: 
– Reihenfolge bestimmen;  
– Richtig-Falsch-Aufgabe;  
– Zuordnung, Satzteile verbinden;  
– Multiple-choice.  
HÖREN, SPRECHEN UND SCHREIBEN 
Bei diesen Aufgaben geht es darum, die Aussprache zu trainieren und die Rechtschreibung zu üben. 
Aufgabentypen zum Hören, Sprechen und Schreiben: 
– Nachsprechen.  
– Lückentext.  
– Hörverständnis und Lösen einer konkreten Aufgabe. 
– Diktat.  
WORTSCHATZ 
In den Wortschatzaufgaben liegt die Konzentration in der gezielten Verbesserung des Fachwortschatzes. 
Aufgabentypen zum Wortschatz: 
– Wortliste.  
– Zuordnung.  
– Lückentext.  
– Übersetzung.  
– Schreibübung.  
GRAMMATIK 
Beim Training der aktiven Sprachbeherrschung steht die Korrektheit der Sprache im Vordergrund. Ziel 

ist, bei der Verwendung der bereits bekannten Strukturen mehr Sicherheit zu bekommen und weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten zu lernen. 

Aufgabentypen zur Grammatik: 
– Zuordnung.  
– Lückentext. 
– Schreibübungen. 
KOMMUNIKATIONSVERFAHREN 
Dieser Teil soll einen Überblick über die fachspezifische Ausdrucksweise bringen, sie erklären und einü-

ben. 
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Aufgabentypen zu den Kommunikationsverfahren: 
– Schreibübungen.  
– Lückentext.  
– Übersetzung. 
Am Anfang jedes Moduls steht die Modulüberblickseite mit einer Übersicht aller Übungen. Der Lerner 

kann sich entweder für einen vorgeschlagenen Lernpfad entscheiden, d. h. die Aufgaben der Reihe nach „abar-
beiten“, oder je nach Bedarf diejenigen Themen/Übungen auswählen, die für ihn relevant sind. Man kann je-
derzeit zur thematischen Kurs- oder Modulübersicht wechseln. 

Zuerst wird der Einstiegstext gegeben. Wichtige Sätze werden farblich hervorgehoben und visuell beglei-
tet. Die Animationen stellen eine weitere Verständnishilfe dar. Als Zusatz- bzw. Hilfsfunktion kann man eine 
Textübersetzung vorschlagen. 

Danach kann die Übung zur Selbstkontrolle des Gelesenen gegeben werden (z.B. Die Fachwörter sollen 
in einem Lückentext ergänzt werden). Die Sätze basieren auf dem Einstiegstext oder auf dem frühererarbeiteten 
Wortschatz. 

Die folgende Übung  wiederholt Strukturen, die in früheren Aufgaben präsentiert    wurden, zur weiteren 
Vertiefung. 

Die andere Übung ist eine produktive Schreibaufgabe, in der der Lerner alle erlernten Redemittel in ty-
pischen fachbezogenen Situationen gebrauchen kann. Es wird eine  Erklärung auf Deutsch gegeben, dazu kann 
jederzeit eine Übersetzung aufgerufen werden.  

In der nächsten Übung  soll man beim kursiv geschriebenen Text eine unrichtige Variante  finden und 
durchstreichen oder von den drei Antworten eine richtige ankreuzen. 

Im grammatischen Teil  wird der Konjunktiv in einigen Schreibübungen trainiert    (z.B. die Verben sollen  in 
der richtigen Form ergänzt werden). Hier gibt es die Möglichkeit, anschauliche Muster vor sich zu haben. 

Immer mehr  Unternehmen erwarten von ihren Arbeitskräften gute fachbezogene Deutschkenntnisse, 
insbesondere im Bereich Journalistik. Während es für einige Fachbereiche viel und didaktisch gutes Lernmate-
rial auf dem Markt gibt, sind die Angebote im Bereich Journalistik  eher spärlich. Da die Zahl der Unterrichts-
stunden für Fachdeutsch in der Regel auch begrenzt ist, ist es um so wichtiger, dass neue lerner- und fachorien-
tierte Lernmaterialien ins Lernprozess schnell eingesetzt werden.  

 
Literatur 

 
1. URL: www.uni-tuebingen.de/ael/deuma/deuma_curriculum.pdf 
2. URL: www.mittelschulvorbereitung.ch/index.php?SUBJECT=&actualid=19&which_set=11 



 227
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Сокровенная мудрость Востока гласит: «Все великие открытия человечества не будут исходить от 

огромных лабораторий, но будут находимы духом ученых, которые обладают синтезом» [1]. Это в пол-
ной мере относится к удивительному явлению русской культуры, появлению такого гиганта мысли, са-
мородка-ученого и поэта, как Михайло Васильевич Ломоносов (1711–1765).  

Ломоносов родился и вырос в суровом крае Северной Двины вблизи Холмогор, в окружении кра-
сивой и мощной природы. В опасном рыбацком труде он получил закалку моральную и физическую, 
«…талант вставать ветрам наперекор и навыки бесстрашия и воли» [2. С. 374], а также любознатель-
ность к окружающему миру, мощь духа и способность работать над собой.  

Объем познаний Ломоносова был так велик, что после него Россия едва ли представила другой 
пример подобного всеобъемлющего знания. Могучие устремление и нравственные устои рождают вы-
сокие вибрации, созвучные космическому импульсу. Мотив единственный – работа на Общее Благо.  

О нравственном облике великого русского ученого говорят многие его высказывания. Вот неко-
торые из них: 

«Счастлив, кто благодетельствовать может, счастливее, кто благодеяния оказывать умеет, 
пресчастлив, кто благодетельствует сердцем благодарным» (Слово благодарственное на освещение 
Академии художеств) [2. С. 15]. 

«Славнейшую получает победу, кто себя побеждает» [2. С. 45]. 
 «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до глав-

ных поселений европейских в Азии и в Америке» [2. С. 31]. 
«Я бы охотно молчал и жил в покое, да боюсь наказания от правосудия и всемогущего промысла, 

который не лишил меня дарования и прилежания в учении и ныне дозволил случай, дал терпение и бла-
городную упрямку и смелость к преодолению всех препятствий к распространению наук в отечестве, 
что мне всего в жизни моей дороже» [2. С. 14]. 

Академик С.И. Вавилов считает: «Ломоносов стал живым воплощением русской культуры с ее 
разнообразием и особенностями. <…> Ломоносову по необъятности его интересов принадлежит одно 
из самых видных мест в культурной истории человечества. Даже Леонардо да Винчи, Лейбниц, Фран-
клин и Гете более специальны и сосредоточены. Ломоносов был всегда увлечен своим делом до вдох-
новения и самозабвения: об этом говорит каждая страница его литературного наследства» [2. С. 403].  

Великий ученый-энциклопедист о своем творческом методе говорил: «Из наблюдений устанавли-
вать теорию, через теорию исправлять наблюдения – есть лучший всех способ к отысканию правды» [2. 
С. 479]. Он пропагандировал и широко использовал идею союза наук, их взаимного обогащения, мечтал 
о «республике наук», где будут царить мир, дружба, взаимопомощь ученых разных областей, где синтез 
наук послужит расцвету народов».  

Ломоносов понимал законы преемственности в науке. Изучая труды предшественников и совре-
менников, опираясь на них, подвергая их строгому научному анализу, он дополнял и уточнял их соб-
ственными экспериментальными данными и новыми теоретическими обобщениями: «На людей, имею-
щих заслуги перед республикой науки, я не буду нападать за их ошибки, а постараюсь применить к де-
лу их добрые мысли» [2. С. 123). 

В дипломе, выданном Ломоносову Шведской академией наук, отмечалось, что он «…давно уже 
преименитыми в ученом свете по знаниям заслугами славное приобрел имя и ныне науки, паче же всех 
физические, с таким рачением и успехами поправляет и изъясняет, что королевская Шведская академия 
наук к чести и пользе своей рассудила с сим отменитым мужем вступить в теснейшее сообщество» [2. 
С. 40]. 
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В творчестве Ломоносова с огромной силой и выразительностью раскрылись характерные черты 
научного гения: широта взглядов, большой круг и исключительная значимость решаемых задач, необыкно-
венная реальность поставленных целей, смелость и простота в подходе к сложным научным проблемам и их 
осуществлению. В перечне из родословной науки XVIII в. упомянуто 49 крупных научных достижений, из 
них 28 принадлежит М.В. Ломоносову [2. С. 463]. Можно представить, во сколько раз увеличил М.В. Ломо-
носов горизонты непознанного в мироздании своими многочисленными открытиями во многих сферах 
науки. «И крылатая мечта, обладающая силою творческой мощи, пророет в пространстве высших измере-
ний прямые каналы осуществления ее в жизни умеющего творчески мыслить духа» [3].  

Каждый год взрослой жизни Ломоносова отмечен каким-то открытием. Наиболее важными среди 
них в области естественных наук он считал корпускулярную теорию теплоты и упругой силы воздуха; 
исследования по физической химии и, в особенности, по теории растворов; распространение физико-
математических понятий и методов в области минералогии и геологии; теорию света. Ему также при-
надлежит первенство в открытии закона постоянства массы (закон Лавуазье). В труде «Слово о пользе 
химии» он указал практически все области ее последующего применения: изобрел все составы к моза-
ичному делу, для чего проделал более 4000 опытов своими руками. Он перевел на русский язык «Экс-
периментальную физику» Вольфа. В работе «Слово о явлениях воздушных, от Электрической силы 
происходящих» обосновал теорию атмосферного электричества и др. 

От труда Ломоносова «Древняя Российская история от начала российского народа до кончины 
великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года» ведет начало антинормандское направление в рус-
ской историографии. Идеи Ломоносова о происхождении славян явились началом нового периода в 
развитии русской исторической науки. Концепция ученого, утверждение величия славянского народа, 
подчеркивала независимое существование Древнерусского государства, его важную роль в мировой 
истории. Ломоносов доказал славянскую природу русской государственности. Он утверждал, что имя 
«россы» появилось до варягов, что «российский народ был за много время до Рурика», слово «Русь» 
славянского, а не скандинавского происхождения.  

В 1759–1760 гг. Ломоносов написал еще одну важнейшую историческую работу – «Краткий Рос-
сийский летописец с родословием», в которой в сжатой форме изложил все основные события русской 
истории с 862 по 1725 г. 

Сказал свое веское слово Ломоносов и в области лингвистики. К началу 1744 г. он написал пер-
вый вариант «Краткого руководства к риторике на пользу любителей сладкоречия». Труд был написан 
доступным русским языком, что Академия посчитала недостатком и отказалась печатать. В переделан-
ном виде и с новым названием «Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содер-
жится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочинен-
ная в пользу любящих словесные науки» он был опубликован через три года.  

Ломоносов утвердил начала русской литературной речи. Советский исследователь А.В. Западов 
подчеркнул, что «Риторика (Ломоносова – Е.Б.) несла читателю важнейшие элементы логики как учеб-
ной дисциплины, разъясняла формальные законы мышления, учила строить силлогизмы, рассуждать, 
доказывать, делать правильные умозаключения» [2. С. 178]. В 1755 г. Ломоносов записал «Российскую 
грамматику» – первую научную грамматику русского языка. При составлении русского толкового сло-
варя после смерти Ломоносова из его произведений было взято 883 цитаты, то есть 9\10 всех примеров. 

Работа Ломоносова над формированием русского литературного языка была неразрывно связана с 
поэтическим творчеством. Богатство идейного содержания, гражданская тематика и патриотическая 
направленность – вот требования, которые предъявлял М.В. Ломоносов к поэзии. По содержанию его 
произведения часто являлись своеобразными рекомендациями правителям страны и выражали заветные 
мысли и чаяния русского ученого и часто носили конкретный программный характер. Так, в «Похваль-
ном слове», произнесенном в ноябре 1749 г., поэт устами Елизаветы Петровны нарисовал обширный 
план народного образования, освоения природных богатств страны, развития науки. От имени импера-
трицы он призывал российских юношей: «Обучайтесь прилежно. Я видеть Российскую Академию, из 
сынов Российских состоящую, желаю; поспешайте достигнуть совершенства в науках; сего польза и 
слава отечества, сего намерение Моих Родителей, сего Мое произволение требует. Не описаны еще дела 
Моих предков и не воспета по достоинству Петрова великая слава. Простирайтесь в обогащении разума 
и в украшении Российского слова. В пространной Моей державе неоцененныя сокровища, которыя 
натура обильно произносит, лежат потаенны и только искусных рук ожидают» [2. С. 181]. 

Идеи Ломоносова легли в основу деятельности Российской академии, созданной в 1783 г. По про-
екту Ломоносова был открыт университет (1755 г.). Вспомним А.С. Пушкина: «Он создал первый уни-
верситет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом» [2. С. 321]. 
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 Велико научное и культурное наследие, оставленное великим ученым. Ломоносов изобрел «аэро-
динамическую машину» для подъема на высоту метеорологических приборов. Этот аппарат явился 
прототипом современного вертолета. Он открыл на планете Венере воздушную атмосферу. Его книги: 
«Первые основания металлургии, или рудного дела» – подлинная энциклопедия горного дела; «Краткое 
описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океа-
ном в Восточную Индию»; «Примерная инструкция морским командующим офицерам, отправляющим-
ся к поисканию пути на восток Северным Сибирским океаном» по замыслам и исполнению не переста-
ют удивлять.  

Жизнь ученого проходила в постоянной борьбе с рутиной, с немецким засильем в науке и обще-
стве. За 2 года до смерти он писал М.И. Воронцову: «Итак, не могу больше терпеть таких злодейских 
гонений, и сил моих больше нет спорить и, наконец, намерен остатки изнуренных на науки и на тщет-
ные споры дней моих препроводить в покое…» [2. С. 291]. Он прожил всего 51 год. Действительно, как 
сказано: «Герои не умирают стариками. Их личное время уплотнено, как старинная книга, стиснутая 
кожаными застежками до такой степени, что и вода не в состоянии проникнуть внутрь страниц» [4]. 

Как и почему из недр простого народа могла появиться эта замечательная жемчужина русской 
культуры – М.В. Ломоносов? Давайте попробуем разобраться в этом, привлекая философию Учения 
Живой Этики, которая расширяет и углубляет наши знания о Мироздании.  

В Учении сказано: «Кроме устремленного мышления, действует импульс зажигания мышления» 
[1. С. 191]. В космических импульсах содержится энергетика более высокая, чем та, куда направлен им-
пульс. Высшее руководит низшим. Необходим посредник для передачи огненной энергии. Высокие ду-
хи несут в себе два мира и являются мостом между ними. «Появление в различные эпохи, различные 
века личностей, намного опережающих время и общий уровень сознания и знания – это эволюционное 
действие Космоса», – утверждает академик РАЕН Л.В. Шапошникова [5].  

 Новое космическое мышление, в основе которого синтез научного и метанаучного способов по-
знания, связано с духовным пространством человека и его внутренним миром. Метазнание идет из ми-
ров более высокого состояния материи разными способами, в том числе – через особую интуицию, че-
рез духовное озарение или вдохновение. М.В. Ломоносов обладал этими способами метапознания, что и 
позволило ему совершить такой мощный прорыв во времени, практически во всех областях науки. 
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В книге «Тайная доктрина» Е.П. Блаватская пишет: «Недавние открытия выдающихся математи-
ков и каббалистов доказали вне всякого сомнения, что все теологии, от самой древней до позднейших, 
возникли не только из общего источника отвлеченных верований, но от единого, всеобщего эзотериче-
ского или Сокровенного Языка. …Великая архаическая система, известная еще с доисторических вре-
мен, как священное Знание-Мудрость, которая может быть усмотрена в каждой, как древней, так и но-
вой религии, обладала и обладает еще своим мировым языком… имеющим как бы семь ”наречий”, из 
которых каждое относится и особо приспособлено к одной из семи тайн Природы. Каждая из этих тайн 
имеет свой собственный символизм. Таким образом, Природа могла быть читаема во всей ее целостно-
сти или изучаема в одном из ее специальных аспектов» [1. С. 382].  

Характерным свойством деревянной архитектуры вообще, и томской в частности, является широ-
кое использование всевозможных символов, предназначенных не только для украшения жилища, но и в 
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качестве оберегов. Одним из таких символов, отметивших строения с необычной домовой резьбой, яв-
ляется дракон.  

Надо сказать, что дракон – один из самых сложных и широко трактуемых символов. В переводе с 
греческого означает «видеть несомненно, ясно». Вначале его символика была целиком благоприятной и 
означала воды, несущие жизнь (змея) и дыхание жизни (птица). Встречается он и в мифах о сотворении 
мира. Обратимся еще раз к трудам Е. Блаватской: «Древние космогонические мифы утверждают, что 
вначале был лишь холодный туман (Отец) и плодоносный ил (Матерь), из которых выполз Мировой 
Змий (Материя)» [1. С. 129]. И еще: «Дракон. Теперь считается ”мифическим” чудовищем, увековечен-
ном на Западе лишь на печатях и т.п. как геральдический грифон, и дьявол, поражаемый Св. Георгием. 
… В Египте это звезда Дракона (тогда Северная Полярная Звезда), источник связи почти всех богов с 
Драконом. … Все они были солнечными богами и там, где мы находим Солнце, там и Дракон, символ 
Мудрости – Тот-Гермес. Иерофанты Египта и Вавилона именовали себя ”Сынами Змея-Бога” и ”Сына-
ми Дракона”. ”Я Змий, я друид”, – восклицал друид кельто-британских областей, ибо и Змий, и Дракон 
были символами Мудрости, Бессмертия и Возрождения» [2]. 

Со временем отношение к значениям этого символа изменилось, и различные культуры мира на 
протяжении веков привнесли в него свои толкования.  

Нас, однако, интересует образ дракона в домовой резьбе, который в настоящее время является 
малоизученным, о нем сохранилось очень мало информации. 

В работах Б.А. Рыбакова достаточно полно изложены материалы о распространении образа дра-
кона – ящера, встречающегося в Верхнем Поволжье [3]. Традиционная картина мира через призму вос-
приятия домовой резьбы отличается от научной. В ней мир делится на верхний мир – мир неба, средний 
мир – поверхность земли и нижний мир – подземный мир. 

Изначально ящер у славян и финно-угров почитался как хозяин подземного мира, позднее у сла-
вян он становится богом нижнего мира, богатства Велеса. 

Изображенная картина мира от конька до порога и до ворот делала дом микрокосмом, отражени-
ем макрокосма, вписывала его в мир, должна была обеспечить лад, согласие с миром, а следовательно, 
и благополучие. Сакральные знаки на домовой резьбе должны были защитить дом и его обитателей от 
зла и опасностей, поэтому особое внимание уделялось отверстиям, входам в дом, например дверям и 
окнам. Именно на наличниках чаще всего и встречается изображение дракона. 

В Сибирь этот образ, скорее всего, попал из Северо-Восточных регионов России, когда во време-
на переселения происходил перенос традиций.  

Одним из самых ярких представителей с этим символом является «Дом с драконами», который 
находится на улице Красноармейской (бывшей Солдатской), 68, в историческом районе «Елань», где в 
начале ХХ века селились люди творческих профессий (музыканты, архитекторы, художники), препода-
ватели высших учебных заведений, инженерные кадры. В силу разнообразия вкусов, каждый особняк 
строился наособицу, был не похож на соседние строения. 

В справочной литературе указано, что автором проекта «Дома с драконами» является В.Ф. Ор-
жешко, замечательный томский архитектор, который, получив образование В Санкт-Петербурге, в 1902 
году возвращается в Томск. Сразу же активно начинает работать как преподаватель и практикующий 
архитектор. По заказу Быстржицкого проектирует и строит деревянный жилой дом. Стены дома выгля-
дят очень внушительно, они не обшиты тесом, бревна связаны «в обло». Имеется лаконичный декор. 
Семь стилизованных голов загадочного животного украшают крышу и козырек над входом. По две го-
ловы глядят на север, запад и юг. На восток обращена седьмая голова и свернутый крючком хвост с 
раздвоенным жалом на конце. 

В литературе существуют различные представления о характере этих акротерий, некоторые нахо-
дят сходство с лошадиными головами, в ряде источников проводится параллель с украшением церкви 
святого Андрея в Боргунде (Норвегия). Храм этот дошел до наших дней почти без изменений с конца 
XII в., декор храма разительно похож на декор дома по ул. Красноармейской, 68, те же драконы с рас-
крытыми пастями. 

Заказчиком особняка был поляк. Т.к. в истории Польши так много борьбы за независимость, то 
представляется более близким следующее Западное толкование символа дракона. Часто дракон – это 
эмблема воинов на парфянских и римских штандартах, национальная эмблема Уэльса, хранитель, изоб-
раженный на носах судов древних викингов. Древние бритты сделали дракона своим символом борьбы 
с саксонскими захватчиками, у кельтов он символизировал способность внушать непобедимость, а от-
сюда – независимость. И вполне возможно, что Викентий Флорентинович взял именно это толкование 
символа за основу и тем зашифровал свою симпатию к стремлению поляков обрести свободу. Кроме 
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того, змей – это символ мудрости, что вполне увязывается с профессиональной деятельностью заказчи-
ка – учителя. 

Второе здание, наличники которого декорированы головами дракончиков, находится на улице 
Р. Люксембург (Магистратская), 22, «на Песках». Исторический район «Пески» издавна известен как 
торговый центр, где было сосредоточено значительное количество присутственных мест, госучрежде-
ний, контор частных фирм. «Именно здесь располагались фешенебельные магазины, гостиницы и ре-
стораны. Чем дальше от центра, тем больше домов отдавалось под жилье» [4]. Жили в этом районе лю-
ди состоятельные, здесь появились первые каменные жилые дома. 

Дом с дракончиками – это добротное, деревянное строение в два этажа, на каменном фундаменте. 
Бревна обшиты тесом, окна высокие, вертикально вытянутые. Боковой фасад имеет ризалит и треуголь-
ный фронтон на крыше. Очень красиво оформлен подзор, идущий по периметру здания. 

Но самое примечательное в этом доме – декор на наличниках окон. На надоконных досках умелой 
рукой мастера исполнены в технике пропильной резьбы по два дракончика, повернутых головами в раз-
ные стороны. Отчетливо видны разинутые пасти с высунутыми языками. Туловище каждого дракончика 
выполнено в виде прихотливо свернутых фрагментов. В центре каждого «туловища» ясно просматривает-
ся трилистник, далее туловище и хвостовая часть выполнены в виде растительного орнамента. Довольно 
«миролюбивый» вид дракончиков наводит на мысль о Восточном толковании этого символа. На Востоке 
дракон является силой созидательной и благоприятствующей человеку, поскольку дракон достал напиток 
бессмертия. Они же являются хранителями сокровищ и доступа к тайному знанию.  

Захотелось узнать, кто же был хозяином и возможным заказчиком дома, почему вдруг появилось 
такое необычное украшение. 

В Государственном архиве Томской области хранится дело за № 486, которое содержит «Заявле-
ние Колыванского купца Исая Абрамовича Решетского об утверждении плана на постройку Исаем и 
Львом Абрамовичами Решетскими деревянного двухквартирного дома на каменном нижнем подвале на 
принадлежащим им месте по ул. Магистратской» [5]. Документ, разрешающий постройку, подписан 23 
марта 1901 г. городским архитектором П.Ф. Федоровским. 

В списке томских и колыванских купцов под именем Решетских торговцев не зарегистрировано. 
Однако в списках купцов второй гильдии на 1877 г. значится Решетская Астра Лейбовна, имеющая че-
тырех сыновей, без указания происхождения и сферы предпринимательств [6]. Вполне возможно, что 
это одна семья. 

Многие купцы были суеверны. Поэтому и нужен был охранитель дома и бизнеса, который бы еще 
и привлекал удачу и благополучие. 

Можно предположить, что Федоровский, утверждая этот проект, был ознакомлен с предполагае-
мым декором до постройки самого дома. Если учесть, что позднее, при строительстве дома с «Жар-
птицами», Петр Федорович проявил огромную изобретательность в выборе декора, то вполне можно 
предположить его авторство и в нашем случае. Правда, на улице Магистратской и сам дом имеет более 
традиционные формы, и декор намного сдержаннее, чем позднейшие постройки, хотя все это объясни-
мо: в данном случае это жилой дом на две семьи, и хозяев более привлекала респектабельность жилья. 

В Постоянной экспозиции отдела «Музей деревянного зодчества» представлен наличник с дома 
по улице Татарской, 9. В застройке этой улицы преобладают крупные доходные дома и торговые заве-
дения. Как правило, это деревянные терема с богато украшенными окнами, с кружевными карнизами, 
узорной кровлей, декоративными фронтонами и башенками. Основное население района принадлежало 
к мещанскому и купеческому сословиям. 

 В указанном доме располагались магазины, где широко были представлены товары, связанные с 
лошадьми: кожевенные товары М. Мухтарова, сбруя, шорный товар И. Веревкина и др.[7]. 

В Татарской слободе отчетливо прослеживается влияние восточной культуры, поэтому появление 
дракончиков вполне объяснимо. Тем более что при известной доле условности, характерной для домо-
вой резьбы, мистические драконы обретают черты растительного орнамента.  

 В нашем случае они разместились в верхней части боковин наличника, симметрично друг другу с 
головами повернутыми назад. Видимо, данные изображения носят чисто охранительный характер. 
Наличники, закрывающие щель между рамой и стеной дома, кроме защиты от сквозняков и холода, 
должны были защищать и от нематериального зла. 

Даже не зная значения того или иного символа, можно просто любоваться красотой изделия, в 
очередной раз поражаясь мастерству и умению резчиков, часто работавших по слову «как мера и красо-
та скажут».  
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Эстетическая функция томской домовой резьбы общепризнанна, поэтому домовая резьба должна 
находиться под охраной закона, иначе в течение нескольких десятков лет будет утрачена большая ее 
часть. 
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КОСМИЧНОСТЬ МИРОВОЗЗРЕНИЯ А.Н. СКРЯБИНА 
 

Конец XIX – начало ХХ века в России ознаменовались необычайным подъемом в области культу-
ры, когда гениальность озарила все сферы духовного творчества, а ренессанс стал одной из самых яр-
ких явлений русской культуры. Историк академик РАЕН, Л.В. Шапошникова определяет этот период, 
как «духовную революцию», несомненно носящую по своим результатам космический характер [1]. 

Имя Александра Николаевича Скрябина (1872–1915) неразрывно связано с музыкальной культу-
рой этого переломного времени. Даже среди гениальных её представителей его следует отнести к числу 
избранных, открывающих новые её грани. И не только музыкальной культуры. Философ Б.А. Фохт 
утверждает: «… я с уверенностью могу говорить о нём и как о выдающимся оригинальном мыслителе, 
создавшем грандиозную философскую концепцию, несомненно, направлявшую и определявшую собой 
и его музыкальное творчество, и его поэтические достижения» [2]. «Казалось, что Скрябин пришел в 
этот мир для того, чтобы показать, что есть музыка и какова ее космическая суть… Его творчество было 
наполнено космическим мироощущением, идеями Нового мира и Нового человека» [1]. 

Скрябин был блестящим пианистом и выдающимся композитором, написавшим более 100 музы-
кальных произведений, среди которых наиболее знамениты его симфонии «Божественная», «Поэма экс-
таза» и «Прометей». Как исполнитель своих произведений он владел какой-то «огромной тайной звука. 
… он касался клавиш, словно поцелуями, и его виртуозная педаль обволакивала эти звуки слоями ка-
ких-то странных отзвуков, которых никто после из пианистов не мог воспроизвести… И когда он играл, 
чувствовалось, что действительно и молчание у него звучит, и во время пауз смутно реют какие-то во-
ображаемые звуки, наполняя звуковую пустоту фантастическим узором…» [3. С. 52]. Он обладал 
«цветным слухом» и поэтическим даром. «Весь порыв и священное пламя», – так отозвался о Скрябине 
французский критик Евгений Жорж [4. С. 78]. 

Мудрый В.В. Стасов очень высоко ценил гений Скрябина. В обзоре «Искусство XIX века» он за 
три года до того почувствовал то, что стало основным в творчестве музыканта: «Все творения полны 
глубокого и могучего поэтического духа, необычайной красоты, вдохновения и оригинальной, иногда 
мистической силы…» [4. С. 129].  

К своему творчеству Скрябин относился очень серьезно. Как музыкант он получил блестящее му-
зыкальное образование и одно время даже работал профессором в Московской консерватории. Как фи-
лософ он очень тщательно проработал все существующие учебники по философии и ряд первоисточни-
ков. Он посещает московское философское общество возглавляемое давним его другом князем Сергеем 
Трубецким. Увлекается «сверхчеловеком» Ницше. Но наиболее близким ему оказалось философское 
учение, к тому времени ушедшей его соотечественницы Е.П. Блаватской. Её знаменитые труды «Ключ 
к теософии» и «Тайная доктрина», вся испещренная пометками Скрябина, стали его настольными кни-
гами до конца жизни. Он увлекается и науками, в частности, физикой оптики, теорией относительности, 
радиоактивностью и др.  
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Но самое главное, Скрябину дано понимание той необыкновенной преобразующей силы искус-
ства, рождающего красоту, которой дано спасти мир. Вот что писал о нем русский философ Н.А. Бердя-
ев: «Я не знаю в новейшем искусстве никого, в ком был бы такой исступленный творческий порыв, раз-
рушающий старый мир и созидающий мир новый. Музыкальная гениальность Скрябина так велика, что 
в музыке ему удалось адекватно выразить свое новое катастрофическое мировоззрение, извлечь из тем-
ной глубины бытия звуки, которые старая музыка отметала. Но он не довольствовался музыкой и хотел 
выйти за её пределы. Он хотел сотворить мистерию, в которой синтезировались бы все искусства» [5]. 

И Скрябин, действительно, замыслил внести в Мир совершенство. Он один, силой своего искус-
ства. И не долгим путем совершенствования человека, а одноразовым действом космического масшта-
ба. Его кредо: «Иду сказать им (людям. – А.Б.), что они сильны и могучи…» [6]. «Преобразовать этот 
мир, сделать его в бесконечной мере более утонченным и потому более свободным и счастливым, и для 
этой цели подняться до первоисточника всякого творчества, чтобы слиться с ним, стать его адептом, 
непосредственным участником его созданий, его миссионером – такова была основная концепция 
Скрябина, вдохновлявшая и его поэзию, и его музыку» [2]. 

Цель мистерии Скрябина – создать праздник Вселенского масштаба, Вселенского торжества Ду-
ха, как всеобщий экстаз, чтобы превратить полную злобы и хаоса жизнь в настоящую гармонию. И тра-
диционных возможностей музыки для этого было мало. Необходимо было привлечь и другие средства. 
Поначалу у Скрябина это выражалось в гигантизме оркестра, включению в создаваемую симфонию го-
лоса, хора и т.д. Это часто вызывало у издателя нот, у исполнителей его музыки противодействие. Но 
музыкант был не умолим. 

Вся предшествующая музыка Скрябина была подготовкой к этой мистерии. Уже в финале первой 
его симфонии голос провозглашает: «Придите все народы Мира – Искусству славу воспоем» [7].  

Скрябин считал себя готовым к мистерии, а мир – к участию в ней. В 1908 г. он заключает 5-
летний контракт с Кусевицким, планируя завершить в этот срок Мистерию, но впоследствии его ото-
двигает.  

Композитор не оставил письменного сценария своего замысла. По воспоминаниям современни-
ков, действие Мистерии должно проходить в Гималаях, «где из драгоценных камней, фимиамов и кра-
сок заката» сооружался Храм, стоящий на берегу или в центре озера. Он должен иметь форму полусфе-
ры, которая вместе с отражением в воде образует полную сферу, своего рода «Вселенную в миниатю-
ре». Начало преображения Мира возвещают колокольные звоны, звучащие прямо с небес. На эти звоны 
должны были стекаться участники Мистерии, которые тут же будут вовлекаться в действие. Нет ни ис-
полнителей, ни слушателей. В грандиозном синтезе должны соединиться музыка и свет, танцы и ше-
ствия, чтения священных текстов и симфонии ароматов и вкусовых ощущений. Во время Мистерии 
каждый участник переживает в воспоминании всю историю человечества, с ужасами его войн и страда-
ний, с тем, чтобы слиться и раствориться в общем экстазе радости и ликования. И никакой сцены. Все в 
этом спектакле и артисты, и зрители. И в итоге сила искусства должна была возгореться, и должно было 
наступить то самое одухотворение материи, победы духа над разумом, которое предстоит человечеству 
на его долгом эволюционном пути [4. С. 246]. 

Действие Мистерии должно было состоять из частей, исполняемых в течение 7 дней, во время ко-
торых Время как бы уплотнилось и отразило эволюцию 7 рас человечества. Кульминацией этого гран-
диозного действия предполагался 7-й день – День, в который должна была свершиться: «О священная 
тайна исчезновенья, Тайна зачатия новой Вселенной» [8].  

Колокольные звоны будущей Мистерии Скрябин уже играл своим друзьям, но они остались не 
записанными. Своей идеей он заразил многих. Его поддерживал Вячеслав Иванов, и сам с юношеских 
лет увлеченный идеей возрождения древнегреческого театра мистерий [9]. Для Мистерии Скрябина со-
бирались писать стихи С. Балтрушайтис, К. Бальмонт.  

А.И. Бандура кандидат искусствоведения, рассуждает: «Так ли уж безумен был этот замысел? Что 
можно сказать о нем сегодня, когда люди побывали в Космосе, научились создавать “искусственную 
реальность” и обладают технологиями для уничтожения своего мира? Очевидно, что это не обычная 
фантастика…, а стремление вернуть человечеству затерянное в глубинах ушедших тысячелетий знания 
и могущество, избежать очередной бессмысленной гибели цивилизации» [4. С. 346].  

По воспоминаниям Е.Ф. Гнесиной, 18-летний Скрябин уже предвидел свою будущую музыку: «Я 
представляю себе какую-то музыку, совсем не такую, как сочиняю теперь. В ней будут как будто бы те 
же элементы, что и в нынешней музыке, – мелодия, гармония, но все будет совершенно иное» [10]. 
Скрябин изучает устройство Вселенной, создавая, по образному выражению А. Бандуры: «её музыкаль-
ные копии» [4. С. 10].  
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Первым (и последним) произведением Мистерии является симфония «Прометей». Замысел ком-
позитора не в раскрытии древнего греческого мифа. У скрябинского Прометея иная, космическая, зада-
ча. Поэтому у неё есть еще и второе название – «Поэма Огня». Эту музыку он видит в цветовом звуча-
нии. Именно в этом произведении он чертит над 5-ю нотными линиями – 6-ю, цветовую, на которой 
отмечает партию цвета, отчего эта симфония имеет еще одно название, «Световая симфония», и приоб-
ретает таинственное космическое звучание. Огонь скрябинского Прометея – это не проявленное на 
Земле пламя, а Божественный Огонь, Огонь – созидатель Вселенной. «Прометей» – это грандиозность 
первого Взрыва, следующая за ним космическая игра творения новых галактик, новых миров, радостно-
свободный полёт сквозь пространство и время [5]. И музыка «Поэмы Огня» должна, в первую очередь, 
передавать людям космические ощущения и пересоздавать их. И, конечно, одних музыкальных инстру-
ментов для этих ощущений Скрябину казалось недостаточно.  

Идея светомузыки Прометея целиком завладела Скрябиным. Он хотел, чтобы были симфонии ог-
ней: «Свет такой, как будто несколько солнц вдруг сразу засияло». Всё должно быть погружено в этот 
свет, в световые волны, купаться в них [2. С. 62]. Это были радостные поиски. У себя дома Скрябин с 
помощью А. Мозера соорудил световой аппарат с электрическими лампочками, окрашенными в разные 
цвета. И, даже будучи несовершенным, он усиливал эффект звучания музыки.  

Музыкальный мир с нетерпением ждал этой премьеры. Однако трудности светового оформления 
были так велики, что премьера «Прометея» состоялась в Москве 2 марта 1911 г. без света, на что Скря-
бина с трудом удалось уговорить. Тем не менее, ожидания московской публики оправдались. Впечатле-
ние от концерта, которым дирижировал Кусевицкий, было впечатляюще космическим.  

Скрябин работает над следующей симфонией – «Предварительное действие», которая должна 
приблизить Мистерию. Отрывки из неё он исполнял своим друзьям, но записи её не осталось.  

20 марта 1915 г. состоялось исполнение этого произведения в Нью-Йорке в зале Карнеги-Холл 
под управлением Альтшулера. Успех был огромный, однако Скрябин об этом уже не узнал. Но «Проме-
тей» уже зазвучал. В России исполнением этого произведения была отмечена первая годовщина Совет-
ской власти. Он исполнялся с цветовым сопровождением в Большом театре.  

15 апреля 1915 г. остановилось сердце человека, мечтавшего о Вселенской Гармонии на Земле, 
верившего в Божественный смысл творчества, мечтавшего спасти мир с помощью своей музыки.  

Причиной смерти послужило заражение крови после фурункула на губе. Это было настолько 
нелепо и неожиданно, что и сама его смерть в 43 года породила всевозможные мистические мотивы. 
Символичны и даты его жизни – он родился со звоном рождественских колоколов и умер под звон пас-
хальных.  
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ВОСПИТАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ – 
ВЫСОКАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ МИССИЯ К. ФЛАММАРИОНА 

 
Период конца XIX – начала XX века принято считать переломным в историческом процессе, ко-

гда начало формироваться и сформировалось космическое мышление, при котором «…космос рассмат-
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ривается в новом мышлении не только как астрономическое понятие, а во всем его энергетическом бо-
гатстве и многообразии состояний материи» [1]. Процесс этот достаточно сложный, длительный и ос-
нован на духовно-культурных накоплениях человечества, в частности, в области научной мысли.  

При изучении этого процесса нельзя пройти мимо известного французского мыслителя, писателя 
и крупного ученого в области астрономии Камиля Фламмариона (1842–1925). 

Не имея средств для учёбы, образование Фламмарион получил самостоятельно. Астрономию по-
стигал по книгам и звездному небу. В период работы в Парижской обсерватории под руководством Ле-
верье он успешно сдал экзамены и получил степень бакалавра по науке и литературе.  

Фламмариону исполнилось 20 лет, когда вышел его первый печатный труд «Множественность 
обитаемых миров», который и принес автору мировую известность. В предисловии к десятому изданию 
книги (в продолжение всего пяти лет) автор напишет: «Если вопрос о существовании мыслящих су-
ществ на других небесных телах в пространстве, вопрос о всеобщем распространении жизни в звездной 
Вселенной, о единстве физических и нравственных законов во всем мироздании возбудил такое любо-
пытство и вызвал сочувствие столь многих людей, обыкновенно с головой погруженных в разные жи-
тейские мелочи и совершенно равнодушных ко всяким чисто научным вопросам, то это лишь потому, 
что, во-первых, вопрос этот очень важен при отвлеченном осмыслении судеб человека, и, во-вторых, 
потому, что эта важность уже многими осознана» [2, с. 121].  

В своей книге Фламмарион обращается к истории человечества и приводит великие имена мыс-
лителей всех времен, являвшихся сторонниками учения о множественности обитаемых миров; отмечает 
признаки обитаемости на планетах солнечной системы; распространяет учение о многочисленности 
обитаемых миров за пределы материального мира, населяя и высшие миры соответствующими их стро-
ению существами. 

Основные мысли этой книги Фламмарион выразил следующим образом:  
– «…Система физического мира представляет собою как бы фундамент и скелет мира морально-

го. Это две области творчества неизбежно взаимно дополняют друг друга. Все существа, населяющие 
вселенную, согласно закону единства и взаимного дополнения, составляющему одно из главных осно-
ваний природы, должны быть тесно связаны между собою как материально, так и духовно. Мы должны 
признать, что во вселенной нам ничто не чуждо, что мы в ней не чужды ни одному существу, так как, 
безусловно, все существа объединены общим родством. Единство миров обосновывается не только фи-
зическим их строением, не только световые, тепловые и электрические волны соединяют все миры в 
одну общую сеть, не только всеобщие принципы истины создают неразрывные узы между человече-
ствами отдельных миров: есть закон еще более важный, чем все предыдущие, именно божественный 
закон семьи. Мы все братья: настоящей родиной людей является беспредельная вселенная, в которой 
все языки согласно признают небо, причем видимое небо по мере развития человечеств, заменяется не-
бом духовным» [3. С. 222].  

– «Мы с восторгом приветствуем пробуждение духа; ему мы готовы отдать все наши силы, все 
помыслы. Но пусть это пробуждение… действительно явится основой, началом движения человечества 
по верному пути истинного духовного прогресса!» [3. С. 5]. 

– «Мы …всегда считали этот вопрос (обитаемости небесных тел. – Г.Г.) одним из наиболее живо-
трепещущих философских вопросов, и с того дня, когда мы, руководимые стремлением к научному ис-
следованию, глубоко убежденные в важности задачи, решили заняться ее решением, мы познали, что 
эта истина не закрыта для человеческого духа, что она, напротив, встает пред ним во всем ярком сиянии 
своей кристальной чистоты. И у нас возникла мысль, что это учение есть «святая святых» астрономии; 
что оно заключает в себе философию вселенной; что в нем, как в зеркале, отражаются жизнь и истина; 
что величие Создателя и великолепие всего Им созданного ни в чем не могут проявиться в такой сияю-
щей чистоте, как именно в этом широком взгляде на вселенную. В своей задаче мы видели действи-
тельный прогресс человеческого духа, мы всецело отдались ее решению, и мы поставили себе целью 
найти для этого учения настолько прочные основы, чтобы их не могли поколебать ни недоверие сомне-
вающихся, ни смелость голословного отрицания» [3. С. 7]. 

– «Нравственная философия своим жизненным дыханием в конце концов оживит наше учение, 
основанное на строго-научном исследовании, и покажет нам узы, которые нас, обитателей земли, свя-
зывают со всеми разумными существами вселенной» [3. С. 9]. 

Концепции, изложенные в книге «Множественность обитаемых миров», легли в основу всей его 
дальнейшей научной и литературной деятельности, стали стержнем многих последующих сочинений: 
«Миры воображаемые и миры реальные» (1864), «Люмен. В волнах бесконечности» (1865), «Бог в при-
роде или материализм и спиритуализм в свете современной науки» (1867). С 1867 по 1880 годы выходят 
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в печати 9 томов очерков и лекций по астрономии. В помощь изучающим астрономию выходят книги 
Фламмариона: «Коперник и система мира» (1872), «История неба» (1872), «Звезды и достопримеча-
тельности неба» (1881), «Что такое небо?» (1891), «Маленькая описательная астрономия» (1892), «Ди-
ковинки неба» (1901), и даже «Астрономия для дам» (1903). Это далеко не полный перечень трудов 
Фламмариона, не считая его многочисленных научно-популярных статей, печатаемых в самых разных 
даже далеких от науки журналах.  

Вершиной просветительской деятельности Фламмариона считается книга «Популярная астроно-
мия» (1879–1880), которая выдержала 100 изданий, была переведена практически на все языки мира. 
Парижская академия наук отметила ее премией Монтеня.  

Фламмарион считал: «…Нет науки, которая в такой же мере была бы нужна и необходима, чтобы 
положить прочное, основательное и действенное начало нашему образованию… Все, что есть во Все-
ленной, и вся Вселенная находятся в ведении астрономии… Без знаний астрономии невозможно пра-
вильно рассуждать о чем бы то ни было ни в философии, ни в религии, ни даже в политике!» [2, с. 125]. 
И Фламмарион ставит три главные цели своей жизни: создание народной обсерватории, учреждение 
печатного органа и объединение единомышленников в астрономическое общество. На средства под-
писчиков в 1882 г. им был основан ежемесячный научно-популярный журнал «Астрономия». По всему 
миру стали образовываться астрономические общества и кружки. Было учреждено Французское астро-
номическое общество. До 1879 г. в мире существовало лишь одно астрономическое общество – Лон-
донское королевское. За период с 1881 по 1911 гг. их возникло 29 по всему миру, в том числе 4 – в Рос-
сии. В 1892 г. практически на свои средства Фламмарион создает народную обсерваторию на крыше 
старинного особняка, в котором располагалось Французское астрономическое общество.  

Благодаря щедрому пожертвованию одного из любителей астрономии господина Мере, подарив-
шему ему имение под Парижем в городке Жювизи, в 1882 г. Фламмарион основал там частную обсер-
ваторию, где велись регулярные наблюдения. Эта обсерватория была доступна всем желающим и стала 
центром его просветительской деятельности.  

Там же протекала и его основная работа – изучение солнечно-земных связей, метеорологические 
наблюдения, опыты по выращиванию животных и растений в условиях селективного облучения и, ра-
зумеется, по астрономии. Впечатляет перечень научных трудов Фламмариона: «Астрономическая гале-
рея. 12 таблиц» (1867); Большой небесный атлас, содержащий более 100 000 звезд и 31 карту (1877); 
«Двойные звезды. Каталог звезд множественных движений» (1878), включающий 819 двойных и крат-
ных систем; «Планета Марс и условия ее обитания», Всеобщие энциклопедии наблюдений за Марсом с 
1636 по 1890 год (1892) и с 1890 по 1900 год (1909) и др.  

Двенадцать раз поднимался Фламмарион в гондоле аэростата с обширной программой исследова-
ния. Результаты своих воздушных путешествий он опишет в книгах: «Атмосфера. Популярная метеоро-
логия» (1872), «Мои воздушные путешествия» (1880). Он искренне хотел, чтобы люди, ни разу не со-
вершившие воздушного путешествия, прочтя его книги, стали незримыми участниками полетов: «Глаз 
смертного, имевшего счастье хоть раз видеть победоносное вступление дневного бога в воздушный мир 
и присутствовать при лучезарном появлении Его Величества, не забудет этого зрелища до конца дней 
своих. Есть на свете впечатления, дающие нам такое высокое представление о Природе и показываю-
щие ее нам в таком величественном виде, что душа, глубоко взволнованная, запечатлевает их в себе 
навеки» [2, с. 249].  

В последние годы жизни Фламмарион осмысливает огромный накопленный им материал по пси-
хическим исследованиям, изучает проблемы жизни и смерти, приходя к мысли о вечности жизни, о 
Высшем Разуме: «В космосе существует динамическое начало, невидимое и неосязаемое, разлитое по 
всей Вселенной, независящее от видимой и весомой материи и действующее на неё. И в этом динамиче-
ском элементе зиждется разум выше нашего» [4]. Фламмарион публикует труды – «Неведомое» (1901), 
«Смерть и ее тайна» в 3 частях (1920–1922). «…Начинают говорить о жизни на других планетах, о чем 
еще недавно даже значительные астрономы лишь пожимали плечами. Мы помним, как за эти утвер-
ждения Фламмарион был угрожаем лишением научности и переводом в разряд любителей. Но сейчас 
уже лучшие научные авторитеты относятся гораздо осторожнее к таким осознаниям жизни вечной», – 
писал Н.К. Рерих [5].  

Почти всю свою жизнь Фламмарион посвятил популяризации астрономии, и ему было обидно, 
что астрономия и психология занимают одно из последних мест в образовании подрастающего поколе-
ния. В 1924 г. в предисловии к очередному журналу «Астрономия», Фламмарион с горечью отмечал раз-
раставшееся торгашеское отношение ко всему в жизни и противодействием этому явлению видел рас-
ширение астрономического образования.  
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Очень тяжелое впечатление произвели на Фламмариона франко-прусская и Первая мировая вой-
ны. И он всю жизнь будет против гибели людей в этой «нелепости». Можно ли признать естественным, 
когда миллионы здоровых молодых людей бросаются на другие миллионы, чтобы истребить друг дру-
га?! А вокруг расстилается безбрежный звездный мир, бесконечная Вселенная с её тайнами, куда более 
достойными внимания и усилий для их раскрытия, чем все войны и перевороты на Земле.  

И не случайно имя Фламмариона значится в списке почетных теософов – самом прогрессивном 
движении XIX в., провозгласившем идею всемирного братства, поставившего задачу исследования не-
обыкновенных законов Природы, в особенности, психических и духовных сил, скрытых в человеке [6].  

За свою подвижническую просветительскую деятельность Фламмарион был награжден орденом 
Почетного Легиона и был удостоен высшей государственной награды Франции – звания Командора По-
четного Легиона.  
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МАНИФЕСТ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ – ИЗ НАСТОЯЩЕГО В БУДУЩЕЕ 
 

Идеи гуманной педагогики привлекают последователей как в России, так и за рубежом. Это дви-
жение уже давно стало международным и с каждым годом набирает силу. Оно объединяет учителей, 
воспитателей, руководителей и работников образования, врачей, деятелей культуры, родителей, студен-
тов и школьников. Вдохновителем этого движения является академик, доктор психологических наук 
Шалва Александрович Амонашвили. Тревога и озабоченность общественности о положении образова-
ния, за судьбы молодого поколения и духовное здоровье человечества побудило передовых деятелей 
этого движения создать 17 июля 2011 г. Манифест гуманной педагогики, цель которого – изменение 
педагогического сознания принятием гуманных классических педагогических ценностей, основанных 
на любви и добре, для обновления образовательного мира. Он обращен к мировому сообществу и при-
зывает к единению вокруг него.  

Появление этого духовно-нравственного документа в настоящее время явление необходимое и 
закономерное. На молодое поколение нравственно и физически влияет окружающий его мир: семья, 
составляющая для него необходимую жизненную среду; школа, призванная по своей сути дать воспи-
тание и образование; средства массовой информации; общество с его определенным культурным уров-
нем. Это влияние далеко не благотворно: сотрясаются основы семьи, расшатываются наработанные ве-
ками духовные, религиозные и национальные традиции, пропагандируется праздная жизнь, разжигает 
эгоизм и тяга к вещизму.  

В образовании преобладает авторитаризм с его принуждением к обучению и воспитанию, направ-
ленностью на «механическое» получение знаний без глубокого их осознания, упускающий душу ребен-
ка. Модернизациями и введениями новых образовательных стандартов не раскрываются индивидуаль-
ные природные способности, благодаря и с помощью которых он может познавать мир. Дети, как пра-
вило, не любят и опасаются современной школы. Ученик рассматривается потенциальной экономиче-
ской единицей, которая чем способнее, тем успешнее со временем станет направлять свою мыслитель-
ную деятельность на реализацию новых проектов, так как научно-технический прогресс, т.е. направле-
ние, по которому сейчас движется в своем развитии человечество, для выполнения новых технических 
задач требует усиления интеллектуальных вливаний.  
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Насыщенная техникой среда окружает ребенка с раннего возраста. А воздействие ее на его чув-
ствительную душу не изучается. Зачастую дети, окруженные бездушными аппаратами, испытывают 
глубокую депрессию, не находя теплоты и понимания в обществе и семье. Для нашего времени харак-
терно превалирование «реального», т.е. технического образования. Выдающийся русский педагог-
психолог К.Д. Ушинский писал: «Реализм начинается тогда, когда мы ищем в науке не мысли, не пищу 
духу, развивающей его и укрепляющей, не уяснения воззрений человека на самого себя и внешний мир, 
а именно только тех знаний, которые необходимы для той или другой отрасли практической жизни, ко-
гда мы смотрим на науку как на мастерство, а не как на создание и пищу духу» [1]. И если не дать ре-
бенку с раннего возраста гуманного воспитания (Ушинский имеет в виду развитие духа), то в дальней-
шем техническое направление в образовании сушит и убивает в человеке человека.  

Техника открывает человеку новые возможности. В таком случае она может быть без сомнения 
признана ценностью и благом. Но высокие технологии применяются зачастую в безнравственных це-
лях: в манипулировании сознанием и подсознанием целых сообществ людей, в разработке невиданного 
оружия массового поражения. Размышляя о назначении человека, русский философ Н.А. Бердяев писал: 
«Человеку дается страшная разрушительная и созидательная власть. И от его духовного состояния за-
висит, направит ли он эту власть на созидание или на разрушение» [2]. Он был убежден, что оправдани-
ем техники, повсеместно захватывающей нашу жизнь, в широком смысле слова есть оправдание куль-
туры: техника раскрывает возможности большего освобождения духа. «Необходима этика техники, эти-
зация всего нашего отношения к технике» [2].  

Необходима этика и в науке. Знание является одной из основ философии космической реальности. 
Они являются определяющими в развитии человека, дают пищу для размышлений, обогащают фантазию, 
расширяют сознание. Как художник, в творческом подъеме обогащаясь новыми образами, переносит их 
на полотно или музыкант в музыкальное произведение, так и ученый в своем духовном пространстве со-
вершает открытия и оповещает их миру. Без Высшего Мира, обладающего огненной энергетикой, и энер-
гоинформационных обменов, проходящих через творчество и составляющих основу Мироздания, невоз-
можна космическая эволюция. Так и ученые, не усвоившие основ жизни, угрожают бесчисленными бед-
ствиями. «Познание и наука указали на возможности приближения в высшему миру, но мыслители поня-
ли, что наука без нравственного основания останется мертвой… Прежде погружения в научные формулы 
нужно дать твердые жизненные основы, – только так можно найти живой путь к живым преуспеяни-
ям… – говорится в Учении Живой Этике, – Будем приветствовать познание, но сопроводим его понима-
нием нравственности… Безнравственный ученый не есть сотрудник эволюции» [3].  

Только воспитанием ребенка закладывается основной стержень будущей жизни и понимается как 
питание его всем возвышенным и утонченным. Цель гуманной педагогики: Воспитание Благородного 
Человека [4. С. 65]. 

В манифесте кратко даны фундаментальные понятия гуманной педагогики, такие как Духовность 
и Гуманность. На основе духа и духовности совершенствуется в человеке духовная жизнь. «Гуманность 
мыслится как процесс поиска человеком своей бессмертной основы – духа, своей связи с Творцом, под-
держание этой связи» [5. С. 15]. 

«Человек – это явление в земной жизни и есть носитель своей миссии, и в ребенке заключена ве-
личайшая энергия духа. – считает Амонашвили. – Эта Природная энергия внутри ребенка беспрестанно 
движет своими растущими, стихийными, набирающими мощь силами, названными в гуманной педаго-
гике стремлениями к развитию, взрослению и Свободе [6. С. 17–24]. Именно она влечет его к активной 
деятельности. Поддержка и направления этих сил на благо и созидание, требуют мудрого наставника. 
«Подлинная правда в том, что в педагогическом процессе Взрослый и ребенок – это единое самовоспи-
тывающееся и саморазвивающееся целое, внутри которого они друг без друга – и воспитатели, и воспи-
танники, и учителя, и ученики. Разница между ними в том, что Взрослый действует сознательно, а Ре-
бенок – в силу своей духовной и естественной природы» [4. С. 179]. 

В Манифесте определены черты различий авторитарной и гуманной педагогики, названы класси-
ки гуманного педагогического мышления, принципы образовательного процесса, содержание которых 
раскрывается по мере осмысления учителем (родителями) гуманной педагогики.  

Путь гуманной педагогики – это длительный путь преображения до уровня понимания и вопло-
щения ее идей на практике. У каждого учителя и воспитателя на этом пути свой опыт, но принципиаль-
ные положения едины: это духовная жизнь; ответственность за свои мысли и слова; воспитание благо-
родства, великодушия, добромыслия, доброречия; помощь детям в осознании непреложности закона 
причин и следствий; пронизывание всей жизни Любовью, как ведущей силой, «которой побеждаются 
трудности в образовательном процессе и создаются лучшие условия для выявления внутреннего огня 
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Духа Ребенка его будущей личности» [6. С. 26]; принятие закона духовной общности как необходимого 
условия и основы воспитания; самосовершенствование.  

Поиск ответов на возникающие вопросы уже есть устремленность к их решению. Когда человек 
взращивает лучшие качества, преодолевает в себе отрицательное в духовном пространстве, вступает в 
силу закон, по которому высшие духовно-нравственные свойства преобразовывают низшие. Так любовь 
воспитывается любовью, доброта – добротою, честность – честностью, сострадание – состраданием, 
культура – культурою. Происходит естественный поиск точек соприкосновения, объединение на основе 
высших чувств. Возникающее чувство общности не сразу выявляется, оно растет постепенно и его надо 
взращивать. Это теплота сердец, понимание между учителем и учеником – творческий педагогический 
акт. Учитель объединяет отзывающихся и созвучных на творчество, формируя коллектив. Например, 
А.С. Макаренко, выдающийся советский воспитатель, спасший от нравственной гибели множество дет-
ских сердец, оставшихся без человеческой культуры, называл это состояние драгоценным веществом, 
социальным клеем: «Это действительная общность, это единство движения и работы, ответственности и 
помощи, это единство традиций» [7. С. 579]. Ш.А. Амонашвили называет Макаренко мэтром и класси-
ком гуманной педагогики, а его педагогические эксперименты прорывом в демократическое будущее.  

Только в конце ХХ века передовыми учеными признано, что «Материя и Дух представляют не-
прерывное внутреннее единство на всех уровнях организации бытия… они являются разными ипоста-
сями единой реальности» [8]. Проникновение исключительно только мыслью ученого, его интуицией в 
области, которые невозможно охватить экспериментальным наблюдением даже при современном тех-
ническом уровне, например, в процессы в квантовой механике, квантовой генетике, где сознание оказы-
вается границей между физикой и психологией, только показывают непознанные возможности духа 
человеческого. И будущее только углубит эти свойства. «Пламя гениальности зажигается не антропо-
морфной рукой, но лишь исключительно собственным духом. Сама природа духовной сущности, или 
нашего эго, вплетает нити новой жизни в полотно перевоплощения на ткацком станке времени, от нача-
ла до конца великого Цикла Жизни», – писала теософ и ученый Е.П. Блаватская [9].  

Психологи, воспитатели, родители нынешних поколений детей повсеместно утверждают о рож-
дении детей необычайно способных во всех сферах деятельности. Они разительно отличаются от 
предыдущих поколений, развитостью, мудростью. Их будет рождаться все больше. У них будут каче-
ства гениальности, приносящие в мир новые знания и достижения.  

Манифест Гуманной педагогики о таком новом поколении говорит как о Детях Света, для кото-
рых главное – дарить и давать, сотрудничать и объединяться, созидание является их духовной целью, 
интуиция будет «инструментом» познавания, мудрость будет превыше всего. Красота и радость всегда 
пребудут с ними, они будут жить в свободе [5. С. 23]. 

Но они уязвимы перед грубостью и насилием авторитарной педагогики. Перед воспитаем и обра-
зованием стоит задача сохранить их. Они нужны нам, а мы должны воспитать их. Им нужна Новая 
Школа, дающая духовную общность, Новая Семья, понимающая своего ребенка и новое Общество, 
окружающее их заботливостью. Все это несет Гуманная педагогика. 
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НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА СТАРООБРЯДЦЕВ УЙМОНСКОЙ ДОЛИНЫ  
В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 
В мировую культуру каждый народ входит со своим неповторимым лицом. «Культура никогда не 

была и не будет отвлечённо человеческой, она всегда конкретно-человеческая, то есть националь-
ная…всё творческое в культуре носит на себе печать национального гения», – говорил Н. Бердяев [1].  

Для тех, кто бывал в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, Уймонская долина – своего ро-
да символ старообрядческой культуры. 

Длительная изоляция, оторванность от других этнических центров привели к формированию в 
Уймонской долине особого жизненного уклада и своеобразного культурно – психологического типа 
старообрядцев. Их на Алтае называют кержаками. Земли Уймонской долины они освоили более трёхсот 
лет назад, когда бежали от реформ Никона в поисках вольных и богатых земель Беловодья, где, как го-
ворили: «каралички на деревьях растут». 

Жизнестойкость и редкое трудолюбие помогли им выстоять против суровой природы, притесне-
ния властей и сохранить в первозданной цельности народную культуру. Старожилы говорят: «Деньги 
потерять – ничего не потерять, здоровье потерять – много потерять, дух потерять – всё потерять». 

 До настоящего времени у них сохранился общинный уклад жизни, крестьянские ремёсла, пре-
красные образцы народной одежды, рукописные и старопечатные книги с многоцветными миниатюра-
ми. И пусть лики на древних иконах уже потемнели, но из поколения в поколение передается: «Это Бо-
городица, наша заступница. Это Егорий Храбрый. Это Никола – милостивец. Шибко тяжело будет, его 
проси помочь, он до людей добрый». В расписанной древними травяными узорами избе живёт Л.П. Ка-
занцева. Бескорыстно хранит она, как и её мать, «узоры в горошек», созданные в прошлом веке народ-
ной художницей Агашевной. Многие фольклорные жанры, уже исчезнувшие в других регионах, до сих 
пор являются важным элементом повседневной жизни: древние легенды, былички, притчи, ирмосы, за-
говоры, духовные стихи и многоголосные «круговые» песни.  

 В первозданности сохранили староверы меткий, выразительный язык, хранящий черты глубокой 
древности. Верх-Уймонский кержацкий говор сразу же отличишь, в нём большинство диалектных черт 
севернорусские, им свойственно аканье, ассимиляция и стяжение гласных (молода, баска, мама стара). 
«Здорово живёте, люди добры. Милости просим, к нашему стану хлебать сметану. Здорово живёте, ми-
лы мои. Уж лучше вы к нашему шалашу хлебать лапшу!» В языке староверов отражены основные цен-
ности – вера, труд, семья, здоровый образ жизни. Кержаки не пили, не курили, «а кто курит табак, тот 
хуже собак». Не сквернословили. Считали, что слово дано человеку Богом, поэтому оно наполнено 
смыслом духовным. На старообрядческих поясах принято было вышивать мудрые слова из святых 
книг. «Господь хранит твою душу, пока хранишь свой язык», – читаем мы сегодня на тех поясах. 

Стремление кержаков сохранить «чистоту веры» определяло их отношения с поздними поселен-
цами из центральной России, «рассейскими». Селиться рядом с общиной кержаков им было запрещено. 
Так, село Верх- Уймон и делится с той поры на «нижний край» и «верхний», а соседнее село Тихонькая 
разделено на «алтайский край» и «кержацкий». Садиться за один стол, есть из одной посуды с «мир-
скими», некрещёными, или с крещёными православными (не кержаками) считалось большим грехом.  

Переселенцев считали чужими всегда, долго не принимали даже их музыкальную культуру. Хоть 
большую часть жизни они прожили в Уймонской долине, но их южнорусский, «якающий» говор был 
особенно сохранен в традиционных лирических песнях, частушках. Слушая по радио популярную ар-
тистку М. Мордасову, староверы всегда неодобрительно замечали, что поёт она « по-рассейски», «Ишь, 
вавилоны голосом выводит». 

Все семьи кержаков многодетные. Детей рожали, «сколько Бог пошлёт». Так, в семье моего пра-
деда Герасима было шестнадцать детей. «В старину по пятнадцать детей рожали, да всех в узде держа-
ли», – до сих пор говорят в деревне. Взаимоотношения в большой семье, где под одной крышей жили 
три-четыре поколения вместе, подчас были непростые. Семейные отношения кержаков регулировались 
правилами, которые нигде не были записаны, но кержаки их строго придерживались. 

Как и сейчас, семья начиналась с традиционного брака. Прежде чем жениться, молодым необхо-
димо было знать свою родословную до седьмого колена. Кровосмешение считалось страшным грехом. 
Учитывалось не только кровное родство, но и духовное, например, нельзя жениться лёлькам (крёстным) 
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и кумовьям. Согласие родителей на вступление в брак имело решающую силу, и редко кто решался 
«убегом» вступить в брак. 

Так, после смерти матери мою прабабушку Татьяну мачеха постаралась быстрей выпихнуть из 
дому, и её, четырнадцатилетнюю, «свели» с Герасимом, который был на девять лет старше своей неве-
сты. Венчания в церкви кержаки не признавали и не признают до сих пор, а обряд венчания, «сводины», 
проводит наставник. В доме задёргивают занавески, зажигают три свечи. Одна под иконой, две других – 
на столе с богослужебными книгами. Жених и невеста вставали в красном углу, в руках держали ма-
ленькие иконки, а наставник читал молитву. Потом правую руку жениха и левую руку невесты обматы-
вают полотенцем. Наставник спрашивает: «Согласен? Согласна?» Молодые поворачивались через левое 
плечо и уходили, вослед слышали слова: «Ступайте с Богом». Разводов в семьях кержаков не бывало. 

«Муж тётки Фелисады, Мирон, ушёл на войну, да семь лет его не было, как войне конец, Фелиса-
да ушла замуж за другого, Лазаря, жили дружно, любили друг дружку. Фелисада здорова была, красива 
на лицо. Вскоре она забеременела. А тут первый муж и вернись. Приехали к ней вместе с маманькой, 
напомнили, что сведёные они, да и воротили домой. Вот и жили потом плохо», – рассказывала мне ба-
бушка Марея Герасимовна Петинёва. 

Об иерархии семейных отношений поётся в песне «Как под белою да под берёзою, как под горь-
кою да под осиною». Песня повествует о горькой судьбе девушки, которую выдали замуж за постылого 
мужа. Эта драматическая история рисуется в форме диалога жены и всей родни со стороны мужа. За 
помощью невестка обращается сначала к свёкру-батюшке, потом к свекровке-матушке, к деверю, зо-
ловке, и ни у кого не находит защиты и помощи. 

По традиции со всеми родственниками старались поддерживать добрые отношения. Старики обя-
зательно доживали свою жизнь с кем-нибудь из детей. Во всех житейских делах важное значение имели 
дружба и родство. Пословица учила: «Двое не один, хоть телегу, да не отдадим». Старообрядцы Уймон-
ской долины ценят, прежде всего, хозяйственного, работящего, трудолюбивого человека, но не терпят 
скряг, «крохоборов». «Скупость не глупость», но «Что потеряно возами, не соберёшь крохами», – гово-
рят они. 

Помочь, помоча – всё это названия коллективной помощи. Для того чтобы вовремя хлеб убрать, 
лён обработать, лес привезти, дом построить, сено скосить и сметать высоко в горах, на белках, а потом 
зимой привезти его несколькими возами, организовывал хозяин помочан. Обычай коллективной помо-
щи жив и до сих пор: помогают вдовам, сиротам, одиноким престарелым людям, погорельцам. «Го-
ленький, ох, а об голеньком – Бог». Благодаря упорному труду, кержаки не только выжили, но и жили в 
достатке, зажиточно, а всё потому что «оне робили (работали) так, как кони не робили».  

Стремительно меняется облик современной старообрядческой деревни. Но не надо жалеть пона-
прасну об утраченном, а быть внимательными к тому, что находится у нас перед глазами. Народная 
культура старообрядцев Уймонской долины – это не музейное, а живое, творческое явление, которое 
развивается поступательно, требует комплексного изучения и нуждается в сохранении, прежде всего 
тех, чьё культурное самосознание оно выражает. Я – носитель и хранитель традиций своих предков – 
староверов, утверждающих неразрывность культуры, веры, языка.  
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Тибет издавна привлекал внимание этнографов, географов, историков. Изучению его природы и 
культуры посвящены работы крупных ученых, таких как Н.М. Пржевальский, П.К. Козлов, Г.Н. Пота-
нин, В.Н. Робировский, М.Ж. Бакот и др. Эта труднодоступная горная страна, полная легенд, сказаний, 
замечательных древних памятников, остается не изученной, так как исследование региона крайне за-
труднено из-за высокогорного ландшафта и языковых проблем. Местные жители говорят на многих 
диалектах и далеко не всегда идут на контакт с малознакомыми для них путешественниками. 
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Вполне понятно, что Тибет не мог не привлечь внимание известного востоковеда Юрия Николае-
вича Рериха. Он был убежден в том, что истоки русской культуры связаны не только с христианством, 
но имеют и восточное влияние. Могучие скифские племена до н.э. занимали огромные пространства, в 
том числе и России, распространялись от Карпат до Китайских границ. Кочевники, теснимые китайца-
ми, переселялись в горы Тибета, Алтая, и именно в далеких урочищах Тибета сохранялись следы про-
шлого, и там следует искать истоки общности культуры славян и тибетцев. 

Интерес к Востоку у Юрия Николаевича проявился с ранних лет. Он систематически и планомер-
но готовился к его исследованию. Поощряемый своими выдающимися родителями Еленой Ивановной и 
Николаем Константиновичем Рерихами, изучал языки и культуру стран Востока. Феноменальные спо-
собности, трудолюбие, устремленность позволили ему освоить десятки языков и наречий, он в совер-
шенстве овладел тибетским языком и его диалектами, монгольским, китайским. Знание языка позднее 
позволило свободно общаться с жителями Тибета, записывать народные песни и сказания, читать древ-
нейшие рукописные источники. 

Для исследования культуры и быта народов Востока Юрий Николаевич совершает поездки в 
Монголию, Манжурию, несколько месяцев провел в тибетском монастыре. Основные же материалы для 
подтверждения своей концепции были собраны им во время Центрально-Азиатской экспедиции (1923–
1928 гг.), возглавляемый профессором Н.К. Рерихом. 

Экспедиция прошла труднейшим путем из Индии через всю центральную Азию, Монголию, Ки-
тай, Тибет и вернулась в Индию. Юрий Николаевич в предисловии к книге «По тропам срединной 
Азии» одной из основных задач экспедиции назвал: «проведение археологической разведки с тем, что-
бы подготовить основу для дальнейших серьезных исследований этих малоизученных регионов Внут-
ренней Азии. И, наконец, мы придавали большое значение сбору этнографического материала, характе-
ризующего древние культуры региона» [1]. Огромный материал, собранный в экспедиции, позволил 
получить убедительные доказательства высказанной концепции.  

Удалось установить, что хорпы, живущие севернее хребта Тангла, отличаются от хорпов других 
районов как внешностью, так и языковыми особенностями. «Иностранное происхождение хорпов про-
явлено в их наружности. Часто обнаруживается лик с орлиным носом, кавказскими глазами, средними 
губами и прямыми слегка волнистыми волосами» [1].  

Юрий Николаевич отмечает, что хорпов наблюдается два отдельных типа: «…хорпы, живущие на 
север от хребта Тангла и живущие южнее от него. Среди первых мы часто встречаем кавказский тип, и 
некоторые из мужчин похожи на европейцев… Южнее хребта Тангла кавказские типы редко встреча-
ются. Глаза в основном имеют монголовидную форму, губы толстые, скулы выступающие, волосы кур-
чавые. Цвет кожи северных хорпов более светлый… Довольно странное различие наблюдается в язы-
ках. Хорпы с севера говорят на своем собственном диалекте, связанном с первобытным диалектом ко-
чевников Тибета и тяжело понимаемом тибетцами из Лхасы [1].  

На тибетском нагорье встречаются места, где одежда женщин напоминает славянскую. Так, жен-
щины в районе Великих озер носят специфическую налобную повязку, украшенную бирюзой, сереб-
ром, похожую на древний головной убор русских женщин. 

По горам Тибета разбросаны многочисленные мегалитические памятники. Изучив их, Ю.Н. Рерих 
был поражен сходством с памятниками Карнака в Британии. «Памятники в урочище Доринг имеют 
точно такую же ориентацию. Мегалиты, открытые в Доринге, имеют на своем восточном крае выло-
женную из камня стрелу с концом, направленным в сторону рядов мангиров, т.е. на запад. Стрела – 
важный символ в древнем культе природных сил Тибета. Она связана с культом солнца и небесного ог-
ня, символически изображенного в виде молнии. Современные кочевники носят древние бронзовые 
наконечники стрел в качестве амулетов, и существует поверье, что они являются охлажденной молнией, 
после того, как она ударила в землю. Присутствие каменной фигуры стрелы на восточной оконечности 
мегалитов Доринга ясно указывает на тот факт, что все сооружение было посвящено какому-то культу 
природы и очень возможно, что солнцу, символом которого она является» [1]. Юрий Николаевич впер-
вые объяснил назначение мегалитических памятников Тибета, возможно, оно совпадает с их назначени-
ем в Британии. Описанные памятники в основном найдены вдоль знаменитого маршрута паломников к 
югу от Великих Озер, ведущего к горе Кайлас и священным местам на непальской границе. Ю.Н. Рерих 
считал, что эта дорога в прошлом была миграционным маршрутом и уже тогда приобрела религиозное 
значение [1].  

Убедительные доказательства общности культур Тибета и Евразии были получены при изучении 
народного искусства кочевников. Ю.Н. Рерихом были описаны предметы, украшенные «звериным сти-
лем», для которого характерно изображение на металле и дереве фигур животных, часто переходящих в 



 243

орнаменты. В раскопках были обнаружены храмовые сосуды, предметы быта, серебряные бляхи, хо-
лодное оружие, пояса, ладанки. «Тут были и бегущие олени и антилопы, лежащие лоси, птицы, фанта-
стические животные. Все эти находки ясно говорили о древних связях кочевого Тибета с великим ис-
кусством Средней Азии» [2] и Сибири. Эти находки позволили расширить южные границы распростра-
нения «звериного стиля».  

Анализируя полученный материал, Юрий Николаевич приходит к выводу, что характер рисунков 
сходен с рисунками, распространенными в Центральной Азии. «Звериный стиль» был распространен и 
в Европе. Так, зооморфными фигурами украшены соборы Владимира и Юрьева-Подольского. «Худож-
ники, создающие этот орнамент, были острыми наблюдателями природы и хорошо знали привычки жи-
вотных, которых они изображали» [1]. 

Рерих Ю.Н. считал, «что «звериный стиль» возник у кочевников и охотничьих племен разных эт-
нических групп, но живущих в среде, имеющей много общего, ибо только так мы сможем объяснить 
широкое распространение «звериного стиля» от границ Южной России до величественных вершин 
Трансгималаев в Тибете» [1]. 

Восьмимесячное пребывание в среде кочевников Хор и знание их языка позволили ученому озна-
комиться с литературой монастырей Тибета. Им впервые была изучена древняя многотомная литерату-
ра, что позволило подробно описать религию бон, легенды о короле Гесере – могущественном  воине. 
Юрию Николаевичу удалось ознакомиться с 16 томной рукописной версией этого сказания. Современ-
ная эпическая поэма о Гесере – сложное художественное произведение, заключающееся в древнем 
культе, в котором почитание солнца, Луны, Звезд и времен года сливаются с эпической поэмой велико-
го воина-царя, правившего когда-то в Северо-Восточном Тибете. 

Н.Ю. Рерих пишет: «Все копии этой важной работы находятся в рукописях. Существующие ру-
кописные копии ревностно хранятся в семьях. Для кочевников Восточного и Северного Тибета Легенда 
о Гесере не является просто эпической поэмой, это их религия, их воплощенная надежда на лучшее бу-
дущее, которое представляет собой выражение славного прошлого» [1]. 

Подробное изучение устных и рукописных версий сказаний о Гесере привели Н.Ю. Рериха к 
убеждению, что «в своей первоначальной форме  “Сказание о Кэсаре”, по-видимому, представляет ге-
роический кочевой эпос… Постепенно подлинная форма стала изобиловать подробностями, заимство-
ванными из местного фольклора, и это показало, что это Сказание содержит много параллелей с евро-
пейским фольклором [3]. 

А.Н. Зелинский, анализируя работы своего учителя Ю.Н. Рериха, подчеркивает его мысль о том, 
что в повествовании о Гесере раскрываются на почве Центральной Азии своеобразные эсхатологиче-
ские представления (то есть идеи о конце света), столь распространенные на Западе в начале нашей эры 
и переносимые с одного континента на другой кочевыми ветрами Евразии [4]. 

Глубокое проникновение Ю.Н. Рериха в мир кочевой культуры убедительно показало, что Тибет 
не изолированный горный район в центре Азии, а особое место на нашей планете, где перекрещиваются 
истоки культур Востока и Запада. Исследования выдающегося ученого внесли огромный вклад в разви-
тие ориентализма. Они создали основу изучения влияния культур народов, порой отдаленных временем 
и пространством. Методология, разработанная Юрием Николаевичем, позволяет его последователям 
продолжать изучение малопознанной горной страны Тибет. 
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«Искусство, во всех его проявлениях и во всех условных формах, всегда будет началом духов-
ным, будящим устремление к красоте, к Высшему, и в этом его главное и величайшее значение», – пи-
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шет Е.И. Рерих в одном из наставлений своим ученикам [1]. Именно поэтому в своей работе я часто об-
ращаюсь к различным видам искусства и творческой деятельности, так как зачастую это оказывается 
единственной тропинкой к сердцу страдающего ребенка. По профессии я психолог, работаю в благо-
творительном фонде с детьми и подростками, которые попали в трудную жизненную ситуацию и про-
водят большую часть времени на улице.  

Что это за ребята? А главное, почему их часто называют уличными или безнадзорными? У боль-
шинства ребят, которые обращаются ко мне за помощью, есть родители, у них есть дом, и им есть куда 
пойти, но обстоятельства их жизни таковы, что они предпочитают быть на улице, чем идти домой или в 
школу. Да и на самом деле, кому захочется идти домой, где снова компания пьяных родителей с их дру-
зьями, где в который раз будет скандал, от того что снова пришел «нахлебник».  

У большинства этих ребят схожие обстоятельства, которые обычно называют «сложной жизнен-
ной ситуацией». Да, ситуация и впрямь непростая, родители пьют, не работают, дома постоянные ссо-
ры, скандалы, нечего есть, негде спать и делать уроки. От мамы редко услышишь ласковое слово или 
такой обычный для многих ребят вопрос «Как дела?», с мамой нельзя поговорить, рассказать о пробле-
мах и успехах в школе, потому что маме не интересно и нет дела до своего сына или дочери. В школе у 
ребят тоже часто проблемы, потому что домашнее задание они не делают, у них нет учебников, и на 
уроках они только мешают учителям, поэтому в школе такие ребята попадают в разряд изгоев и нару-
шителей дисциплины. 

Убегая из дома, из школы, ребята болтаются на улице, собираются на стройках и в подвалах, си-
дят на лавочках, на детских площадках, просят деньги у прохожих, их часто забирает милиция. Таких 
детей можно охарактеризовать как агрессивных, неопрятных, грубых. Они пропускают занятия в школе 
или вовсе не учатся, курят, злоупотребляют алкоголем, пробуют наркотики, занимаются воровством и 
попрошайничеством. Если начать разговаривать с таким ребенком, то в ответ, скорее всего, получишь 
какую-то грубость, потому что взрослых такие ребята не уважают. Да и откуда у них сможет сформиро-
ваться уважительное отношение к тем, кого они привыкли бояться и сторониться. 

Все мы знаем, что детство – очень важный период жизни человека, когда формируются представ-
ления о мире и о способах взаимодействия с ним и окружающими людьми, закладываются основы лич-
ности, моральные принципы. И если в этот период ребенок остается без поддержки взрослых, без по-
ложительных примеров и правильных ориентиров, то и развитие ребенка идет по соответствующему 
пути. Если он видит, что родители выпивают, то и он с большой долей вероятности начнет пить, добы-
вать деньги мелким воровством и хулиганством. 

Эти ребята бросаются в глаза на улице, и в то же время их никто не видит. Да и кому захочется 
обращать внимание на подростка, грязного, пьяного, который нецензурно бранится. Многие, проходя 
мимо, посмотрят на него осуждающим взглядом, кто-то скажет, что стыдно в его возрасте пить и ру-
гаться, но что на самом деле стоит за этой внешней картиной?! 

Общение с такими ребятами начинается с недоверия, холодности, демонстративной отчужденно-
сти, которые нам вместе необходимо преодолеть для того, чтобы началась наша совместная работа. Ре-
бята долго присматриваются и думают, стоит им что-то рассказывать о себе или их снова ждут нраво-
учения и осуждения. Что же необходимо сделать для того, чтобы ребенок мог увидеть в тебе друга, че-
ловека который действительно хочет помочь?  

Наверное, самое первое и самое важное, в чем так нуждаются эти ребята, это человеческое отно-
шение, не осуждающее, не презрительное, а понимающее и принимающее. Совместная работа невоз-
можна вне диалога, вне истинной встречи с ребенком. По словам Г. Элленбергера, встреча – есть  ре-
шающее внутреннее переживание участников [2]. Без встречи не может состояться истинного диалога 
между психологом и ребенком. Опираясь на слова М.М. Бахтина, хочется акцентировать внимание на 
том, что только в диалоге мы можем продемонстрировать отношение к ребенку как к полноценному 
человеку, обратиться как к личности [3], чего так часто не достает этим ребятам. Им не с кем поделить-
ся своими переживаниями, некому рассказать о своих чувствах, потому что каждый хочет их чему-то 
научить, исправить их поведение, но редко кто спрашивает их о том, что им действительно интересно, 
что таится в самых сокровенных глубинах их таких маленьких и, в то же время, таких взрослых душ. 

С чего же начать работу? Как сделать так, чтобы ребенок мог почувствовать себя нужным и инте-
ресным? 

Важным спутником на моем пути к детскому сердцу уже давно стало искусство. В нашей сов-
местной  работе мы обращаемся к различным видам творчества, будь то живопись, музыка, кино, фото-
графия и т.д. Работая с тем или иным произведениям искусства, мне хочется пробудить в ребенке чув-
ство прекрасного, обратить его внутрь себя. 



 245

Искусство помогает показать ребёнку те стороны его души, о которых он сам не догадывался. Че-
го стоят слезы хулигана, агрессивного и непослушного, который плачет, сопереживая герою фильма. 
Он сам стесняется своих слез, но вот именно в этот момент и происходит встреча, его встреча с самим 
собой, настоящим. Обсуждение фильмов, анализ поступков героев, все это помогает ребятам учиться 
говорить о других, учиться говорить о самих себе. 

Мы обнаружили необыкновенный эффект от работы с классической и этнической музыкой. По-
началу, ребятам очень сложно дается прослушивание музыки, многие из них никогда не слышали, как 
звучит скрипка или арфа, но сочетая музыку с рисованием, с различными играми, нам удается научить-
ся слушать, а главное слышать красоту не агрессивной и разрушительной музыки, а умиротворяющие 
классические мелодии. 

Ребята смотрят картины художников, пытаются их анализировать и описывать, подбирать подхо-
дящие чувства, угадывать настроение художника, пробуют рисовать и незаметно для самих себя начи-
нают открываться для других, начинают говорить о себе, начинают меняться. Им хочется творить, а не 
разрушать, и хулиганы становятся обычными мальчишками и девчонками,  со своими сложностями, со 
своими радостями и печалями. 

Конечно, их жизненная ситуация продолжает оставаться сложной, им трудно налаживать отно-
шения с семьёй, им так же трудно даётся учеба в школе, но они начинают по-другому смотреть на  себя 
и на мир… В их жизни появляется красота, которую они не могли видеть раньше, а значит у них появ-
ляется шанс… Ведь не бывает плохих детей, бывают дети, которым плохо. 
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Ю.Н. РЕРИХ О КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЯХ РОССИИ И ИНДИИ: 
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 
В 2012 г. исполняется 110 лет со дня рождения Юрия Николаевича Рериха (1902–1960), старшего 

из сыновей Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов, выдающегося русского востоковеда, 
филолога, историка, этнографа, путешественника, внесшего огромный вклад в мировую тибетологию, 
индологию и монголоведение. Высокообразованный лингвист, он владел более чем 30 языками народов 
мира, в том числе санскритом, пали, тибетским, китайским, монгольским, иранским и рядом живых 
языков Индии. 

Прожив в силу обстоятельств в Индии многие годы, уникальная семья Рерихов явилась своеоб-
разным мостом культурных связей между Индией и Россией, в которых Ю.Н. Рериху отводится значи-
тельная роль. Как ученый, он заинтересованно следил за всем, происходящим в российской науке. Не-
смотря  на большую оторванность от России в военный период, Ю.Н. Рерих в 1945 г. опубликовал на 
английском языке статью «Индология в России», в которой подробно проанализировал историю науч-
ных и культурных отношений русского и индийского народов. Данная статья положена в основу насто-
ящей работы [1]. В ней поражает осведомленность автора в русских изданиях, умение проанализиро-
вать работу ученых и заострить внимание на самом главном – уважительном отношении и гордости за 
достижения России. 

Сейчас трудно найти какие-либо сведения о раннем периоде индийско-русских отношений. Тем 
не менее, скромные находки буддийских изображений в курганах южнорусских степей наводят на 
мысль о присутствии там кочевых племен, исповедовавших буддизм. Первые сведения об Индии в Рос-
сию проникли от купеческих караванов, шедших из Византии, Ирана и арабского мира. Широко рас-
пространена была  в Древней Руси апокрифическая версия, переведенные с греческого языка «Деяния 
Святого Фомы в Индии». С ХIII в. в России была популярна «Легенда об Индийском царстве» – грече-
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ское литературное произведение XII в., написанное в форме послания индийского царя и одновременно 
священника-христианина Иоанна византийскому императору Мануилу. Оно написано как бы в ответ на 
посольство императора в Индийскую землю с целью разузнать об Индии и ее чудесах. К тому же циклу 
легенд принадлежит сказание о царстве Беловодье, которое было распространено среди старообрядцев 
в ХVII в. Следует  упомянуть и русскую версию «Истории завоеваний Александра в Индии» и «Повесть 
о Варлааме и Иоасафе», известную как христианизированное жизнеописание Будды.  

Путешествие Афанасия Никитина в ХV в. открывает перед русским народом более  широкое 
представлении об Индии, её общественном строе, религии и быте, природе и людях. Свое путешествие, 
которое длилось почти шесть лет, он описал в «Хождении за  три моря», которое было переведено на 
многие языки мира и является памятником древнерусской литературы.  

Купцы из Персии, Армении и Индии, прибывшие в Астрахань около 1615–1616 гг., создавали ка-
раван–сараи. «Из официальных документов, находящихся в областном Астраханском архиве и исследо-
ванных профессором Пальмовым, следует, что некоторые индийские купцы могли говорить по-русски и 
даже читать и писать. Многие из индийцев осели в этом регионе, женились и стали подданными рус-
ского царя» [1. С. 175]. При этом они совершали свои омовения и обряды, а русское население относи-
лось к ним с пониманием. Почти в то же время М.В. Ломоносов способствовал организации первой По-
лярной экспедиции на Шпицберген с целью нахождение морского прохода в Индию. 

В 1787 г. издатель Н.И. Новиков публикует первый русский перевод А.А. Петрова санскритского 
текста «Бхагавадгиты».  

Пионером индологии следует назвать  Г.С. Лебедева – русского индолога, лингвиста, переводчика 
и музыканта. Он прожил в Индии 12 лет, в Калькутте организовал театр, в котором ставились пьесы, им 
написанные на бенгали, и переведенные пьесы драматургов Европы. Главными его трудами являются 
грамматика калькуттской разговорной формы языка хиндустани, исследования религиозных и фило-
софских систем Индии. По указанию императора Александра I Лебедев отлил первый шрифт деванага-
ри в Санкт-Петербурге, создал типографию, оборудованную станками с индийским шрифтом. 

В 1810 г. С.С. Уваров совместно с Клапротом подготовил «Проект Восточной академии» в Санкт-
Петербурге, которая должна была вести исследования языков и культур Азии. Предусматривалось от-
крытие кафедр  восточных языков, планировалось издание словарей санскритского и китайского язы-
ков. Позже, когда Уваров становится министром народного образования и президентом Академии наук, 
он реализует свой проект, начиная с кафедры по изучению санскрита. Среди молодых специалистов он 
привлекает Роберта Ленца, который во время пребывания в Берлине изучает санскрит и публикует пер-
вое критическое издание «Викраморваши» Калидасы.  

Среди русских профессоров, заложивших фундамент по изучению и исследованию санскрита, а 
также монгольского и тибетского языков, были П.Я. Петров, возглавивший кафедру санскрита в Мос-
ковском университете, и К.А. Коссович, издавший драму Кришнамитры «Торжества светлой мысли» и 
книгу по древнеперсидским надписям. Академик Паллас в своей книге «Собрание исторический сведе-
ний о монгольских народностях» (1801 г.) дал «превосходный обзор буддийской космогонии, мифоло-
гии, иерархии и иконографии, а также содержание нескольких буддийских текстов на монгольском 
языке и биографию Будды» [1. С. 177]. 

В первой половине ХIХ в. появился целый ряд ученых в области индологии и буддологии, а так-
же  в смежных с ними областях синологии и тибетологии. Это и отец Иакинф (Бичурин), оставивший 
ряд работ по истории, географии Китая и по буддизму, и И.Я. Шмидт, член Императорской Российской 
Академии наук, написавший ряд исследований по буддизму, монголоведению. Шмидтом выпущены  
«Тибетская грамматика» и «Тибетско-русский словарь», опиравшиеся на работы Чома де Кёреши [1. 
С. 177, 178]. Исследования в области буддистики продолжили монголист О.М. Ковалевский, буддолог 
В.П. Васильев, труды которого еще при жизни приобрели широкую известность, А.А. Шифнер, член 
Академии наук, опубликовавший ряд исследований по тибетской грамматике и лексикографии.  

В период между 1855–1875 гг. выходит в свет  семитомный «Петербургский санскритский словарь», со-
ставленный О.Н. Бетлингком и исследователем вед Р. Ротом. Путешествие И.П. Минаева по Индии, Цейлону, 
Гималаям нашло отражение в его очерках и книге «Индийские сказки» в виде сказок, легенд, которые были 
собраны в Кумаоне. В Индии он ознакомился с пещерными храмами Аджанты и Эллоры, был в Дели, Дар-
джилинге, Лахоре. Большинство публикаций  профессора Минаева связана с буддизмом. Он не только оставил 
богатое научное наследство, но и создал первую русскую школу индологов, из которой вышли специалисты 
по буддизму  С.Ф. Ольденбург, Ф.И. Щербатский, филологи и лингвисты Д. Кудрявский, Н.Д. Миронов. 

Ф.И. Щербатский создал в России индологическую и буддологическую школу. Среди его учени-
ков – О.О. Розенберг, Е.Е. Обермиллер, А.И. Востриков, Б.Б. Барадийн, М.И. Тубянский, А.А. Сталь-
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Гольштейн, В.И. Кальянов. Заслуги академика Щербатского были высоко оценены. Он состоял почет-
ным членом трех наиболее авторитетных научных обществ – английского Королевского Азиатского 
общества в Лондоне, французского Азиатского общества в Париже, немецкого Востоковедного обще-
ства в Берлине, а также  был членом-корреспондентом Геттингенской академии.  

С.Ф. Ольденбург руководил несколькими археологическими экспедициями в Восточный Турке-
стан, в ходе которых были найдены многочисленные памятники древней буддийской культуры. В 
1916 г. он был назначен директором Азиатского музея Российской Академии наук. Основные работы 
Ольденбурга посвящены изучению северного буддизма, индийского фольклора, санскритской литера-
туры, истории, археологии и искусства Индии, истории Персии. Также он занимался изданием сан-
скритских текстов. Вместе с Ф.И. Щербатским он стоял во главе известного издания «Bibliotheca 
Buddhiса», сыгравшего огромную роль в истории российской и мировой буддологии. Целью серии была 
научная публикация классических буддийских текстов, снабженных справочным материалом. Первый 
выпуск этой серии был в 1897 г. В 1936 г. на 30-м томе серия прекратила свое существование. В 1960 г. 
по решению Президиума АН СССР эта серия вновь обрела право на существование, благодаря актив-
ной работе Ю.Н. Рериха, вернувшегося в 1957 г. в Россию и возглавившего сектор в институте Восто-
коведения АН СССР.  

С конца ХIХ в. Россия стала проявлять большой интерес к  индийской философии, искусству и 
литературе. Появилось переложение на русский язык «Бхагавадгиты» С. Балтрушайтиса, произведения 
Р. Тагора, лекции С. Вивикананды. Художники В.В. Верещагин и Н.К. Рерих многие свои полотна по-
святили индийским сюжетам, поэт В.А. Жуковский дал русский перевод знаменитой поэмы о Нале и 
Дамаянти, К. Бальмонт перевел «Буддхачариту» Ашвагхоши (Жизнь Будды). В 1913 г. в Санкт-
Петербурге был торжественно освящен буддийский храм. Работами по строительству храма руководил 
комитет, состоящий из  профессоров Ф.И. Щербатского, В.Л. Котвича, С.В. Ольденбурга, В.В. Радлова, 
Н.К. Рериха, А.Д. Руднева, «По представлению проф. Щербатского комитет предложил приобрести в 
Индии целый индуистский храм и перевезти его в Петербург, однако Первая мировая война помешала 
этим планам» [1. С.186].  

Начало XX в. ознаменовалось крупнейшим событием в истории российско-индийских отноше-
ний – в декабре 1900 г. в Бомбее впервые в Индии появилось официальное государственное Российское 
консульство, способствующее расширению торгово-экономических и культурных связей, а главное – 
духовному сближению двух стран. Незадолго до объявления независимости, в апреле 1947 г., Индия 
установила дипломатические отношения с СССР. Активное развитие дружеских отношений с Индией 
началось после смерти Сталина. В 1955 г. Москву посетил Д. Неру, а Дели – Н.А. Булганин и 
Н.С. Хрущев. Итогом сотрудничества стало подписание в 1971 г. «Договора о мире и сотрудничестве». 
Менялось многое, но неизменной осталась взаимная заинтересованность двух государств в тесном со-
трудничестве [2]. 

Огромную роль в установлении культурных связей между странами сыграла семья Рерихов. 
Младший сын Рерихов, Святослав Николаевич, выполняя волю родителей, передал огромное духовное 
наследие семьи в Россию. Благодаря ему был создан Международный Центр Рерихов и музей имени 
Н.К. Рериха в Москве, а в Индии  – Международный Мемориальный Трест Рерихов (ММТР), охраняю-
щий места, где жила и работала уникальная семья. В Москве работает Индийский культурный центр 
имени Джавахарлала Неру, а в Нью-Дели, Мумбаи, Калькутте, Ченнаи – Российский научный и куль-
турный центр. Стороны успешно осуществляют обмен художественными коллективами, выставками, 
проходит сотрудничество в музейном и библиотечном деле, продолжаются обмены с Индией в области 
кинематографии, осуществляется двусторонний обмен учеными, преподавателями и студентами. Хо-
чется отметить еще одну важную деталь: ни в какие времена между Индией и Россией не возникали во-
енные конфликты, возможно, потому, что существует не только родство русского и древнего языка Ин-
дии санскрита, но есть нечто большее – это духовные узы, которые по каким-то своим незримым кана-
лам объединяют и роднят людей.  

В одном из интервью посол Индии в России (2004–2007 гг.) господин Канвал Сибал отметил: 
«Необходимо и дальше поощрять культурную близость между нашими народами. Правительство двух 
стран выступило  с масштабной инициативой проведения Года России в Индии в 2008 г. и года Индии в 
России в 2009 г. Планируется большое количество обменов между культурными, академическими, тор-
гово-экономическими и научными институтами, включая федеральные и региональные правительства 
обеих стран» [3]. 
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КОСМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО В.А. ЧИВИЛИХИНА 
 

«Прежде людей оторвалась от Земли и вышла в космос их мысль, отразившись в великой русской 
литературе» [1.С. 463]. Эти слова принадлежат русскому писателю, родом из небольшого сибирского 
города Мариинск В.А. Чивилихину (1928–1984), оставившему в культурном пространстве России яркий 
след, в частности, своим монументальным трудом романом-эссе «Память», в котором он с большой 
тщательностью проанализировал и в художественной форме изложил свои размышления об истории 
нашей страны от далеких времен куликовской битвы и ещё ранее до освоения космического простран-
ства и прозрений в будущее.  

Мечта всегда вела людей за собой: «…мечта о свободном полете над землей пришла из нашего 
языческого далека в виде сказок о ковре-самолете, у которого, в отличие от Икара, не было крыльев, 
однако он мог мгновенно переноситься неведомой силой туда, куда пожелает прихотливая человеческая 
фантазия». Перебирая события, Чивилихин вплетает в них судьбы людей, как уже широко известных, 
так и остававшихся до него в тени истории. Их много, очень много в его книгах. Даже просто перечис-
лить не представляется возможным. Но уделим внимание некоторым из них.  

Будучи сопричастным к роду декабриста Мозгалевского [2. С. 6], особое внимание Чивилихин 
уделяет декабристам, и не только восстанию на Сенатской площади, но и огромному их вкладу в куль-
туру Сибири.   Декабристы – порождение русской жизни, тысячами нерасторжимых нитей связанное с 
социально-политическими обстоятельствами того времени, с историей и культурой, бытом и психоло-
гическим складом нашего народа. Они имели благополучную жизнь: звания, награды, поместья, богат-
ства, прекрасных жен, но эпоха меняла свои требования. Поэтому именно в развитом сознании декаб-
ристов утвердилось понимание построения лучшего общества, устремления к лучшему будущему. 

«Как жаль, что в Томске затерялись следы библиотеки Павла Выгодовского (единственного де-
кабриста-крестьянина. – Г.Н.), привезенной, должно быть, с каторги. Состояла она, скорее всего, не из 
беллетристики, а из серьезной научной, исторической, обществоведческой литературы, которую можно 
было изучать годами», – пишет Чивилихин [1. С. 266].  Не сохранилось и внушительное сочинение де-
кабриста, о содержании которого стало возможным узнать лишь по отрывкам жандармских донесений. 
Но по отдельным строчкам можно судить о космическом мироощущении Павла Выгодовского. Он с 
величайшим почтением относился к мудрой книге природы, в которой царит закон незаметного перехо-
да и постепенности, говорится о законах материи,  животном магнетизме, причинах северного сияния.  

Декабрист Матвей Муравьев-Апостол организовал в Вилюйске для русских и якутских детей 
первую школу, которая после его отъезда распалась. А спустя десятилетия Выгодовский, немощный 
престарелый человек, продолжил его дело. В местных документах сказано, что Выгодовскому дают 
деньги на обучение детей, и как он их учит, им нравится. Вклад, который внесли добровольно ссыльные 
поляки, сравним с сибирским подвигом декабристов-просветителей, натуралистов, пионеров освоения 
глухих мест. Дыбовский, Чернышевский, Выгодовский и другие «преступники», чье «преступление» 
состояло в борьбе за свободу и независимость своего народа, сделали в Сибири немало важных откры-
тий в области географии, зоологии, геологии, археологии. Они оставили след в научной истории – исто-
рии человечества.  

Чивилихин с любовью выписывает образ Николая Александровича  Морозова. Талантливый 
юноша вступает на путь революционеров, готовит вместе с ними покушение на царя. В результате – 
двадцать шесть лет заточения. «В крошечное окошко мне был виден клочок звездного неба. “Per aspera 
ad astra!” … “Через тернии – к звездам!”» [1. С. 477], – вспоминал узник сначала Петропавловской, за-
тем Шлиссербургской крепости.  Н. Морозов создал в своем каменном мешке собственный мир интере-
сов, неимоверными усилиями заставляя работать свой мозг. Каждое утро, делая длительную гимнасти-
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ку, он повторял в такт движениям названия созвездий, минералов, элементов периодической системы, 
физические константы, исторические имена и даты, слова и фразы на различных языках. 

Напряженные юношеские научные занятия, несгибаемая сила воли, феноменальная память и твор-
ческий ум стали фундаментом, на котором год за годом воздвигалось величественное здание научных 
озарений и открытий. Н. Морозов в совершенстве овладел десятью иностранными языками. Освобожден-
ный в ноябре 1905 г. узник Шлиссербурга взял с собой на волю двадцать шесть томов научных трудов по 
астрономии, астрофизике, математике, химии, физиологии, биологии, филологии, геофизике, истории 
народов, культур и религий. Он первым в астрономии высказал догадку о метеоритном происхождении 
лунных кратеров и малой сопротивляемости межзвездного светового эфира, стал первооткрывателем 
многих явлений в метеорологии, объяснил причину звездообразования, в химической науке разработал 
идею ионной и квантовой связи, дал математическое обоснование процесса естественного отбора.  

Н. Морозов писал стихи и называл их “звездными песнями”. В них часто вспоминаются планеты 
и кометы, звезды и созвездия: Орион, Плеяды, Южный крест, Венера, Сатурн, Полярная звезда, Дева, 
Близнецы. Вот мнение о них Льва Толстого: «Стихи Николая Морозова, пришедшие из стен неволи, 
ценны для нас как невыдуманный документ, и во всех этих стихах на первом плане не личные невзгоды, 
не страдания, не вопли об одиночестве, а всегда – стремление к звездам. …поэт-шлиссербуржец сумел 
каменный мешок превратить в обсерваторию, в одиночестве, навязанном ему силой, сумел найти связь 
с людьми» [1. С. 480]. 

Сам Н.Морозов обращался  к читателю так: «Не все эти песни говорят о звездах… Нет! – многие 
из них были написаны во мраке непроглядной ночи, когда сквозь нависшие черные тучи не глядела ни 
одна звездочка, но в них  было всегда стремление к звездам, к тому непостижимому идеалу красоты и 
совершенства, который нам светит по ночам из Вселенной» [1. С. 480]. 

Мысли о воздушности человека всегда присутствовали в его сочинениях. В Шлиссербурге он 
написал фантастический рассказ «Путешествие в мировом пространстве». Н. Морозов был членом Все-
российского аэроклуба. Его первый полет в небе Петербурга прошел успешно, но не обошлось без пе-
чального курьеза. Охранка вообразила, что бывший «бомбист», теоретик и практик политического тер-
роризма, намеревался в этом полете низко пролететь над Царским Селом и сбросить на императорские 
апартаменты бомбу. Дома летчика ждала полиция, однако основания для ареста не было. Но одному из 
светлейших умов России предстоит еще одно испытание – его снова сажают в крепость за «идейную» 
книгу «Звездных стихов». 

Вскоре после его освобождения началась первая империалистическая война. Николай Морозов 
отправляется на фронт в действующую армию. Он оказывал помощь раненым, выносил их с поля боя, 
писал в газету. Затем отправился в длительную лекционную поездку по Сибири и Дальнему Востоку. В 
1932 г. был избран Почетным членом Академии наук СССР [1. С. 482]. 

Космичность творчества Чивилихина выражается в том, что он сумел выделить то самое главное 
в судьбе России, что формировало её как космическую державу. Он пишет: «Чем объяснить, что косми-
ческие прозрения русских проявились примерно за сто лет до того, как сходные идеи высказали совре-
менные западные ученые?» и поясняет: «… русская мысль в этой области всегда развивалась с опере-
жением, устремляясь за пределы Земли – в ближний и дальний Космос» [1. С. 486]. 

Творческая жизнь Чивилихина пришлась на годы, когда близкие ему идеи русского космизма 
нашли яркое продолжение в трудах многих российских ученых. Академик РАЕН Л.В. Шапошникова 
пишет: «Все, что происходит на земле, определяется процессами космической эволюции, её законами и 
её особенностями. Этим же, а не ”способом производства” меряется и земной исторический процесс, 
энергетическая причина которого действует в сложнейшей гамме космических явлений» [3. С. 38]. И 
писатель В.А. Чивилихин,  обращаясь к далекому прошлому своей родины, сопереживая и гордясь сво-
ими потомками, снова и снова возвращается к современному миру, оживляя память, ведь: «Народы те-
ряя память, теряют жизнь» [4. С. 699]. И прослеживая эволюцию своих героев, он  особое внимание ак-
центирует на Космосе, как силе притяжения человеческой мысли. 
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РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Начало XXI в. характеризуется мощным подъёмом в различных областях точных наук и преобла-
дающим проявлением интеллекта в духовной и психической сфере деятельности человека. Сложилась 
парадоксальная ситуация – поднявшись на высокую ступень развития, человечество вдруг обнаружило, 
что эта ступень висит над пропастью. Виной тому, конечно, не научная революция и технические до-
стижения. Причины находятся гораздо глубже: нарушение целостности и гармонии духовного и мате-
риального начал. В первую очередь человечество почувствовало дисгармонию именно на уровне соци-
ума. Это унижение культуры (фактора духовного) и чрезмерное возвышение цивилизации (фактора ма-
териального). Цивилизация гигантскими шагами двинулась вперёд, а основа бытия, культура, осталась 
на задворках человеческого понимания. 

На уровне индивидов это нарушение выливается в угнетение духовного начала началами интел-
лектуальными и чувственными. Попытки обеспечения и форсирования общественного прогресса на ос-
нове технократических подходов без осознания роли самого человека, как силы, творящей на всех 
уровнях его жизнедеятельности, не смогут изменить сложившуюся ситуацию. «Ни у кого сейчас, разу-
меется, уже не вызывает сомнения необходимость и неизбежность прогресса и всего, что с ним связано; 
и вместе с тем растёт ощущение, что этого явно недостаточно, чтобы справиться с возникшими затруд-
нениями. Ибо корень их во внутреннем кризисе самого человека, его разладе с реально существующим 
миром – миром, как никогда стремительно и радикально меняющимся прямо на глазах. И человек во-
лей-неволей вынужден признать, что ключ к спасению заложен в нём самом, в его собственной внут-
ренней трансформации. Именно здесь, а не где-то во внешнем мире должен он черпать силы для борьбы 
с трудностями современной жизни» [1. С. 97–107].  

Возрождение человека как самодостаточной личности, несущей в своём потенциале гармоничное 
единство духовного и материального начал, есть насущная необходимость. Если в ближайший истори-
ческий период не состоится духовное пробуждение человека, то у человечества, возможно, не будет и 
будущего. И вот решать эту проблему духовного обнищания нужно срочно, начиная с духовно-
нравственного образования. 

В «Философском словаре» мы читаем: «Дух – понятие, которое в широком смысле слова тожде-
ственно понятиям идеальное, сознание, как высшая форма психической деятельности; в узком – одно-
значно с понятием мышление. И ещё там же: …Духовное есть функция высокоорганизованной мате-
рии…оно активно воздействует на общественное бытиё, на практическую деятельность человечества» 
[2. С. 140]. И коль скоро в современном обществе наметился явный перекос в сторону потребительства, 
не пришло ли время задуматься и о своих духовных потребностях? Обращение к духовности связано с 
поиском смысла жизни, с самопознанием и, в конечном итоге, с самосовершенствованием. Как не мо-
жет птица летать с одним крылом, так человек не может жить, постоянно пополняя только одну часть 
своего естества, а именно телесное, физическое начало, забывая при этом о духовном. Но, как показы-
вает практика, знать – это ещё не значит уметь. Гораздо важнее не просто усвоить моральные, нрав-
ственные, этические и культурные ценности человеческого разума, а сделать их насущной необходимо-
стью для себя, своей жизнедеятельности и общества в целом. А насущная необходимость – это есть 
возрождение человека, как самодостаточной личности, несущей в своём потенциале гармоничное един-
ство духовного и материального начала.  

Человек рождается дважды: в первый раз – физически, второй – духовно. Второе рождение про-
исходит у разных людей в разное время, но есть такие, которые остаются на уровне первичных природ-
ных потребителей всю свою жизнь. Они живут во внешних обстоятельствах, завися от них и являясь 
рабами этих обстоятельств. Люди, обладающие богатым внутренним миром, менее связаны с внешней 
суетой. Они не делают трагедии из материального недостатка и не завидуют чужому изобилию. Они 
внутренне свободны, ибо духовная жизнь для них неизмеримо выше жизни материальной. У человека 
духовного имеются идеалы, в которые он верит, ради которых он живёт, и эти идеалы произрастают из 
его осознания своей ответственности за все свои дела, слова, мысли. Уровень мышления такого челове-
ка позволяет ему озаботиться решением не только своих проблем, но и проблемами своих близких, дру-
зей, проблемами воспитания подрастающего поколения, культуры, науки, экологии, проблемами плане-
ты Земля и её сосуществования во Вселенной…  
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Елена Ивановна Рерих в своих письмах одному их корреспондентов,  даёт определение слова 
«духовность» уже с позиции методологии философии космической реальности. Она пишет: «Ведь ду-
ховность, прежде всего, есть сознание. Сознание лежит в основании Вселенной, каждый атом наделён 
сознанием; где жизнь, там и сознание, но, конечно, степени сознания и осознания беспредельны» [3. 
С. 88]. Значит, работа над духовно-нравственным развитием личности и есть работа над расширением 
сознания. Если же мы посмотрим на вопросы расширения сознания с позиции философии космизма, то 
увидим, что человек трактуется там, как соединитель «Неба и Земли». «…Человек – часть космической 
энергии, часть стихий, часть разума, часть сознания высшей материи» [4. С. 132]. То есть, мы тут мо-
жем вспомнить ставшее уже крылатым выражение: «Единство Макро и микро Космоса». И это взаимо-
действие, взаимозависимость и взаимоотвественность является основой всех Космических законов. 
«…В Мироздании космические законы действуют на мирах всех уровней, в том числе и на Земле. От 
уровня сознания  человечества зависит, признается ли тот или иной космический закон и используется 
ли он в жизни и постижении процессов Космической эволюции…» [5. С. 22].  

Но как работать над расширением сознания? В первую очередь надо принять то, что преображе-
ние человека есть единая цель всех истинных Учений, философских систем, а, следовательно, и воспи-
тательно-образовательных процессов. Всё, что заложено в нас, стремится к улучшению себя. Совер-
шенствоваться, восходить духовно человек может только сам. Постоянное, неуклонное стремление 
каждый день что-то улучшать в себе, познавать, «собирать сокровища духа» несмотря на препятствия, 
которые будут тянуть нас назад, которые с принятием решения, вырастают в «гигантов порога». Это 
стремление закаляет человека и даёт возможность наработать опыт, который откладывается в нашем 
сознании. «…Много раз Мы утверждали великое значение расширения сознания. Некоторые полагают, 
что это высшее качество есть нечто непостижимое и сверхъестественное, но они ошибаются. Расшире-
ние сознания есть качество естественное, как и всё в жизни земной и надземной. Много нужно понять 
простых достижений, чтобы распознать пособников к углублению сознания…», – сказано в Живой 
Этике [6. С. 300].  

Что же это за пособники углубления сознания? Это, в первую очередь, наше сердце, где формиру-
ется взаимодействие земного и надземного. «Именно сердце есть престол сознания», – пишет Елена 
Ивановна Рерих [7. С. 105]. Но поскольку «сердце есть престол сознания», мы можем считать, что оно и 
является средоточием взаимодействия земного и надземного. Академик РАЕН Л.В. Шапошникова пи-
шет: «Согласно системе познания Живой Этики, место связи с иными мирами, откуда идёт к нам не 
только энергетика, но и нужная нам познавательная информация, находится в нашем сердце. ...Сердце – 
перекрёсток, где сходятся дух и материя, небесное и земное, инобытие и наш мир» [8].  

Учение Живой Этики, в котором даются направления для реализации совершенствования челове-
ка и возможностей его стать из объекта эволюции субъектом, т.е. Творцом, является помощником для 
расширения сознания. В первую очередь, это культура – эволюционный процесс, являющийся важней-
шей целью и основой человеческого развития, это и искусство, которое несёт в себе энергетику Красо-
ты, и образование, являющееся сегодня одним из основополагающих направлений изменения сознания 
подрастающего поколения, а значит – нашего с вами будущего. Это, конечно же, и такие человеческие 
качества, как – любовь, радость, преданность, единение, равновесие, бесстрашие, соизмеримость, целе-
сообразность и др., которые «…истинно, есть общее благо, ибо оно гармонирует окружающие сознания 
и даже влияет на окружающую атмосферу, получается своеобразный Магнит, который притягивает и 
преображает окружающее» [9. С. 195–196].  

Работа над качествами, как наиболее понятное действие каждому, кто принял решение совершен-
ствоваться, оказывается не так легка, как кажется на первый взгляд. Тысячелетиями духовные Учителя, 
великие философы, деятели культуры, просвещения, видные политики и общественные деятели указы-
вали на значение духовно-нравственного воспитания и образования человека. «Проблема в итоге сво-
дится к человеческим качествам и путям их усовершенствования. Ибо лишь через развитие человече-
ских качеств и человеческих способностей можно добиться изменения всей ориентированной на мате-
риальные ценности цивилизации и использовать её огромный потенциал для благих целей. И если мы 
хотим сейчас обуздать техническую революцию и направить человечество к достойному его будущему, 
то нам необходимо, прежде всего, подумать об изменении самого человека, о революции в самом чело-
веке» [1].  

Решая задачу расширения сознания и духовного образования человека, прогрессивные мыслители 
и философы утверждают, что на современном этапе развития человечества приоритет перешел к духов-
ной эволюции. Актуально не столько совершенствование телесных форм и даже не столько прирост 
интеллекта, сколько духовный рост и душевное утончение. Только это даёт человеку осознанное отно-
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шение к своему пребыванию в мире, к задачам жизни на планете, и ведёт к общечеловеческому благу. 
Поскольку проблема, возникшая на этой критической стадии нашего развития, находится внутри, а не 
вне человеческого существа, то и её решение должно исходить главным образом в нем самом. Надо по-
мочь человеку направить внимание на свои внутренние побуждения, на свойственную всем людям по-
требность в счастье, любви, красоте, надо дать ему осознать, что всё в мире взаимосвязано, взаимозави-
симо, «всё в человеке и небесное и земное». «Человек вступает в энергообмен с себе подобными, с объ-
ектами, находящимися на поверхности планеты, с самой планетой, а также с различными космическими 
телами, в первую очередь с Солнцем, планетами Солнечной системы, созвездиями Зодиака, созвездием 
Орион и, наконец, с мирами иных измерений и иных состояний материи. В результате такого обмена 
энергетический потенциал человека и космических тел меняется, что создаёт условия для их эволюци-
онного продвижения». [8] Вот почему так важно и насущно необходимо постоянно помнить о духовно-
нравственном самосовершенствовании на путях расширения сознания.  

Значит, и от человека зависит не только его будущее, будущее наших детей, нашей страны, но и 
всё будущее энергетическое возрождение планеты Земля, которая неумолимо приближается к своему 
преображению.  
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ИСКУССТВО – В ДУХОВНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Николай Константинович Рерих в своем очерке указывает: «Три великих дара посланы человече-
ству. Познание единого Духа <…>. Познание чуда искусства <…>. Познание космической энергии 
<…>. И во имя озаренной Новой Эры мы должны молитвенно и действенно принять эти три благосло-
венные дара» [1.С. 26]. 

Почему среди этих благословенных даров Н.К. Рерих называет искусство? 
Искусство сопровождает человека издревле. Песня, музыка, танец, различные художества, культы – 

все эти проявления человеческого духа росли и развивались параллельно с человеком и его сознанием. 
Современная наука определяет искусство и как форму сознания человека, и как одну из форм его 

деятельности, направленных на художественное освоение мира и формирование личности. Искусство 
обладает различными функциями, среди которых есть специфические, присущие только искусству, и 
неспецифические, характерные и для других видов человеческой деятельности. 

Создатели Философии космической реальности – Учения Живой Этики – всю полифункциональ-
ность искусства и его предназначение выразили короткой, но всеобъемлющей фразой: «Через искусство 
имеете Свет» [2. С. 10]. Это Учение относит искусство к явлениям духовного порядка и определяет его 
назначение в питании духа Светом Высших миров и в устремлении духа к Красоте этих миров. Елена 
Ивановна Рерих, объясняя положения Учения, писала: «Искусство во всех его проявлениях и во всех 
условных формах, всегда будет началом духовным, будящим устремление к красоте, к Высшему, и в 
этом его главное и величайшее значение» [3. С. 30].  

Вопрос о возникновении искусства в науке остается открытым. Существует множество теорий его 
происхождения, которые связаны с тем или иным видом деятельности человека. Но природа искусства 
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иная – она связана с космической природой самого человека. Искусство является качеством и свой-
ством человека, изначально генетически заложенных в нем требованием эволюции, как стремление к 
Красоте, к Прекрасному. Святослав Николаевич Рерих говорит об этом так: «…Поиск прекрасного яв-
ляется наследственной эволюционной силой, присущей всем <…>. Это тяготение к прекрасному исхо-
дит из самой жизни, стремящейся к эволюционному развитию в более совершенные формы, к более 
прекрасным и совершенным сочетаниям» [4. С. 24]. «Наследственная эволюционная сила» проявилась в 
человеке с первых шагов его существования, развивалась в нем на протяжении тысячелетий и сыграла 
основную роль в эволюции человечества. Академик Людмила Васильевна Шапошникова, глубоко изу-
чающая вопросы культуры и искусства с позиций Философии космической реальности, пишет: «Без 
этой природной силы не могли бы сформироваться ни культура, ни творчество, ни связь с Высшим. 
<…> Ощущение прекрасного, заложенного в человечестве, создавало человека духовного, способного к 
дальнейшей эволюции» [5. С. 204]. 

Классификация искусства такая же разнообразная, как и его функции. Но с позиций Живой Этики 
существует искусство эволюционное – истинное, подлинное, чистое искусство, имеющее связь с Выс-
шим и участвующее в эволюции человечества, и искусство, не имеющее отношения к эволюции. 

Живая Этика утверждает Космос как энергетическую одухотворенную созидающую структуру. 
Огненные творческие энергии Космоса – энергии Красоты – это движущая сила космической эволюции. 
Эти энергии созидают миры, превращают темную хаотичную материю космоса в гармоничную свето-
носную материю – энергию Света. Планета Земля находится в энергетическом пространстве космиче-
ского творчества, и ее эволюция идет путем Красоты. Человек – это микрокосмос, он – «отражение 
Вселенной» [6. С. 87], и его эволюция может идти только во взаимодействии с творческими энергиями 
Макрокосмоса, энергиями Красоты. Именно Красота дается человечеству для следующего витка его 
эволюции, и она войдет в жизнь через искусство. Потому назначение искусства велико и высоко. С точ-
ки зрения Философии космической реальности только истинное искусство способствует эволюционно-
му развитию человечества. Оно создается по законам Красоты художником-творцом, в самом широком 
смысле этого слова. В процессе его энергообмена с Высшими Мирами Огненные энергии, образы боже-
ственной красоты, проходя через внутренний мир художника, трансформируются в его сознании и вли-
ваются в плотные формы земного мира – в произведения искусства, аккумулируясь в них. «Непревзой-
денная красота истинных произведений искусства, – читаем в книгах Учения, – силу свою получила из 
Сфер Высших [7, С. 116]. «Чистое искусство – достоверное сообщение лучезарного явления Духа» [2]. 

В то же время энергообмен творца с Высшим миром – это, прежде всего, внутреннее стремление 
человека к чему-то более совершенному, более прекрасному и высокому, которое он реализует через 
искусство. Великий поэт Рабиндранат Тагор говорил: «В искусстве наша внутренняя сущность шлет 
свой отклик наивысшему, который являет себя нам в мире Беспредельной Красоты, поверх бесцветного 
мира фактов» [4. С. 63]. 

Истинное искусство, связанное своим творчеством с высшей космической энергией, называют 
метаискусством, так же как подобную науку – метанаукой. Метаискусство может нести на Землю кос-
мическую информацию профетического характера, то есть «…искусство – это путь познавания тех яв-
лений и областей жизни, которые познать другим путем невозможно. Поэт и художник как бы прозре-
вают в сущность вещей и видят то, чего иначе увидеть нельзя» [7. С. 423]. 

Искусство глубокой древности было эволюционно, так как оно было космично. К эволюционному 
искусству, осененному духом Вечности, относится народное искусство, вышедшее из древнего, и эли-
тарное, уходящее своими корнями в народное и имеющее в себе его особенности – космичность, связь с 
Высшими мирами и метаисторический смысл. 

Истинным, подлинным  искусством является классическое  искусство Древней Греции и Рима, 
искусство эпохи Возрождения, древнерусское искусство. Нам дороги и ценны произведения творцов 
тех далеких эпох, потому что они продолжают излучать энергетику Высшей Красоты, заложенную в 
них художником, что вызывает в нас радость, вдохновение, пробуждают к жизни прекрасные струны 
души, гармонизирует наш внутренний мир. В Философии космической реальности много сказано о не-
обыкновенной власти великого искусства, преображающего человека и влияющего «на бесчисленные 
поколения через весть Красоты, излучающуюся из них» [4. С.  64]. 

Примером искусства, не имеющего отношения к эволюции, является подражательное или ремес-
ленническое искусство, а также репродуктивное, так как все эти виды не содержат творческой идеи, 
вложенной художником в произведение. «Слепое бездумное мастерство, – пишет С.Н. Рерих, – не что 
иное, как механическое повторение того, что некогда было продуктом творческого процесса…» [8. 
С.26]. 
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В наше время снижаются духовные ориентиры и эстетические ценности, истинное искусство вы-
тесняется псевдоискусством – антиискусством. Многие люди считают красотою безобразие, которого 
сейчас очень много во всех сферах жизни, в том числе и в искусстве. Это наносит непоправимый вред 
не только человеку, но и важнейшим процессам космической эволюции. Безобразное несет темные хао-
тичные энергии из космического пространства на землю, которые еще более усиливают разрушение и 
дисгармонию нашего существования. Учение Живой Этики не отвергает разнообразия в искусстве, но 
поясняет, что любое творчество должно основываться на законах гармонии и красоты, только тогда оно 
будет служить эволюции.  

Искусство – составляющая часть культуры. Творения искусства формируют энергетическое поле 
Культуры, в котором происходит  энергообмен с Высшими мирами, необходимый для эволюции чело-
вечества. При разрушении памятников культуры и искусства ослабевает энергетика культурного поля, и 
течение эволюции замедляется. Л.В. Шапошникова, рассматривая эволюционную роль искусства, отме-
чает: «Именно энергетика искусства, в том числе и архитектуры, служит необходимым звеном, через 
которое Высшее влияет на нашу эволюцию. <…> Архитектурные памятники, дошедшие до нашего 
времени, обладающие энергетикой и красотой, осуществляют в свою очередь связь с космической ма-
терией высшего состояния. Если такое архитектурное произведение разрушить, то энергетике нашей 
эволюции будет нанесен значительный урон, который сразу отзовется и на энергетике культурного по-
ля. И чем больше уничтожается произведений истинного искусства и архитектуры, тем слабее стано-
вится пространство культуры…» [9. С. 86]. В связи с такой оценкой роли искусства и культуры для че-
ловечества открывается новое эволюционное значение Пакта Рериха и Знамени Мира – Международно-
го документа о сохранении культурных ценностей, предложенного Н.К.Рерихом и подписанного рядом 
стран в 1935 г. – отражающее великие законы Космоса. «Пакт Рериха не только юридический документ, 
но и целое явление, связанное с метаисторическим познанием и с космической эволюцией» [9. С. 86].  

Вернемся к словам Н.К.Рериха: «познание чуда искусства» – это один из великих даров, послан-
ных человечеству, и обобщим все выше сказанное. Искусство и творчество даны человеку природой. 
Это его внутренняя сила, устремляющая дух к эволюционному развитию. Искусство открывает пути к 
Высшим Мирам, которые являются родиной духа человека. Искусство поднимает дух на Высшие сту-
пени совершенствования. Создатели Живой Этики утверждают: «…В красоте залог счастья человече-
ства, потому Мы ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа. Мы считаем искусство 
бессмертным и беспредельным. <…> Потому чудесные жемчужины искусства могут, истинно, поднять 
и мгновенно преобразить дух. Ростом духа человечеству все доступно, ибо только внутренние огни мо-
гут дать нужную мощь восприятия» [10. С.180-181]. Искусство это путь эволюции человека через по-
знание красоты окружающего мира и Красоты Космоса. Только «истинное устремление к красоте, – 
пишет Е.И. Рерих, – приблизит нас к пониманию высшей красоты законов, управляющих Вселенной, 
выраженных в Совершенном Разуме и в Совершенном Сердце» [11. С. 480]. 
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МБОУ «СОШ № 196», г. Северск 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

 
Обязательным условием становления личности человека является развитие его творческих спо-

собностей. Погружение  в мир творчества развивает наблюдательность, чуткость, воображение, возвы-
шенность мысли, способствует одухотворению жизни. Развитие этих свойств крайне важно в нашу эпо-
ху глобализации и техносферного мышления.   

Известный русский мыслитель Н.К. Рерих, подчёркивая значение творчества, пишет: «Эволюция 
наша неизбежно приближается к благословенному  синтезу – имею в виду неограниченную творческую 
мысль, которая в прекрасных формах и красках творит крылья человечества. Эта творящая мысль, 
украшенная всеми основами, всеми красотами созидательных законов, ведёт человечество ввысь, при-
готавливает его к эволюции» [1. С. 42–47]. Нельзя не согласиться с этими словами и не осознать мысль, 
что развитие творческих способностей детей, определяет  их дальнейшую жизнь. Всё обучение в школе 
должно быть направлено на совершенствование творческих способностей обучающихся. Важно усвоить 
и то, что нет неспособных детей, задача учителя разглядеть, почувствовать эти способности и дать им 
развиться. 

Способности могут проявляться по-разному. Это не только умение рисовать, играть на каком-
либо инструменте. Это и умение видеть в природных явлениях то, что не увидели другие, это и умение 
развить свою мысль, что-то смастерить, провести простой опыт, исследование. Все это должно быть 
заложено с детства, чтобы потом, пусть через много лет, проявиться в каком-то открытии или талантли-
вом произведении.  

«Организм человека при определённых условиях вырабатывает гормоны радости (эндорфины), 
обусловливающие его жизненный тонус, наличие интереса к жизни. Источник, вызывающий всплеск и 
запускающий процесс выработки эндорфинов, находится вне тела человека и не связан с удовлетворе-
нием его физиологических потребностей. К примеру, человек радуется радуге на небе, плывущим обла-
кам, расцветающему цветку. В этот момент рождаются стихотворные строки, которые впоследствии, 
возможно, станут шедевром, будут радовать и вдохновлять людей, услышавших их, но никогда не ви-
девших этой радуги и даже не подозревающих, что могло послужить источником чуда» [2]. Развитие у 
ребёнка его творчества, пробуждает интерес к знаниям и активным действиям.  

Известный педагог А.В. Мудрик процесс Творчества описал в сформированной им модели, объ-
единяющей наиболее существенные признаки и элементы Творчества по блокам [3]: 

 
Побудители Творчества Средства Творчества Двигатели Творчества Критерии Творчества 

Желание (устремление), Дерз-
новение, Подражание  идеалу, 
Увлечённость, Утончение, 
Воображение, Вдохновение, 
Восхищение, Восторг Созер-
цание 

Озарение (интуиция),  
Труд,  
Навыки, Технологии (методо-
логии), Инструменты, Мате-
риалы (краски, звуки, дары 
природы, минералы, ткани и 
др.),  
Формы,  
Пропорции,  
Языки,  
Лексикон,  
Наряды и т.д. 

Осознанный долг,  
Мотивация, Ответственность, 
Талант,  
Воля,  
Внутреннее равновесие, Нрав-
ственность, Этика,  
Интуиция, Любовь,  
Активность, Мудрость, Стрем-
ление помочь, Воспитание, 
Уважение традиций, Интелли-
гентность, Духовность 

Качество (совершенство, гар-
моничность), Глубина замыс-
ла, Своевременность, Значи-
мость, Целесообразность, Це-
лостность 

Результат творческого процесса: исследования, проекты, творческие работы, стихи, рисунки. песни, спектакли, сказки, расска-
зы 

 
Предметом в процессе образования, который способствует развитию творческой личности, явля-

ется экология. В курсе этого предмета даётся представление о разнообразных связях природы и орга-
низмов, в том числе и человека. Именно этот предмет способствует и становлению мировоззрения. 

В связи с тем, что на этот предмет в школьной программе отводится мало часов, нами в течение 
десяти лет организуются летние эколого-краеведческие экспедиции, которые многое дают детям для 
познания законов природы, развития наблюдательности и творческого воображения. 
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Одной из задач экспедиции является представление у детей целостной картины мира, осознание 
единства человека и природы. Нами накоплен большой опыт проведения экспедиций, которые осу-
ществляются ежегодно с 2001 г. по настоящее время. Всего за 10 лет было совершено около 30 экспе-
диций: по Томской области,  на Алтай, на Байкал, в Хакасию, на Японское море, на Волгу (Самарская 
область), на Южный Урал, Западный Саян (Ергаки). В каждой поездке принимало участие до 40 чело-
век. Особенностью наших путешествий является разновозрастной состав участников от 9 до 18 лет. 

Рассуждая о развитии творчества у детей, нужно отметить, что это доступно только творческим 
преподавателям. От таланта учителя зависит успех проведения экспедиции, поэтому важнейшей зада-
чей является формирование коллектива. Прежде всего, это должен быть коллектив единомышленников, 
любящих детей, умеющих видеть и развивать у них индивидуальность, стремление к творчеству, жела-
ние развивать детскую инициативу.  

За многие годы в Северске сформировался  такой коллектив. Экспедиции проводятся при под-
держке Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации Северска. Про-
граммы экспедиций прорабатываются в течение всего года. Изучается литература по планируемому 
району экспедиции, его природные, культурные, этнографические  особенности. 

Основным направлением в экспедициях являются экологические исследования, где используются 
разные формы деятельности и методики. В их рамках учитываются интересы учеников: изучается мик-
роклимат различных экосистем региона (измерение  температуры, влажности, давления), измеряется 
радиационный фон, проводится органолептический анализ воды, изучается растительный и животный 
мир. Участники экспедиций рисуют, фотографируют природные объекты и составляют фотогербарии. 

Результатом же экспедиционных работ, как правило, служит творческая активность участников. 
Они сочиняют стихи, пишут рассказы по мотивам окружающей природы. Каждый выбирает творче-
скую работу, созвучную с его внутренним миром и увлечённостью. 

Важным в экспедициях является проведение праздников и «Огоньков». Вечером все участники 
собираются у костра или зажженной свечи, в зависимости от условий. Каждый рассказывает о своём 
настроении, сравнивая его с погодой или явлением природы (солнечно, идёт дождь, мерцают звёзды, 
радуга, ураган). При этом развивается чувственность и образное мышление. Как правило, к концу экс-
педиции настроение у детей солнечное и радужное.  При проведении «Огоньков» важно научиться не 
только говорить и понятно выражать свои мысли, но и слышать, и чувствовать других. Темы праздни-
ков  различны: «Добрые слова», праздник «Ивана Купалы», «Тайный друг», иногда на тему легенд и 
сказаний данной местности. 

Завершаются экспедиции проведением конференций, на которых дети представляют материалы 
по выбранным темам. Обязательно выступают с докладами, творческими работами. Устраивается вы-
ставка рисунков на бумаге, тканях и камнях, коллекции и т.д. 
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КОНЦЕПЦИЯ ДЕТСТВА В СВЕТЕ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ: 
ПОИСК НОВЫХ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ 

 
Образование в современном обществе является важнейшей составной частью культуры. Во всем 

мире признание определяющей роли творческой и образованной личности сопровождается неудовле-
творенностью системой образования, кризис которой уже признан свершившимся. В России сложность 
ситуации в системе образования обусловлена двойственной природой кризиса – он является одним из 
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проявлений глобального кризиса образования и идет в обстановке и под мощным воздействием кризиса 
общества и государства. 

В условиях социо-культурного кризиса, охватывающего различные сферы общественной жизни, в 
мир приходят новые дети, порой сложные, не поддающиеся педагогическому воздействию, конфликту-
ющие с миром взрослых. Их называют по-разному: «Дети Индиго», «Дети Света», «Дети нового созна-
ния». Массовое явление таких детей, по многим данным, началось в 80-е гг. прошлого столетия. Поло-
жение их чрезвычайно сложно. Они мудры, талантливы, проявляют раннюю развитость, у части из них 
необычные способности. И они уязвимы грубостью и насилием. Ими овладевает скука в той среде, где 
их не понимают. Равнодушие и безразличие их ломает, они начинают душевно болеть, уходят в себя, 
впадают в отчаяние, становятся «гиперактивными», приобретают дурные склонности. Поэтому крайне 
актуальна защита этих детей в жестоких условиях современной цивилизации. Проблема детей нового 
поколения требует коренной перестройки мировоззренческих устоев человечества и, в первую оче-
редь – системы образования и воспитания. Опорой в этом процессе является философия новой иннова-
ционной педагогики – гуманной [1]. 

В современном гуманитарном пространстве детство рассматривается как сложный и многомер-
ный феномен, который опосредован многими социально-культурными факторами. Но, несмотря на 
многие попытки осмысления, детство остаётся  всем хорошо известным, но мало понятым явлением.  

Современный мир вступил в эпоху новых глобальных перемен. Судьба детей вызывает озабочен-
ность. Все острее вырисовывается задача углубления познания Детства. Отсутствие понимания его 
сущности порождает многие трудности и ошибки в воспитании и образовании подрастающего поколе-
ния, не свободного от устойчивых, укоренившихся стереотипов. В современном мире образования 
властвует инерционный авторитаризм. Дети и детство воспринимаются как объект и продукт деятель-
ности взрослых.  

Важнейшая задача современного педагога – постижение смысла феномена детства.  Непонимание 
предназначения и будущности детей «мешает взрослым дать детям то развитие и воспитание, которое 
помогло бы им в полном объёме реализовать себя. Они реализуются лишь частично, т.к. дети новые, а 
педагогика остаётся старой. Новым поколениям детей нужна педагогика любви, добра, понимания, со-
действия, сострадания, защиты, т.е. педагогика Мудрости, которая взращивает духовность и духовную 
общность» [2. С. 11–15]. 

Воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности в хаосе современного мира 
становится основополагающим в педагогической науке. Вследствие творческого поиска в России в ХХI 
веке сформировалась, получила развитие и мировое признание гуманная педагогика. Разработанная по-
чётным академиком РАО, доктором психологических наук Ш.А. Амонашвили, она является уникаль-
ным явлением современного образования. Её истоки – это глубины российского и мирового классиче-
ского педагогического наследия. Её особенность – философская мировоззренческая основа, способ-
ствующая формированию гуманного педагогического мышления.  

Идеи гуманной педагогики с воодушевлением восприняли многие тысячи педагогов, сформиро-
вав международное движение. В июле 2011 г. его представителями из России, Украины, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Грузии был провозглашен «Манифест гуманной педагогики», разработанный под руковод-
ством Ш.А. Амонашвили. Манифест обращён к мировому сообществу людей, озабоченных современ-
ным состоянием воспитания и образования подрастающего поколения, отражает тревогу авторов за 
судьбы детей, за судьбу мира. Он предлагает пути выхода  из образовательного кризиса – гуманную 
педагогику, которая взращивает в детях духовность, благородство, великодушие, направляет на поиск 
своего предназначения. «Мы не можем отдать образование на откуп сегодняшнему дню, на откуп неве-
жеству, – говорится в Манифесте. – Нельзя смешивать гуманную педагогику с авторитарной. От нашего 
выбора зависит состояние образовательного мира, потому что каждый из нас является творцом своего 
субъективного образовательного поля вокруг себя. Поле это такое, какие есть мы сами, наши убеждения 
и устремления» [1].  

Гуманная педагогика – это новая инновационная педагогика, так как она, развиваясь на классиче-
ских педагогических идеях, привносит  в современное образовательное пространство утраченные обще-
ством понятия, смыслы и ценности и творчески развивается  в качественно новой теоретической и 
практической деятельности. Исходя из целостного представление о мире, о человеке и его предназначе-
нии, практическая гуманная деятельность выстраивается на принятии измерения духовности и мышле-
нии. В результате появляется философский взгляд на Ребёнка: «Ребёнок есть полнота двух природ – 
духовной и материальной, в которой ведущей является Природа Духовная» [1. С. 18]. С точки зрения 
духовности – формируется новое понимание детства. 
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Рассматривая Детство, как особый образ жизни человека в определённый возрастной период, 
Амонашвили утверждает: «Детство есть процесс взросления ребёнка. Ребёнок рождается не для детства, 
а для взрослости. Детство даётся ему для того, чтобы стать человеком» [3. С. 159–161]. Задача взросло-
го – помочь ребёнку повзрослеть. Но, что есть взрослость – социализация в обществе  или «рождение 
человеком»? Как воспитывая, образовывая и социализируя ребёнка помочь ему «родиться человеком»? 
Что есть человек? Что есть Ребёнок, стремящийся повзрослеть для того, чтобы стать Человеком? – 
субъект реализации взрослости или объект приложения педагогических усилий взрослого?  Что такое 
детство вообще и что такое взрослость? Чем стало для нас, взрослых, наше собственное детство?  

Осмысливая эти вопросы, Ш. А. Амонашвили отмечает, что, как только мы попытаемся найти на 
них более или менее научно обоснованные ответы, обязательно споткнемся о подводные камни, кото-
рые не дадут нам выяснить картину в полной мере. Он указывает на основные камни преткновения: 

1. Заблуждение, заключающееся в том, что мы пытаемся понять детство без его единства со 
взрослостью, тогда как детство и взрослость – это понятия, которые могут быть осмыслены только друг 
через друга, ибо смысл детства находится в смысле взрослости, и смысл взрослости – в смысле детства.  

2. Наше упорство понять детство только через строгую науку. «Детство – явление до такой степе-
ни многогранное и загадочное, что научная мысль с трудом в нем улавливает прямые и устойчивые ли-
нии. И то, что мы знаем о детстве в виде науки о детской психологии, это скорее фрагменты об отдель-
ных сторонах феномена детства, чем полная его картина, чем его суть. А для постижения сути нам 
лучше было бы смешивать фрагменты строгой науки с нашим свободным воображением, с нашей верой 
и надеждой, с нашим чувствознанием о детстве».  

Амонашвили рекомендует примененять меры духовности в осмыслении детства и взрослости. Он 
говорит, что «детство наше никуда от нас, взрослых, не уходит» и утверждает, что наше собственное 
детство нам лучше понять как «зеркало нашей взрослости», «как часть нашей живой сущности, а не ис-
тории нашей», «как корни взрослости». Он обращает наше внимание на то, что каждый из нас, взрос-
лых, есть то, во что преобразилось в нас наше детство, энергия детства». По Амонашвили, детство дает-
ся нам для того, чтобы «заправиться» энергией и наращивать мускулы на всю последующую жизнь. Это 
утверждение даёт понимание того, почему и для чего игра имеет огромное значение в жизни ребёнка. – 
«В ребёнке уже существует будущий взрослый, соответствующий его сущности.  Сущность стимулиру-
ет ребёнка к взрослению, принуждает его в детской жизни проигрывать жизнь взрослого».  

Истинное детство в его психологическом смысле есть не что иное, как процесс взросления: дет-
ство входит во взрослость и становится ее корнями. С точки зрения понятия духовности детство и 
взрослость следует рассматривать как целостное движение, «в котором происходит развитие и совер-
шенствование сущности (духа) человека; детство не отрывается от взрослости, не становится ее истори-
ей, оно только переходит из одного состояния в другое и для сущности всегда является настоящим. Та-
ким образом, в Ребенке уже живет и творит его Взрослость, а во Взрослом продолжает жить и творить 
его Детство. Это есть непрерывная творящая линия сущности человека. …С первого дня жизни челове-
ка до последнего дух его только и делает, что как клубок наматывает на себя опыт, меняет масштабы 
понятий и переживаний. Мы родом из детства, но род наш никогда не покидает нас, преображается в 
нас в иную жизненную силу, которая обеспечивает дух импульсами для его движения. В широком 
смысле слова детство есть не прекращающийся процесс взросления». И далее: «Нам не удастся постро-
ить периодизацию духа, так как он явление безвременное, без периодов. Но через психические прояв-
ления материальной субстанции (тела) мы можем улавливать движение духа в человеке и наполнять его 
образами для свершения им правильных выборов» [4]. 

Исследование детства с точки зрения духовности позволяет глубоко осознать его самоценность, 
как части нашей сущности, как одухотворение природного, животного тела для второго рождения на 
земле – Человеком. Это способно вытеснить  укоренившиеся в нас авторитарные манеры поведения при 
условии нового понимания и привнесении его в педагогическую деятельность. Такое понимание дет-
ства активизирует любовь к ребёнку, оно может стать  крыльями педагогического творчества, вдохно-
вением на осуществление качественно новых педагогических поисков, новых, устремляющих в буду-
щее, направлений деятельности, побуждая задуматься над вопросами: Какими же светлыми и творящи-
ми образами обогащать нам духовный мир каждого ребёнка? Как самому быть для него образцом? На 
каких примерах и материалах взращивать в ребёнке его творческие способности? Как взращивать ду-
ховную общность с нашими учениками и воспитанниками? Как облагораживать знания? В каких фор-
мах красоты преподносить их детям? [1. С. 34–37]. 

Новое понимание детства эмоционально вводит нас в будущее, являясь  его эскизом. Оно напол-
няет оптимизмом, столь необходимым каждому педагогу, и вырисовывает пути решения многочислен-
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ных педагогических проблем. Целостное понимание ребёнка является для педагога-практика опорой в 
реализации гуманно-личностного отношения к детям в образовательном процессе. Сущностное пони-
мание детства как «непрерывного процесса взросления» помогает определять цели воспитания, устре-
миться к становлению собственной личности и творить соответствующую педагогику. 

Проблема сущностного понимания детства выходит за рамки только педагогической деятельно-
сти. Каждому взрослому человеку, воспитывающему ребёнка, придётся отойти от  авторитарной пози-
ции к сотрудничеству и сотворчеству в связи с особенностями современных детей. Если это произой-
дёт, дети получат то развитие и воспитание, которое поможет им в полном объёме реализовать себя в 
пространстве любви, добра, понимания, содействия и защиты, а взрослые научатся принимать дары 
детства и получат возможность воспитания себя, являющегося необходимым условием для реализации 
собственного предназначения. Все мы родом из детства, а детство есть непрекращающийся процесс 
взросления.  
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