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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Медиатизация ментальной инвалидности: причины и следствия 

 

Кадырова Г.Х., кандидат филологических наук, доцент, 

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева 

 
Аннотация: тематика ментальной инвалидности заметно актуализировалась в российском медиапространстве к 

2022 г., прежде всего, из-за ряда связанных между собой причин, среди которых выделяются системно-структурные 

изменения в сфере психоневрологических интернатов, факторы личностного интереса к исследуемой теме со стороны 

аудитории, журналистская вовлеченность в более масштабное освещение проблем людей с психическими нарушени-

ями. Всё это позволяет выделить такое понятие, как «медиатизация ментальной инвалидности». Медиаматериалы о 

людях с ментальными нарушениями могут быть направлены на две аудиторные группы: с одной стороны, это различ-

ные системные институты (госструктуры, чиновники, специализированные центры), а с другой стороны – это обычная 

аудитория. Анализ специализированных и универсально-тематических медиаресурсов о людях с ментальными забо-

леваниями позволяет говорить о функционально-содержательной специфике подобных медиатекстов. Цель данной 

работы – определить причины и следствия процесса медиатизации ментальной инвалидности в российской журнали-

стике. Научная новизна исследования определяется тем, что в статье впервые затронуто понятие «медиатизация мен-

тальной инвалидности», определена функциональная специфика медиатекстов о людях с ментальными особенностями 

здоровья. Практическая значимость работы видится в возможности использовать ее материалы в подготовке рекомен-

даций по освещению людей с психическими расстройствами в СМИ, практике преподавания социальной журналисти-

ки. 
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Люди с психическими особенностями здоровья 

как отдельная категория медийных персоналий в 

социальной журналистике вошла в дискурс рос-

сийских СМИ не так давно – ближе к середине 

2010-х гг. – и начала активно развиваться к насто-

ящему времени. Этот тезис подтверждает количе-

ственное сравнение медиапубликаций за опреде-

лённые промежутки времени – так, к примеру, до 

2018 г. словосочетание «ментальная инвалид-

ность» и вовсе не звучало в текстах и заголовках 

российских средств массовой информации. Одна-

ко, сегодня, на наш взгляд, можно говорить уже о 

явлении медиатизации ментальной инвалидности 

в российском общественном дискурсе. 

Медиатизация – это процесс возникновения то-

чек соприкосновения между медиа и малоизвест-

ными аспектами социальной или культурной сфер. 

В обобщённом смысле это процесс, при котором 

определённые узкоспециализированные темы вхо-

дят в медиадискурс, становясь публичными. 

Медиатизация усиливает значение СМИ в об-

ществе, буквально воплощая расхожее клише 

«СМИ – это четвёртая власть». При новом прочте-

нии это выражение приобретает иной оттенок – 

будучи одновременно как рупором общественного 

мнения, так и его основным создателем, медиа 

способны «пролить свет» на некогда табуирован-

ные и малоизвестные стороны человеческой жиз-

ни и, как следствие, помочь стигматизированным 

социальным группам интегрироваться в общество. 

Само словосочетание «медиатизация инвалид-

ности» было введено в российский научный обо-

рот в 2021 г. научными сотрудниками ВШЭ О.Е. 

Вербилович и Е.Р. Ярской-Смирновой и впервые 

прозвучало на международной конференции 

«Inequalities and Social Policy: New Approaches to 

Researching Exclusion and Disability» [1]. Понятие 

«медиатизация инвалидности» в целом сводится к 

интеграции темы инвалидности в медиа, т.е. её 

репрезентации как в СМИ, так и на различных со-

циальных платформах. Таким образом, мы можем 

сделать вывод о том, что формулировка «медиати-

зация ментальной инвалидности» представляет 

собой аналогичное содержание, учитывая разве 

что большую сосредоточенность на психическом 

аспекте человеческого здоровья, а не на физиче-

ском. 

Рассмотрим основные причины медиатизации 

непосредственно ментальной инвалидности. Во-

первых, это, конечно, реформа системы психонев-

рологических интернатов (ПНИ) в России, о кото-

рой активно заговорили весной 2019 г. после вы-

ступления предыдущего главы министерства тру-

да и социальной защиты Максима Топилина [2]. 

Впервые на официальном уровне объявили о воз-

можном переводе на «сопровождаемое прожива-

ние» около половины (45%) пациентов ПНИ и со-

ответствующей реструктуризации этих социаль-
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ных учреждений. Позже, уже во время периода 

пандемии (2020-2021 гг.), СМИ вновь обсуждали 

несостоятельность системы ПНИ, которую дока-

зала сложная эпидемиологическая обстановка 

внутри этих организаций. Вследствие кучности 

пациентов внутри них происходило стремительное 

заражение воспитанников интернатов коронави-

русной инфекцией.  

Упомянутые несовершенства системы ПНИ яв-

ляются отдельным блоком для обсуждения в ме-

диа. Это доказывает как обилие аналитических 

материалов и специальных проектов на данную 

тему в российских СМИ, так и отдельные иссле-

дования, проводимые социологами.  

Общественными деятелями и журналистами 

неоднократно поднимался вопрос нарушений прав 

человека в стенах психоневрологических интерна-

тов, неэффективность и губительность самой си-

стемы для ментального состояния и социализации 

их пациентов. Так, в СМИ присутствуют сравне-

ния ПНИ с «тюрьмами», что проявляется даже на 

уровне заголовков: «“ПНИ” Тюрьма для инвали-

дов. Признать недееспособным и отправить в ин-

тернат можно любого» («Новый фокус», 2019); 

«“Если мы дадим НКО и гражданам право знать, 

что внутри, они взорвут систему”: что происходит 

с реформой ПНИ» («Агентство социальной ин-

формации», 2020); «ПНИ – это смесь больницы и 

тюрьмы» («Коммерсант», 2016); «Тюрьма для ин-

валидов: почему нужно ликвидировать ПНИ» 

(«Милосердие.ru», 2017); «С подводной лодки вы-

хода нет» («Такие дела», 2022).  

Рассматривая причины актуализации тематики 

людей с психическими особенностями здоровья, 

важно отметить действительно большой объём 

социальных медиапроектов, конкурсов и грантов, 

которые интенсифицировались к концу 2010-х гг. 

Помимо прочего, медиатизация психической ин-

валидности включает в себя не только журналист-

ские публикации по заданной теме, но и контент в 

видео-, аудиоформате, блоги, социологические 

опросы и т.д. Из наиболее популярных медиаре-

сурсов подобного характера можно выделить 

ютуб-канал благотворительного фонда «Синдром 

Любви», специализирующийся на разрушении 

стереотипов о синдроме Дауна; молодой россий-

ский социальный проект «на стыке журналистики 

и документального кино» ROMB; сайт для людей, 

находящихся в аутичном спектре, Autistic City 

(ранее – «Синдром Аспергера»); сообщество для 

людей с расстройствами аффективного спектра 

Bipolar.su (ранее – «Ассоциация Биполярники»); 

специализированные СМИ – «Радио Зазеркалье» 

(радио, созданное при поддержке Региональной 

общественной организации «Клуб психиатров» и 

Благотворительного фонда «Добрый Век» людьми 

с психическими расстройствами и ментальной ин-

валидностью); «Такие дела» (информационный 

портал благотворительного фонда «Нужна по-

мощь») и т.д.  

Активное развитие социальной журналистики 

как направления и применение в ней западных ме-

диастандартов также повлияло на востребован-

ность темы ментальных нарушений у аудитории. 

В соответствии с продвигаемой культурой толе-

рантности зарубежные СМИ масштабно работают 

над корректной репрезентацией людей с менталь-

ными особенностями здоровья и их последующей 

адаптацией в обществе, таким образом массмедиа 

пытаются создать более позитивный образ такого 

человека. В целом, появились различные социаль-

ные проекты на данную тему. К 2022 г. было заре-

гистрировано множество НКО и социальных цен-

тров, оказывающих помощь людям с ментальными 

нарушениями. На базе этих учреждений созданы 

информационные сайты и отделы, которые зани-

маются продвижением и специализированной 

поддержкой (медийной, в том числе) исследуемой 

темы. При этом эффективность этой информаци-

онной деятельности зачастую оказывается невы-

сокой за счет неуспешной коммуникации с регио-

нальной аудиторией, отсутствия стабильного вза-

имодействия с локальным журналистским сооб-

ществом и пр. [3].  

Еще одной причиной медиатизации ментальной 

инвалидности можно назвать увеличение числа 

людей с психическими расстройствами вследствие 

коронавирусной инфекции, а также их рецидивы у 

многих граждан. Ощущение безысходности и по-

давленности от постоянного присутствия серьёз-

ной угрозы привычному укладу и жизни в прин-

ципе вызывает увеличение напряжённости в мас-

совом сознании, что приводит к резкому скачку 

распространённости психических расстройств: об 

этом говорят как зарубежные исследователи [4], 

так и российские СМИ [5, 6]. К примеру, в 2020 г. 

каждый третий россиянин испытывал симптома-

тику депрессии; при этом важно вспомнить так 

называемую «постковидную депрессию» – заболе-

вание, проявляющееся как одно из многочислен-

ных осложнений после перенесённой новой коро-

навирусной инфекции. Эти факторы привели к 

всплеску медиаматериалов о депрессии в период 

за 2020-2022 гг.: согласно графику, представлен-

ному онлайн-приложением Google Trends, можно 

увидеть динамику запросов россиян по слову «де-

прессия». Так, самое большое количество запро-

сов пришлось на октябрь-ноябрь 2021 г. (около 

100 запросов в день в Google). При этом, начиная с 

конца 2019 г., заинтересованность россиян в ин-

формации об этом заболевании постепенно увели-

чивается. 
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Социальные темы (и, в частности, тема «люди с 

особенностями психического здоровья») «переко-

чевали» со страниц специализированных изданий 

в массовую прессу. Пятая ежегодная конференция 

«ЗаЧем будущее социальной журналистики?», ор-

ганизованная Агентством социальной информации 

(АСИ) и Центром «Благосфера», обозначила своей 

темой обсуждение главных трендов российской 

социальной журналистики в 2021 г. Социальная 

проблематика, по мнению специалистов, теперь не 

прерогатива исключительно медиа социальной 

направленности, а тема, которая занимает новые 

ниши и «приходит даже в глянцевые издания» [7]. 

Найти подтверждение мнению профессионального 

журналистского сообщества можно в интернет-

пространстве: тематика психических расстройств 

и образ людей с особенностями ментального здо-

ровья прослеживается как на страницах медиа, 

выполняющих исключительно рекреативную 

функцию – «Лайфхакер» («Как распознать мен-

тальные проблемы: 5 самых распространённых 

расстройств психики»), Medialeaks («“Возьми себя 

в руки и не грусти!” 10 стереотипов, с которыми 

сталкиваются люди с ментальными заболевания-

ми»), так и в глянце – The voice («7 вещей, кото-

рые негативно влияют на твое психологическое 

здоровье»), GQ («Как сохранить психическое здо-

ровье во время всех этих событий»), «Правила 

жизни» («Нужно ли мужчине быть уязвимым и 

как на этом зарабатывают стартаперы и коучи»), 

Elle («7 небольших изменений, которые нужно 

сделать, чтобы улучшить ваше психическое здо-

ровье»), Glamour («В России 5,6 миллиона человек 

страдают психическими расстройствами – это 

примерно 4% всего населения») и т.д. 

Таким образом, можно говорить об актуально-

сти исследуемой темы в комплексе и процессе ме-

диатизации ментальной инвалидности: наблюда-

ются системные изменения (реформа ПНИ, акти-

визация деятельности НКО) и социально-

личностные трансформации (рост числа людей с 

ментальными нарушениями, движение психоакти-

визма), что вызывает несомненный интерес со 

стороны СМИ. Именно медиаресурсы становятся 

важным инструментом, который не только отра-

жает текущую ситуацию с исследуемой категори-

ей персоналий, но и влияет на результативность 

журналистских выступлений, определяет будущее 

общественное восприятие людей с психическими 

расстройствами. 

На наш взгляд, медиатексты о людях с мен-

тальными нарушениями могут быть направлены 

на две аудиторные группы: с одной стороны, это 

различные системные институты (госструктуры, 

чиновники, специализированные центры), а с дру-

гой стороны – это обычная аудитория. Функцио-

нальная специфика медиатекстов, сфокусирован-

ных на освещении жизни людей с особенностями 

ментального здоровья, представляется разнооб-

разной. Среди материалов наблюдается широкое 

жанровое многообразие; при этом почти все клас-

сические журналистские функции оказываются 

удачно реализованными в публикациях. Это поз-

воляет говорить нам о высокой эффективности и 

действенности таких текстов, где, с одной сторо-

ны, оказывается влияние на системные институты, 

с другой – на чувства и мысли отдельного взятого 

человека [8]. 

Контекст освещаемой ситуации или события, 

формат медиа, в котором публикуется материал, 

авторский подход к героям текста задают опреде-

ленную тональность при создании образа человека 

с ментальными нарушениями. В данном случае мы 

выделяем два проблемно-тематических простран-

ства: а) преимущественно негативный – кон-

фликтный медиадискурс, который связан с осве-

щением резонансных кризисных ситуаций с ис-

следуемыми персоналиями, и б) преимущественно 

позитивный – дискурс социальных медиапроектов, 

направленный на организацию помощи, вовлечен-

ность аудитории, благотворительность, положи-

тельное позиционирование человека с ментальны-

ми нарушениями. 

Таким образом, к настоящему времени тема 

ментальной инвалидности занимает важное место 

в российской медиаповестке. В силу взаимона-

правленных процессов – влияния СМИ на окру-

жающую реальность посредством журналистского 

внимания и обратного – в связи с трансформацией 

социальной системы, личностно-психологичес-

кими изменениями в поведении населения – мож-

но утверждать, что происходит процесс медиати-

зации ментальной инвалидности. 
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Функции имени собственного в современной прозе (на примере романов Ли Бардуго) 

 

Баркова М.Ю., 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 
Аннотация: имена собственные и функции, которые они выполняют в художественном тексте, в современной 

науке часто выступает объектом анализа. В статье рассматриваются функциональные особенности имен собственных 

(поэтонимов) из циклов фэнтезийных романов современной американской писательницы Ли Бардуго (трилогия «Тень 

и кость», «Штурм и буря», «Крах и восход»; дилогия «Шестерка воронов», «Продажное королевство»; дилогия «Ко-

роль шрамов», «Правление волков»), снискавших свою популярность в последние годы. Автор статьи приводит раз-

личные классификации функций поэтонимов, разработанные такими лингвистами как А. Вилькон, Ю.А. Карпенко, Ч. 

Косил, Н.В. Васильева, Д. Лампинг. Автор также отмечает, что на сегодняшний день единая классификация всё ещё 

не существует. В статье качестве производится попытка создания рабочей классификации функций поэтонимов на 

основании рассмотренных ранее. Автор выделяет следующие функции имен собственных в художественных произве-

дениях: номинативная, идентификационная, стилистическая. Последняя в свою очередь подразделяется на экспрес-

сивную, социальную и эстетическую. В ходе анализа имён собственных из романов Ли Бардуго автор выделяет их 

основные функции, а именно номинативную, идентификационную и экспрессивную. Также автор отмечает особенно-

сти выделенных функций. Так, поэтонимы с номинативной функцией являются носителями минимальной информа-

ции о персонаже, географическом объекте, средстве передвижения либо животном. Идентификационная функция не 

просто называет персонажей, но и устанавливает их место в структуре произведения, в то время как поэтонимы в сво-

ей экспрессивной функции не просто дают образную характеристику персонажу, но и формируют отношение читате-

ля к нему. 

Ключевые слова: онимы, поэтонимы, функции поэтонимов, номинативная, идентификационная, экспрессивная 

функции 

 

Для цитирования: Баркова М.Ю. Функции имени собственного в современной прозе (на примере ро-

манов Ли Бардуго) // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 11 – 15. 

 

Вопрос функций имен собственных в 

художественных текстах (где они нередко 

именуются поэтонимами) современной наукой 

окончательно не решен, хотя и рассматривается 

достаточно активно. 

Одним из первых общую классификацию 

функций поэтонимов разработал А. Вилькон. Она 

включает такие основные функции: 

1) локализующую (в виде пространственно-

локализующей и темпорально-локализующей) – 

воспроизводит связь фабулы произведения с 

отдельными временными и пространственными 

данными; 

2) социологическую – указание на 

общественную принадлежность, среду прожива-

ния и происхождения вместе с национальной 

принадлежностью; 

3) аллюзивную – параллель с определенными 

местами, событиями, лицами; 

4) семантическую – характеристика персонажа, 

места действия через прямое или метафорическое 

название; 

5) экспрессивную – воспроизводит экспрес-

сивно-эмоциональные особенности онимов [4, c. 

82-111]. 

Примечательно то, что Вилькон не выделял 

основную функцию поэтонимов – номинативную. 

Напротив, Ю.А. Карпенко отмечает две основ-

ных функции имен собственных: номинативную 

(идентификационную) и стилис-тическую. В 

пределах второй функции исследо-ватель 

выделяет информационно-стилистическую и 

эмоционально-стилистическую функции. Основой 

для такого разделения служит учет 

детерминированности литературной ономастики и 

изменений, которые она претерпевает [2, c. 10-15], 

что отражается на функционировании ее единиц. 

Безусловно, функции поэтонимов не 

ограничиваются двумя, что и показывают другие 

исследования.  

Ч. Косил, описывая поэтонимы прозаических 

произведений Ярослава Ивашкевича, на этом 

материале выделяет девять функций: 

1) идентификационно-дифференциальная; 

2) локализация в пространстве; 

3) локализация во времени;  

4) информационно-дидактическая; 

5) социологическая – отражает террито-

риальную, общественную, национальную 

принадлежность; 

6) эмотивная – реализует личное отношение 

автора; 

7) аллюзивная; 

8) семантическая; 

9) экспрессивная. 

Указанная классификация является довольно 

детальной, однако почти полностью базируется на 
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наработках А. Вилькона, что указано и в самом 

труде [3, c. 8-37]. 

Н.В. Васильева считает, что универсальная, 

«законченная и целостная» классификация 

функций имен собственных в художественном 

тексте построена немецким литературоведом 

Д. Лампингом. Согласно этой классификации, 

выделены следующие функции:  

1) идентификация – ключевым выступает 

понятие идентичности, имя тождественно сигналу; 

2) создание иллюзии реальности – имя 

сигнализирует о сходстве образа и человека в 

соответствии с имеющейся у читателя базой 

знаний (ярче всего обозначена в исторических 

именах); 

3) характеризация – функция, проявляющаяся 

на уровне использования «громких» имен; 

4) выделение и группировка – ориентация на 

внимание читателя: акцентирование ее на 

определенном персонаже или группе; 

5) перспективация – распределение форм имен 

по микрожанрам в тексте (авторская речь, 

ремарки, прямая речь персонажей, письма и др.); 

6) эстетическая – особенность имени, его 

нестандартность; 

7) мифологическая – единство имени и 

персонажа в содержательном плане 

повествования, магическая сила имени [1]. 

К данному списку функций Н. В. Васильева 

предлагает добавить деконструктивную, которая 

состоит в деформации культурно значимых имен и 

связана с поэтикой постмодернизма [1, с. 147–

148]. При этом Н.В. Васильева отмечает, что этот 

список не является окончательным и может 

пополняться. 

Привести существующие классификации 

функций к единой системе непросто, и на данный 

момент этого в лингвистике не сделано. В 

качестве рабочей классификации в данной статье 

остановимся на выделении таких функций 

поэтонимов, как: 

 номинативная (Ю.А. Карпенко) – 

называет, именует; 

 идентификационная (Д. Лампинг, Н.В. 

Васильева) – идентифицирует объект среди 

других; 

 стилистическая: 

 экспрессивная (А. Вилькон, Ч. Косил) – 

оказывает эмоциональное воздействие на 

читателя, 

 социальная (А. Вилькон, Ч. Косил) – 

направлена на выявление социальных составляю-

щих поэтонимов, 

 эстетическая (Д. Лампинг, Н.В. 

Васильева) – оказывает эстетическое воздействие 

на читателя. 

Предметом анализа в данной статье являются 

поэтонимы из циклов романов Ли Бардуго о гри-

шах (трилогия «Тень и кость», «Штурм и буря», 

«Крах и восход»; дилогия «Шестерка воронов», 

«Продажное королевство»; дилогия «Король шра-

мов», «Правление волков»). 

Рассмотрев все поэтонимы указанных произве-

дений, мы отметили, что они выполняют в рома-

нах такие основные функции, как номинативная, 

идентификационная и экспрессивная. Отметим 

особенности названных функций. 

Номинативная функция. Антропонимы и 

топонимы называют людей и географические 

объекты соответственно, зоонимы – животных, 

порейонимы – средства передвижения. В романах 

Ли Бардуго среди таких поэтонимов преобладают 

именно антропонимы и топонимы. Приведем ряд 

примеров. 

Антропонимы: Михаил, Mikhael; Дубров, 

Dubrov; Алексей, Alexei;  Ева, Eva; Раевский, 

Raevsky; Иван, Ivan; Федор, Fedyor;  Женя, Genya; 

Сергей Безников, Sergei Beznikov; Мария, Marie; 

Надя, Nadia; Давид, David;  Боткин, Botkin;  Зоя, 

Zoya; Илья Морозов, Ilya Morozova; Николай 

Ланцов, Nikolai Lantsov; Толя и Тамара, Tolya and 

Tamar (Толя Юл-Батар) (Тамара Кир-Батар); 

Наталия, Nathalia; Петр, Privyet; Василий, Vasily 

и др. Поскольку действие большинства романов 

происходит в Равке, которая  «стилизована» под 

Россию примерно ХIХ – начала ХХ века, то и 

антропонимы по большей части  либо русские, 

либо созданы с их имитацией. 

Аналогично создан и ряд топонимов: Крибирск, 

Kribirsk; Новокрибирск, Novokribirsk; долина Тула, 

Tula Valley; Керамзин, Keramzin; Полизная, 

Poliznaya.  

Порейонимы в романах серии называют в 

основном корабли, поскольку именно на них 

больше всего путешествуют герои. Принц 

Николай Ланцов имеет несколько кораблей (в том 

числе летающих): «Колибри», «Зимородок», «Волк 

волн», «Выпь». Большая часть этих названий 

связана с птицами, поскольку Николай все время 

проводит эксперименты с летающими кораблями. 

Что же касается его корабля, который плавает 

непосредственно по воде, она назван Волком волн, 

что связано с прозвищем самого Николая в 

качестве корсара.  

Зоонимы в романах серии – достаточно 

небольшая по количеству группа онимов. 

Включает клички лошадей (Дагреннер, Гельмут, 

Изюмчик, Серебрина, Игрунок) и кошки: Накошка 

(героиня говорит об этом животном так: это не 

имя. Это просто «кошка» на каэльском).  
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Животные в мире гришей вообще встречаются 

нечасто. 

Все приведенные выше примеры 

свидетельствуют о том, что номинативная 

функция поэтонимов в романах является 

основной. Благодаря этой функции приведенные 

выше имена собственные являются носителями 

минимальной информации о персонаже, 

географическом объекте, средстве передвижения 

либо животном. 

С номинативной тесно связана следующая 

функция – идентификационная. Она не просто 

называет персонажей, но и устанавливает их место 

в структуре произведения. Эту функцию в текстах 

романов выполняют этнонимы. В данном случае 

понимание этнонимов условно, поскольку речь 

идет о вымышленном мире. Под этнонимами в 

названных романах понимаем групповые, родо-

вые, этнические имена людей условного мира, в 

первую очередь наименование жителей Равки – 

равкианцы (Ravka), а также их соседей – шуханцы 

(Shu Han) и фьерданцы (Fjerdan). 

К этнонимам относим и общее название людей, 

имеющих необычайные способности и потому 

принадлежащих к так называемой Второй Армии 

– гриши. Появление этого названия довольно зага-

дочно и не имеет единой трактовки. С учетом то-

го, что мир гришей «стилизован» под Россию, 

можно предположить, что оно имеет отношение к 

Григорию Распутину (Гриша), которого на Западе 

нередко называют русским колдуном. 

Кроме того, этнонимами можно считать и 

названия трех типов гришей согласно их принад-

лежности к тому или другому ордену: 

1) корпориалы (орден живых и мертвых) 

– Corporalki, делятся на: сердцебиты – 

Heartrenders,целители – Healers,портные – 

Tailors; 

2) эфириалы (заклинатели) – Etherealki, 

делятся на: шквальные – Squallers, инферны – 

Inferni, проливные – Tidemakers; 

3) субстанциалы (фабрикаторы) – 

Materialki, делятся на: прочники – Durasts, алкемы 

– Alkemi. 

Все названные выше наименования указывают 

на место гриша в структуре Второй армии 

(военная группировка, состоящая исключительно 

из людей с необычными способностями). 

Эти этнонимы встречаются во всех частях 

цикла о гришах. А в дилогии, посвященной ворам 

из Кеттердама («Шестерка воронов», «Продажное 

королевство»), идентификационная функция 

поэтонимов «структурирует» персонажей согласно 

их роли в обществе. Эту функцию выполняет 

часть антропонимов (клички членов банд), а также 

этнонимы. В Кеттердаме существуют такие банды: 

Отбросы, Чёрные Пики, Псы Харли, Обломщи-

ки, Портовые лезвия, Грошовые Львы. Эти этно-

нимы дают четкое представление о том жестком 

мире, в котором живут главные герои, а потому 

выполняют также экспрессивную функцию (слу-

жат средством образной характеристики). 

Идентификационную функцию выполняют и 

некоторые антропонимы – прозвища, служащие 

средством идентификации героев в бандитском 

мире. Среди прозвищ такого рода: 

 Банда «Отбросы»: Пер Хаскель; 

Дирикс; Ротти; Маззен; Кейг; Аника; Пим; 

Большой Боллигер; Ройакке; Вариан; Свонн;  

Красный Феликс; Майло; Горка; Битл; Чайник;  

Шпект. 

 Банда «Черные пики»: Хейлс; 

Элзингер; Омен; Гезен. 

Об особенностях жизни в Кетердаме также го-

ворит ряд топонимов (урбанонимов) – это специ-

фические названия борделей, клубов и игорных 

домов. Среди них: 

 Бордели: «Гибкая кошка», «Темная 

комната», «Снежный дом», «Зверинец», «Дом 

Белой розы», «Синий ирис», «Кузница», «Ивовый 

прут», «Бархатная комната»; 

 Игровые дома: «Клуб Воронов», 

«Сабля Кримсона», «Каэльский принц», 

«Изумрудный дворец»;  

 Клубы: «Голубой рай», «Кучевые 

облака». 

Эти топонимы также выполняют 

идентификационную функцию, вводя читателя  в 

контекст теневой жизни Кеттердама и 

отграничивая одно увеселительное заведение от 

другого. Вместе с тем, в них мы также 

прослеживаем и экспрессивную функцию, 

поскольку большинство приведенных выше 

топонимов не просто называют заведения, а дают 

им образную характеристику в соответствии с их 

ролью в ночной жизни города (например, Дом 

Белой розы полон искусственных цветов белой 

розы, а работающие в нем девушки пользуются 

духами с ароматом розы).  

Экспрессивная функция в романах цикла 

гришей реализована в первую очередь 

посредством так называемых «говорящих» имен: 

Дарклинг, Тенистый Каньон, указывающие на 

темные начала, хаос и смерть.  

В первую очередь обращает на себя внимание 

имя Дарклинг (Darkling). Это имя в оригинале мо-

жет означать темный, темнеющий, приспешник 

тьмы. Ключевым аспектом здесь является именно 

тьма, поскольку, как становится понятно из текста 

романов, Дарклинг – носитель темных сил, злое 

существо, имеющее необычайное могущество. И 
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даже цвета его одежды постоянно подчеркивают 

эту особенность героя (он всегда ходит в черном; 

никто, кроме него, не имеет права на этот цвет; он 

пожаловал этой привилегией только Алину, при-

знав ее равной себе). 

С темнотой связано и другое имя Дарклинга – 

Черный Еретик (The Black Heretic). Мало кто из 

живущих знает, что Черный Еретик и Дарклинг – 

это один и тот же маг. Алине эту тайну открыла 

мать Дарклинга – Багра, когда хотела рассказать о 

его коварстве. 

После гибели Дарклинга в финале первой три-

логии он воскреснет в третьем цикле романов, по-

лучив имена Беззвездный святой либо Темный 

святой. В этом случае он также связан с темнотой, 

отсутствием света, что в конечном счете и подчер-

кивают его новые имена. То есть все имена, кото-

рые носил в романах Дарклинг, так или иначе обу-

словлены темным началом (за исключением его 

настоящего имени – Александр, о котором мало 

кто знает). Так антропонимы выполняют в данных 

произведениях функцию образной характеристики 

персонажа и, соответственно, выражают экспрес-

сивность. 

Как уже отмечалось выше, экспрессивную 

функцию наравне с идентификационной играют и 

некоторые антропонимы, называющие банды и их 

членов.  

Кроме того, примерами антропонимов с 

экспрессивной функцией можно считать ряд 

прозвищ, которые либо указывают на род 

деятельности персонажа, либо на то, почему его 

почитают люди: Зоя – Грозовая ведьма, Николай 

Ланцов: Re’b Ravka, Korol Rezni. Сын Равки. 

Король шрамов и так далее. 

Поэтонимы в своей экспрессивной функции не 

просто дают образную характеристику персонажу, 

но и формируют отношение читателя к нему. Так, 

постоянно подчеркивая в отношении Дарклинга 

темноту, черноту, автор тем самым создает образ 

темного героя – опасного, но и привлекательного 

одновременно. 

Николай Ланцов как сын Равки – образ, 

сформированный любовью героя к родине. Этот 

принц не раз жертвовал собой ради своей страны, 

тем самым заслуживая такое наименование. 

Зоя Назяленская – Грозовая ведьма. Это 

прозвище, данное ей врагами за необычайную 

силу повелевать стихией. Слово ведьма 

противником употребляется со страхом, а людьми 

в Равке – с почтением. Создавая этот образ, автор 

формирует у читателя его восприятие как грозной 

силы, которая, тем не менее, опасна только для 

врагов. 

Итак, рассмотрев ряд антропонимов, 

этнонимов, топонимов, порейонимов и зоонимов, 

приходим к выводу, что в романах цикла о гришах 

Ли Бардуго эти единицы реализуют три основных 

функции: номинативную, идентификационную, 

экспрессивную. При этом все три функции 

реализованы антропонимами и этнонимами, в то 

время как для топонимов, зоонимов и 

порейонимов основная функция – номинативная. 

Ряд этнонимов и антропонимов с учетом их 

полифункциональности реализует сразу две 

функции: номинативную и экспрессивную либо 

идентификационную и экспрессивную. 
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Proper name functions in modern prose (on the example of Leigh Bardugo’s novels) 

 

Barkova M.Yu., 

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky 

 
Abstract: proper names and the functions they perform in a literary text are often the object of analysis in modern science. 

The article discusses the functional features of proper names (poetonyms) from the cycles of fantasy novels by the modern 

American writer Leigh Bardugo (the trilogy “Shadow and Bone”, “Siege and Storm”, “Ruin and Rising”; the duology “Six of 

Crows”, “Crooked Kingdom”; the duology “King of Scars”, “Rule of Wolves”), which have gained popularity in recent years. 

The author of the article cites various classifications of functions of poetonyms developed by such linguists as A. Vilkon, 

Yu.A. Karpenko, Ch. Kosil, N.V. Vasilyeva, D. Lamping. The author also notes that to date, a single classification still does 

not exist. The article also attempts to create a working classification of functions of poetonyms based on the previously dis-

cussed. The author identifies the following functions of proper names in works of art: nominative, identification, stylistic. The 

latter, in turn, is divided into expressive, social and aesthetic. During the analysis of proper names from the novels of Leigh 

Bardugo, the author identifies their main functions, namely nominative, identification and expressive. The author also notes the 

features of the highlighted functions. So, poetonyms with a nominative function are carriers of minimal information about a 

character, geographical object, vehicle or animal. The identification function not only names the characters, but also establish-

es their place in the structure of the work, while the poetonyms in their expressive function not only give a figurative character-

ization of the character, but also form the reader’s attitude to him. 

Keywords: onyms, poetonyms, functions of poetonyms, nominative, identification, expressive functions 

 

For citation: Barkova M.Yu. Proper name functions in modern prose (on the example of Leigh Bardugo’s 
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Влияние пандемии коронавируса на лексический состав  

немецкоязычного образовательного дискурса 

 

Каменский А.А., аспирант, 

Московский педагогический государственный университет 

 
Аннотация: данное исследование фокусируется на особенностях восприятия текущих языковых изменений в 

немецком языке, используя неологизмы. Основной мотивацией исследования является необходимость быть в едином 

информационном поле в современном мире, чтобы соответствовать новым реалиям, которые затронули все сферы 

жизни человека включая образовательную: было объявлено o закрытии образовательных учреждений, и переходе на 

дистанционное обучение, которое осуществляется с помощью информационно-коммуникативных технологий. Целью 

данного научного исследования является анализ лексических особенностей образовательного дискурса на немецком 

языке в период коронавирусной эпохи. Объектом исследования служат неологизмы, которые используются для опи-

сания новых форм обучения и контрольных мероприятий, что обуславливает актуальность данной темы в контексте 

изменений в системе образования. Задачами исследования являются отбор, систематизация и описание новых понятий 

в образовательном дискурсе. Для достижения поставленных целей были применены такие методы, как синтез, сравне-

ние, конкретизация и анализ литературы, а также интерпретация определений. Исследование стремится расширить 

наше понимание влияния неологизмов на языковые изменения в контексте образования и приспособления к новым 

условиям. Материалом данного исследования послужили данные Leibniz-Institut für Deutsche Sprache «Neuer Wort-

schatz rund um die Coronapandemie». 

Ключевые слова: дискурс, образование, неологизмы, пандемия COVID-19, словообразование, 

лингвокультурология 

 

Для цитирования: Каменский А.А. Влияние пандемии коронавируса на лексический состав немецко-

язычного образовательного дискурса // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 16 – 19. 

 

В эпоху пандемии коронавируса немецкоязыч-

ный образовательный дискурс претерпел значи-

тельные изменения. Новые реалии жизни и обуче-

ния, вызванные COVID-19, стимулировали разви-

тие новых концепций, терминологии и неологиз-

мов в немецкоязычной педагогике. Эта статья рас-

смотрит использование неологизмов в немецко-

язычном образовательном дискурсе эпохи панде-

мии коронавируса, включая их происхождение, 

типы и функции, а также их влияние на обучение 

и коммуникацию в немецкоязычном образовании. 

Неологизмы: определение и типы 
Неологизмы – это новые слова или новые зна-

чения старых слов, которые появляются в языке в 
результате изменения социально-культурных 
условий. В контексте немецкоязычного образова-
тельного дискурса эпохи пандемии коронавируса 
можно выделить несколько типов неологизмов, 
таких как: 
 термины, связанные с COVID-19, 

например, «Lockdown», «Maskenpflicht» и др.; 
 новые термины, связанные с технологиями 

и онлайн-обучением, например, «Webinar», 
«Online-Unterricht», «Blended Learning»; 
 новые термины, связанные с 

психологическими и социальными аспектами 
обучения, например, «Lernlücken», 
«Klassenbildung», «E-Learning-Stress». 

Происхождение неологизмов в 

немецкоязычном образовательном дискурсе 

эпохи пандемии коронавируса. 

Неологизмы, используемые в немецкоязычном 

образовательном дискурсе эпохи пандемии коро-

навируса, происходят из различных источников, 

таких как: медицинская терминология и научные 

публикации об изучении COVID-19, технологиче-

ские инновации в образовании, такие как онлайн-

платформы и программное обеспечение, разрабо-

танные для проведения уроков и тестирования ди-

станционно, практические потребности, вызван-

ные изменениями в образовательном процессе, 

такие как необходимость в более гибких формах 

обучения и введении социального дистанцирова-

ния, общественные и культурные изменения, свя-

занные с пандемией, такие как ограничения на пе-

ремещения и социальную активность [1]. 

Влияние неологизмов на обучение  

и коммуникацию в немецкоязычном  

образовании 

Использование неологизмов в немецкоязычном 

образовательном дискурсе эпохи пандемии коро-

навируса влияет на обучение и коммуникацию в 

различных аспектах. Некоторые из них могут 

включать: 

 улучшение понимания и использования 

новых технологических инноваций, таких как 

онлайн-платформы и программное обеспечение, 

которые позволяют проводить обучение 

дистанционно; 

 упрощение коммуникации между ученика-

ми, преподавателями и родителями благодаря 

более точному и определенному языку; 

 повышение эффективности обучения 

благодаря созданию новых понятий и концепций, 
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которые помогают ученикам и преподавателям 

лучше понимать учебный материал и работать в 

новых условиях [2]. 

Примеры неологизмов в немецкоязычном 

образовательном дискурсе эпохи  

пандемии коронавируса и анализ способа 

словообразования данных лексических единиц 

Исходя из вышеперечисленных аспектов в дан-

ной статье приводятся примеры неологизмов 

немецкого языка с анализом способов словообра-

зования новой лексики немецкого языка:  

a) существительное + существительное: die 

Coronaferien, der Coronaschichtunterricht, das 

Coronanotabitur, die Coronaklausur, die Distanzklau-

sur, die Distanzprüfung, das Durchschnittsabitur, die 

Outdoorklasse. 

Из вышеупомянутой способа словообразования 

неологизмов можно также выделить следующую 

особенность: наличие в словосложении нижепере-

численных слов общих корней, которые маркиру-

ют неологизм как «короновирусный»: 

 компонент Corona-: die Coronaferien (пери-

од, в течение которого детские сады, школы, уни-

верситеты и т. д. закрываются в связи с пандеми-

ей, а преподавание может осуществляться лишь в 

очень ограниченных масштабах), der Corona-

schichtunterricht (школьная модель, адаптирован-

ная к требованиям социальной дистанции и сани-

тарных норм во время пандемии COVID-19, в ко-

торой учителя по очереди обучают учеников в 

своей школе в определенное время), das Coronano-

tabitur (право на поступление в высшие учебные 

заведения, выданное без выпускных экзаменов и 

основанное исключительно на показателях успе-

ваемости за последние два учебных года в связи с 

закрытием школ, вызванным пандемией COVID-

19), die Coronaklausur ((письменный) экзамен (в 

колледжах, университетах и т.д.), проводимый в 

особых условиях и, возможно, с задержкой из-за 

запрета на контакты, предписанного во время пан-

демии COVID-19) и die Coronaabitur ( право на 

поступление в высшие учебные заведения, выдан-

ное без выпускных экзаменов и основанное ис-

ключительно на показателях успеваемости за по-

следние два учебных года в связи с закрытием 

школ, вызванным пандемией COVID-19). 

Данный компонент Corona- обозначает, что 

формы аттестации или организации обучения 

имеют особенности именно в период пандемии 

коронавируса, то есть компонент Corona- 

сигнализирует о том, что на привычную 

процедуру выпуска из школы, сдачи экзамена, 

наложено ограничение или изменение привычной 

процедуры. 

 Компонент Distanz-: die Distanzklausur, die 

Distanzprüfung, der Distanzunterricht. 

Данный компонент Distanz- обозначает, что 

данные формы аттестации или организации обу-

чения имеют дистанционный формат, т. е. без 

прямого контакта педагогических кадров и обу-

чающегося. 

b) Прилагательное + существительное: das Kre-

ativsemester (академический семестр, 

адаптированный к первоначальным и ежедневным 

ограничениям во время пандемии). 

c) Числительное + существительное: das Null-

semester. 

d) Глагол+существительное: das Kann-Semester. 

Гибридное словообразование: die Take-home-

Klausur, die Take-home-Prüfung, die Outdoorklasse. 

Композиты Die Take-home-Klausur и die Take-

home-Prüfung образованы путем сложения 

англицизма take-home и немецких слов Klausur и 

Prüfung (калька с англ. take-home exam). 

Конверсия: das Auf-zu-auf-zu. 

Данное словообразование интересно тем, что 

наблюдается лексический повтор антонимичного 

компонента сложного слова Auf-zu. Это 

обуславливается тем, что процесс открытия и 

закрытия образовательных учреждений на 

территории ФРГ был процессом не однократным, 

а происходил в две волны. 

Также для описания новых явлений 

используются словосочетания, которые являются 

коллокацией, например: der digitale Fernunterricht, 

die digitale Didaktik, hybrides Semester. 

В словосочетании der digitale Fernunterricht 

стоит обратить внимание на описание компонента 

Fernunterricht с помощью прилагательного digital, 

который является усилением существительного, 

поскольку в слове Fernunterricht с течением вре-

мени уже заложено то, что подразумевается ди-

станционное взаимодействие посредством сети 

Интернет обучающегося и педагога. 

Из приведенных выше неологизмов, касаемых 

образовательной сферы, можно увидеть такую 

тенденцию, что некоторые изменения в системе 

образования Германии получили несколько 

названий, что вполне является естественным 

процессом, поскольку язык, как и люди, должны 

адаптироваться к новым реалиям. На фоне 

вышеупомянутой тенденции синонимичных 

отношений между неологизмами, описывающие 

одно и то же явление. примерами такой тенденции 

являются следующие слова: das Coronanotabitur, 

Coronaabitur, das Durchschnittsabitur. Данные 

слова обозначают одну и ту же форму аттестации 

школьников Германии, а именно: поступление в 

высшие учебные заведения, аттестат, без 

выпускных экзаменов и основанное 

исключительно на показателях успеваемости за 
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последние два учебных года в связи с закрытием 

школ, вызванным пандемией. 

Данное явление отличается от ситуации на тер-

ритории Российской Федерации, где аттестаты 

выдавались по среднему арифметическому полу-

годовых (триместровых) и годовых отметок за 10 

и 11 классы в случае, если выпускник не поступал 

в ВУЗ. В противном случае выпускник обязан был 

сдавать ЕГЭ для поступления. 

Нижеприведенные неологизмы были распреде-

лены по степени употребимости – от часто до ме-

нее встречаемого в контексте слова: 

a) das Coronaabitur; 

b) das Durchschnittsabitur; 

c) das Coronanotabitur 

Слово das Coronaabitur является самым упо-

требительным, наиболее полно описывает форму 

аттестации школьного образования в условиях 

пандемии коронавируса. 

(1) Corona-Abitur 2020 am WTG Neustadt: Der 

Abschlussjahrgang des Wiedtal-Gymnasiums (WTG) 

war in diesem Jahr in einer sehr besonderen Situati-

on. 

Ещё одним примером такого явления могут по-

служить следующие слова: die Coronaklausur, die 

Distanzklausur, die Distanzprüfung, die Take-home-

Klausur, die Take-home-Prüfung. 

Данные слова обозначают одну и ту же форму 

аттестации школьников Германии, а именно: 

(письменный) экзамен (в колледжах, университе-

тах и т. д.), проводимый в особых условиях и, воз-

можно, с задержкой из-за запрета на контакты, 

предписанного во время пандемии COVID-19. 

Нижеприведенные неологизмы были распреде-

лены по степени употребимости – от часто до ме-

нее встречаемого в контексте слова: 

1. die Take-home-Prüfung; 

2. die Take-home-Klausur; 

3. die Distanzprüfung; 

4. die Coronaklausur; 

5. die Distanzklausur; 

Компонент неологизма Prüfung является 

ключевым для обозначения формы аттестации 

студентов при наличии идентичного компонента 

Take-home у неологизма Take-home-Klausur, 

поскольку Klausur обозначает письменный 

экзамен, что не всегда находит применение в 

условиях нынешних короновирусных реалий.  

(2) Take-Home-Prüfungen sind Prüfungen, die 

ohne Aufsicht durchgeführt werden. Studierende ha-

ben daher während der Prüfung Zugriff auf sämtliche 

verfügbaren Hilfsmittel wie z.B. Kursmaterialien, Li-

teratur, Internetzugang. 

Также можно выделить такие слова, как das 

Nullsemester и Nichtsemester. Данные слова обо-

значают одно и то же: решение правительства ФРГ 

о необходимости изменения формы организации 

обучения, а именно: в связи с ограничениями на 

преподавание и обучение, введенными во время 

пандемии, семестр обучения не засчитывается (в 

срок обучения, и т.д.). 

Нижеприведенные неологизмы были распреде-

лены по степени употребимости – от часто до ме-

нее встречаемого в контексте слова: 

1. das Nullsemester; 

2. das Nichtsemester. 

das Nullsemester наиболее полно описывает из-

менение формы организации ВУЗов в условиях 

пандемии коронавируса. 

(3) Aufgrund der Coronavirus-Pandemie muss das 

Sommersemester 2020 ein Nullsemester werden: Wo 

möglich, soll die Lehre zwar stattfinden, das Semester 

aber formal nicht gelten. 

Помимо упомянутых синонимичных рядов 

прослеживается и антонимичный ряд следующих 

неологизмов: das Nullsemester и das Kann-Semester. 

Здесь наблюдается интересная антонимия двух 

неологизмов, которая заключается в том, что один 

неологизм, das Nullsemester, является реакцией 

правительства ФРГ на произошедшие изменения в 

системе образования на фоне пандемии и несосто-

ятельности дистанционной системы обучения. В 

противовес вышеупомянутому неологизму возник 

ещё один, das Kann-Semester (учащиеся должны 

учиться как можно больше, а преподаватели 

должны предлагать как можно больше. Семестр 

основан на добровольности. Всё, что сделано и 

написано, должно засчитываться. Но в конце кон-

цов студенты сами решают, принять ли результа-

ты или нет). Благодаря данным антонимам четко 

прослеживаются лингвокультурологические осо-

бенности немецкого менталитета, которые харак-

теризуются демократической свободой посред-

ством выражения протеста против незачтенного 

семестра. Со стороны российского правительства 

в отношении системы образования не поступало 

ограничений на получение образования, даже в 

период пандемии коронавируса. 

(4) Peter-André Alt, der Vorsitzenden der Hoch-

schulrektorenkonferenz, stört sich vor allem an dem 

Namen «Kann-Semester», weil davon ein falsches 

Signal ausginge. 

В данной статье было исследовано явление 

неологизмов в немецкоязычном образовательном 

дискурсе эпохи пандемии коронавируса. Мы рас-

смотрели различные причины возникновения 

неологизмов, такие как технологический прогресс 

и изменения в социальной и политической сферах. 

Мы также обсудили, как новые слова влияют на 

языковую среду и на процесс языкового измене-

ния, выявили способ образования неологизмов и 

их лингвокультурологические особенности. 
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Мы выяснили, что пандемия коронавируса 

привела к резкому увеличению количества новых 

слов и терминов в немецкоязычном образователь-

ном дискурсе. Эти неологизмы отражают не толь-

ко новые технологии и концепции, но и изменения 

в образовательной практике и методиках обуче-

ния. 

Наше исследование подчеркивает важность 

языка в формировании образовательной среды и 

его способности адаптироваться к новым реалиям. 

Мы надеемся, что наше исследование будет по-

лезным для лингвистов, преподавателей, студен-

тов и всех, кто интересуется языком и его развити-

ем. 
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Abstract: this research focuses on the peculiarities of perceiving current language changes in the German lan-

guage using neologisms. The main motivation behind this study is the necessity to be part of a unified information 

field in the modern world, to correspond to new realities that have affected all aspects of human life, including edu-

cation. The closure of educational institutions and the transition to distance learning, facilitated by information and 

communication technologies, has been announced. The aim of this scientific research is to analyze the lexical char-

acteristics of educational discourse in the German language during the COVID-19 pandemic. The object of the 

study is neologisms used to describe new forms of teaching and assessment measures, which highlight the rele-

vance of this topic in the context of educational system changes. The research tasks involve selection, systematiza-

tion, and description of new concepts in educational discourse. The methods employed to achieve the set goals in-

clude synthesis, comparison, specification, literature analysis, and interpretation of definitions. The research seeks 

to broaden our understanding of the impact of neologisms on language changes in the realm of education and adap-

tation to new conditions. The data from the "Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie" provided by the 

Leibniz Institute for the German Language serve as the material for this study. 
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История изучения концепции темпоральности в лингвистическом аспекте 

 

Саттарова С.Р., аспирант, 

Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова 

 
Аннотация: исследование посвящено раскрытию особенностей лингвистической темпоральности, а также в дан-

ной статье исследуется история изучения концепции темпоральности. Целью работы является изучение темпорально-

сти и как междисциплинарного явления, и как лингвистического. Проанализировав множество работ можно опреде-

лить, что интерес к предмету исследования обусловлен неоднозначностью языкового феномена и необходимостью 

выявления общих характеристик языковой темпоральности, поскольку многие исследователи рассматривают темпо-

ральность не как целостную систему, а как отдельные лексические, морфологические, синтаксические показатели. 

Выявленные свойства лингвистической темпоральности (упорядоченность времени, одновременность/разница во вре-

мени, одномерность/многомерность, длительность) могут послужить основой для дальнейших исследований, как в 

лексическом, так и в грамматическом планах. Научная новизна работы заключается в том, что темпоральность изуча-

ется посредством сопоставления работ ученых тюркологов, русистов, а также других исследователей. Рассматривают-

ся работы крымскотатарских грамматистов начиная с ХIХ в. В результате исследования выявлено, что время, которое 

определяется отношением к моменту речи является абсолютным, а относительное время – это время одного действия 

по отношению ко времени другого, формы относительного времени обычно наблюдаются в сложных предложениях. 

Также можно отметить, что грамматическое время является одной из форм отражения на языке объективного, реально 

существующего времени, но воспринимаемого человеком в его моментах, отрезках, интервалах. 

Ключевые слова: темпоральность, категория времени, длительность, одномерность, многомерность, грамматика, 

лингвистика, тюркология, крымскотатарский язык 
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пекте // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 20 – 24. 

 

В языке любого народа отражаются история, 

бытие, сознание, культура, которые передаются 

посредством лексических, грамматических и все-

возможных других средств языка. Одним из 

средств языка является темпоральность, которая 

является связывающим звеном среди различных 

дисциплин, таких как физика, философия, биоло-

гия, география, история, культурология, филоло-

гия, математика и т.д. Междисциплинарным изу-

чением времени занимается такая наука как тем-

поральность, ее разделяют на несколько уровней. 

Так, например, известный ученый Америки Д.Т. 

Фрейзер определил целых пять уровней темпо-

ральности, образующие иерархическую структуру 

с возрастанием значимости содержания. В каждый 

уровень темпоральности входит один или не-

сколько других темпоральностей более низкого 

уровня [3]. Итак, Д.Т. Фрейзер выделяет такие 

уровни темпоральности, как: 

 Ноотемпоральность (ноэтическое время) – 

это темпоральная действительность зрелого чело-

веческого разума, в которой четко разделяется 

прошлое, настоящее и будущее, оно характеризу-

ется неограниченностью будущего и прошедшего 

и мысленным настоящим, с его переменными тем-

поральными границами. 

 Биотемпоральность (биологическое время) 

– темпоральная действительность всех живых ор-

ганизмов, в том числе и человека, так как это каса-

ется его биологических функций. Уровень био-

темпоральности отличается разделением прошло-

го, настоящего и будущего, по сравнению с ноо-

темпоральностью границы прошедшего и будуще-

го значительно сужены.  

 Эотемпоральность (время – физика) – яв-

ляется простейшей формой непрерывного време-

ни. Это темпоральная действительность астроно-

мической вселенной вещества, обладающего мас-

сой. Эотемпоральность отличается от других 

уровней тем что она определяется как время чи-

стой последовательности, в которой определяется 

два вида времени раньше/позже, основного 

направления времени нет. 

 Протемпоральность (время мира элемен-

тарных частиц). Дифференциация времени и про-

странства на данном уровне темпоральности недо-

статочно проявляется. На уровне протемпорально-

сти время не имеет определенного направления, 

оно не текущее, оно проявляется фрагментарно. 

 Атемпоральность – это время неопреде-

ленной последовательности, где невозможно от-

следить ход времени, там все происходит сразу. 

Атемпоральность – это время частиц, которые 

движутся с нулевой скоростью света. 

Актуальными проблемами темпоральности 

увлечены многие науки, среди которых есть и 

лингвистика, она занимается не только развитием 

языка, но и присоединяясь к общенаучному инте-

ресу рассматривает актуальные проблемы лингви-

стической темпоральности. Языковеды неизбежно 

связаны с темпоральностью, так как, в граммати-

ках многих языков стоит вопрос о проблеме по-
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следовательности времен. В настоящее время 

лингвистов интересуют проблемы сходства и раз-

личия форм категории времени, также возрос ин-

терес к сопоставлению родственных и нерод-

ственных языков, различные средства выражения 

и отражения астрономического времени в лингви-

стике. Вопросы соотношений времени и движе-

ния, объективности и направления времени, при-

роды, соотношений материи и времени, существо-

вания и времени и т.д. рассматриваются при по-

мощи физических аспектов времени. Время в язы-

кознании имеет ряд физических и философских 

аспектов. В темпоральность входят такие понятия 

как, грамматическое время, лексическое и контек-

стуальное, при помощи которых отображается 

сущность философских и физических аспектов 

категории. Темпоральность рассматривается в 

компьютерной лингвистике (Стидман, 2012), дис-

курсе, когнитивной лингвистике (Ботне и 

Кершнер, 2008), сравнительной лингвистике 

(Хайрутдинова, 2006; Магомедова, 2008). Совре-

менные исследователи интересуются диахрониче-

ским исследованием времен (Жолобов, 2014), 

структурой времени (Эванс, 2005), дейксисом 

(Левинсон, 1983, 2004), кодированием темпораль-

ности (Уччелли, 2009), синтаксисом времени 

(Джорджи, 2008), интерпретацией времени (Смит, 

2007), полем таксисов (Баренцен и Пупынин, 

2006), и др. Понятие категория темпоральности 

намного шире чем категория времени, в нее вхо-

дят как лексические, так и грамматические сред-

ства языка. Анализируя лингвистическое время 

ученые выделяют темпоральность как сложную 

семантическую категорию, «отражающую воспри-

ятие и понимание времени определенных событий 

и их элементов по отношению к моменту произне-

сения речи» (Бондарко, 1990). 

Проблематика процессов темпоральности и его 

функционально-семантического поля традиционно 

рассматриваются в большинстве работ лингвистов 

различных языков. В российской лингвистике 

встречаются работы таких ученых, как А.В. Бон-

дарко, И.Р. Гальперина, Е.И. Шендельс, З.Я. Тура-

ева, Г.А. Золотова, И.О. Москальская, З.К. Ахмет-

жанова, Н.Г. Шаймердинова. Данные лингвисты 

рассматривают категорию темпоральности разде-

ляя ее на ряд внутренних форм имеющие морфо-

логические, синтаксические и лексические показа-

тели. Так, Тураева З.Я. определяет, что «грамма-

тическому времени соответствует многомерное 

концептуальное пространство – время» [7, с. 156-

158], поэтому необходимо несколько отправных 

координат для полной характеристики членов 

грамматических категорий, при помощи которых 

определяется расположение действия во времени. 

Также следует отметить, что именно многомер-

ность лингвистического времени способна создать 

ритм, который «предполагает пульсацию, сгуще-

ние и разрежение, замедление и ускорение, шаги и 

остановки» (Тураева З.Я.). Всеми известным уче-

ным А.В. Бондарко темпоральность была опреде-

лена как «внешнее время с явной дейктической 

характеристикой» [2, с. 112-115]. Также ком-

плексно проанализировав время в лингвистике 

Бондарко выделил темпоральность как отражение, 

осмысление и восприятие человеком определён-

ных ситуаций по отношению к временному отрез-

ку речи говорящего. В тоже время В.Н. Мигирин 

отмечает что последовательность действий прояв-

ляется не только по отношению к моменту речи, 

но между собой, так любое из происходящих дей-

ствий может стать точкой отсчета [5, с. 187-189]. 

Темпорология не осталась без внимания и со 

стороны зарубежных лингвистов, таких как О. 

Есперсен, Г. Рейнхенбах, А. Тимберлейк, Д.А. 

Штелинг и др. Рейнхенбах в своих трудах выделя-

ет только три отправных точки на временной оси: 

1) «point of speech» (момент речи); 2) «point of 

event» (момент события); 3) «point of reference» 

(относительный момент, точка отсчета) [9, с. 68-

70]. В 1948 году Рейнхенбах ввел понятие точки 

отсчета для отбражения значений английских 

форм Present Perfect, Past Perfect и Past Indefinite, 

которые имеют отличия по соотношению времени 

момента речи, события, и точки отсчета. С помо-

щью контекста определяется точка отсчета, но ес-

ли взять одно предложение, то не всегда есть воз-

можность определить какой момент взят в каче-

стве точки отсчета, отмечает Рейхенбах. А. Тим-

берлейк выделяет понятие точки отсчета, как про-

межуток, отмечая его как время, которое выбирает 

говорящий для повествования. По Д.А. Штелингу 

точкой отсчета на временной оси является насто-

ящее, которое делит прошлое и будущее, а также 

данная точка отсчета является передвижной. 

«Важно различать два понятия: время и граммати-

ческое время» выделяет Есперсен в своей работе 

«Философия грамматики». 

В тюркологии темпорологией занимались такие 

ученые как Э.Р. Тенишев «Сравнительно-

историческая грамматика тюркских языков», А.А. 

Юлдашев «Аналитические формы глагола в тюрк-

ских языках», Н.К. Дмитриев «Грамматика ку-

мыкского языка», П.И. Кузнецов «Возникновение 

и значение тюркских претеритов», Н.А. Баскаков, 

Л.А. Покровская, К.М. Мусаев, Э.В. Севортян, 

Б.А. Серебренников, Н.З. Гаджиева, Ф.А. Ганиев и 

др. Этап развития крымскотатарской лингвистики 

пришел на конец ХIХ – начало ХХ веков, в дан-

ный период труды издавались арабской графикой. 

Среди работ можно выделить такие грамматики 

как «Сарф-и тюркий» («Тюркская грамматика») 
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1907 г., 1909 г.; «Каваид-уль-лисан-и тюркий» 

(«Правила тюркского языка») М. Абдулькадир, 

1914 г.; «Татарча сарф, нахв» («Татарская грамма-

тика и синтаксис») Ш. Бекторе, 1923 г. 

Если же взять современную лингвистику, то 

категорию времени исследовали и продолжают 

изучать по сей день такие ученые как А.М. Меме-

тов «Крымскотатарский язык. История изучения. 

Лексикология. Фонетика. Морфология.», А.Н. 

Гаркавец, А.М. Эмирова, Э.С. Ганиева «Категория 

времени в крымскотатарском языке: универсаль-

ное и этнокультурное», Э. Акъмоллаев «Кърымта-

тар тилининъ амелияты. Синтаксис.» и др. 

Известно, что в лингвистике основным показа-

телем темпоральности являются грамматические 

формы категории времени. Поэтому большинство 

лингвистов используют термин «темпоральность» 

только в грамматическом ключе. Помимо грамма-

тической связи со временем имеет место и лекси-

ческий план выражения темпоральности. В этом 

ключе выполнены работы А.П. Клименко, Л.В. 

Вялкиной, А.И. Моисеева.  

Однако категория, означающая временность, 

изучается не только в морфологическом и лекси-

ческом, но и в целостном языковом содержатель-

ном аспекте. Анализ современных работ, посвя-

щенных проблемам темпоральности и времени, 

позволяет определить ряд направлений, исследу-

ющих эту проблему: 

 проблема лексической темпоральности с 

позиции понятий, специфичных для каждой язы-

ковой картины мира (А. Вежбицкая, Ю.С. Степа-

нов, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев и др.); 

 грамматические суждения в различных 

культурах; 

 филогенез представления времени (В. А. 

Плунгян, Е.В.Падучева); 

 когнитивные возможности времени для 

структурирования и дискретизации мира (Н.Д. 

Арутюнова, Т. И. Вендина, М. В.Никитин и др.); 

 пространственно-временная многознач-

ность (М. А. Кронгауз); 

 семиотический аспект восприятия времени 

(Ю.М. Лотман, Б.М. Гаспаров, Т.В. Топорова); 

 концепция перевода форм времени в рус-

ском и английском языках (Е.В. Бреус, В.Д. Ара-

кин, И.П. Иванова, Л.С. Бархударов и др. 

Таким образом, принцип изучения категории 

временности и времени осуществляется в их си-

стемных и функциональных (когнитивных, ком-

муникативных, этнокультурных, социальных и 

др.) коммуникациях. 

В современной теории лингвистики проблема 

времени и темпоральности находит свою актуаль-

ность наряду со многими другими наиболее изуча-

емыми понятиями филологии, рассматривает эти 

понятия с позиций современной философии и ло-

гики языка. 

Анализ современных направлений филологии 

показывает, что ряд работ выполнен по курсу 

«Язык и время». Так, В.С. Юрченко, рассматривая 

понятия темпоральности и времени с лингвофило-

софских позиций, считает, что понятие времени 

стратифицирует «три первичных элемента преди-

кативной структуры (подлежащее – сказуемое – 

квантитативность) располагаются на синтагмати-

ческой или горизонтальной оси предложения, со-

ответствующей линейной оси времени»; между 

тем в другом парадигматическом плане, а также во 

внутреннем развитии предложения, время подра-

зумевает в себе схему «раньше – позже» [8, с. 22-

24]. 

Известные лингвисты и литературоведы при 

рассмотрении категории темпоральности исполь-

зуют научный метод, который позволяет опреде-

лить не внутреннее дробление этого явления, а 

произвести глубокий анализ содержательной 

структуры как реального/нереального, так и худо-

жественного временного континуума. 

Не случайно известные американские и рос-

сийские ученые, такие как Л.С. Бархударов, В.В. 

Гуревич утверждают, что категория темпорально-

сти имеет более широкий аспект. Поскольку кате-

гории темпоральности и времени передаются ви-

дением мира, знаниями человека, что обусловлено 

языком. Наиболее важными для выражения вре-

мени являются средства лексики, в плане грамма-

тики личные формы глагола являются централь-

ной формой темпоральности. 

Вопрос об отражении темпоральности в линг-

вистике является особо интересным в исследова-

ниях многих филологов, таким образом можно 

выделить три причины благодаря которым темпо-

ральность занимает особое место в лингвистике. 

Итак, во-первых, темпоральность это фундамен-

тальная категория человеческого опыта и позна-

ния, и многие языки разработали широкий спектр 

средств для ее выражения. Эти приемы схожи, но 

не идентичны в разных языках, и четко опреде-

ленная или, по крайней мере, поддающаяся опре-

делению вариативность ставит ученых перед чет-

ким набором проблем усвоения и позволяет ис-

следователю изучить, в каком порядке и каким 

способом решаются эти проблемы. Во-вторых, 

выражение темпоральности в конкретном языке 

обычно предполагает взаимодействие нескольких 

средств – лексических (например, присущее гла-

голу значение), морфологических (например, обо-

значение времени), синтаксических (например, 

расположение временных наречий), прагматиче-

ских (например, правила организации дискурса). 
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Это позволяет исследователю изучать, как приоб-

ретается взаимодействующая система, а не какое-

то изолированное явление. В-третьих, одна из ос-

новных категорий темпоральности, категория 

времени (tense), тесно связана с окончанием гла-

гола, а окончание, в свою очередь, имеет перво-

степенное значение для развития структуры вы-

сказывания (если в языке есть глаголы с оконча-

ниями), следовательно, усвоение времени тесно 

связано с усвоением синтаксиса. 

Проанализировав работы ученых, мы можем 

отметить что темпоральность является универ-

сальным понятием, оно также является гиперони-

мом по отношению ко времени. Темпоральность 

рассматривается учеными не только с точки зре-

ния лингвистики, но и со стороны физики, фило-

софии и многих других наук. Если же всё-таки 

взять темпоральность с точки зрения лингвистики, 

то можно отметить что она проявляется при по-

мощи категории времени (category of tense). Сле-

довательно, во многих языках категория времени 

отображается средствами языка в виде глагола, 

глагольных окончаний, лексических средств язы-

ка, а также и синтаксических. Глагол выражает не 

только событие, действие и процесс и т.д., но и 

связывает все что он выражает с определенным 

временем. Обычно различают три таких времени в 

соответствии с их отношением к настоящему мо-

менту: прошлое, настоящее, будущее. Так же под 

темпоральностью мы понимаем соответствие 

между формой глагола и нашим представлением о 

времени. 
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History of the study of the concept of temporality in the linguistic aspect 

 

Sattarova S.R., Postgraduate, 

Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov 

 
Abstract: the research is devoted to the disclosure of the features of linguistic temporality, and this article also examines 

the history of the study of the concept of temporality. The aim of the work is to study temporality both as an interdisciplinary 

phenomenon and as a linguistic one. After analyzing a lot of works, it can be determined that the interest in the subject of re-

search is due to the ambiguity of the linguistic phenomenon and the need to identify common characteristics of language tem-

porality, since many researchers consider temporality not as an integral system, but as separate lexical, morphological, syntac-

tic indicators. The revealed properties of linguistic temporality (orderliness of time, simultaneity/time difference, one-

dimensionality/multidimensionality, duration) can serve as a basis for further research, both in lexical and grammatical terms. 

The scientific novelty of the work lies in the fact that temporality is studied by comparing the works of scientists of 

Turkologists, Russian scholars, as well as other researchers. The works of Crimean Tatar grammarians since the nineteenth 

century are considered. As a result of the study, it was revealed that time, which is determined by the relation to the moment of 

speech, is absolute, and relative time is the time of one action in relation to the time of another, forms of relative time are usu-

ally observed in complex sentences. It can also be noted that grammatical tense is one of the forms of reflection in the language 

of objective, actually existing time, but perceived by a person in its moments, segments, intervals. 

Keywords: temporality, category of time, the duration, one-dimensionality, multidimensionality, grammar, linguistics, 

Turkology, Crimean Tatar language 
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Функции устойчивых предикативных единиц 

«Вот в чем дело» и «Вот какое дело» в структуре текста 

 

Сюй Лина, аспирант, 

Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье рассматриваются функции предикативных единиц Вот в чем дело и Вот какое дело в моно-

логическом тексте. Сбор материала осуществлялся методом сплошной выборки из Национального корпуса русского 

языка. При анализе языкового материала использован описательный метод. В ходе исследования установлено, что 

предикативные единицы Вот в чем дело и Вот какое дело могут выполнять в тексте проспективную и ретроспектив-

ную функции. Они вводят фрагменты текста, в которых раскрывается причина ситуации, описанной в предшествую-

щем тексте, либо содержание того, о чем говорилось ранее. В случае проспективной функции в позиции начала пред-

ложения или самостоятельного высказывания анализированные единицы развивают функцию текстовой скрепы, 

оформляя связь между левым и правым контекстами. В функции текстовой скрепы изученные единицы имеют восхо-

дящую интонацию на частице вот и компоненте дело. В случае ретроспективной функции в сферу действия назван-

ных единиц входит только левый контекст, поэтому они не могут иметь функции текстовой скрепы. При ретроспек-

тивной функции предикативная единица Вот в чем дело акцентирует причину ситуации, описанной в предшествую-

щем контексте. Предикативная единица Вот какое дело выполняет роль заключительного комментария к сказанному 

в предшествующем контексте. Это оформляется восходящей интонацией на частице вот и нисходящей интонацией на 

компоненте дело. Результаты исследования вносят вклад в формирование реестра текстовых скреп, могут быть ис-

пользованы в преподавании синтаксиса современного русского языка, а также важны для преподавания курса русско-

го языка как иностранного. 

Ключевые слова: синтаксис, средства связи, текст, текстовая скрепа, проспекция, ретроспекция 

 

Для цитирования: Сюй Лина Функции устойчивых предикативных единиц «Вот в чем дело» и «Вот 

какое дело» в структуре текста // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 25 – 29. 

 

Одним из основных конструктивных признаков 

текста является связность. Связность текста выра-

жается «через формальную зависимость компо-

нентов текста» [2, с. 26]. Показателями связности 

в тексте являются не только союзы, для которых 

оформление связей на разных уровнях является 

первичной функцией, но и другие языковые сред-

ства, у которых функция связи является вторич-

ной. К таким средствам относятся лексические, 

лексико-грамматические и собственно граммати-

ческие средства, например, лексический повтор, 

местоименные слова, оформляющие анафориче-

ские и катафорические связи, видо-временные гла-

гольные формы, порядок слов. Важную роль в 

оформлении связности играет интонация. 

Среди специальных текстовых средств связи 

исследователи выделяют единицы, которые в ру-

систике обозначаются такими терминами, как тек-

стовые скрепы [6, 11], межфразовые скрепы [5], 

дискурсивные конструкции [4]. Особенность этих 

единиц в том, что многие из них возникают на ба-

зе знаменательных слов [10] и (или) в результате 

различных трансформаций синтаксических струк-

тур [3]. 

Одной из таких единиц является текстовая 

(межфразовая) скрепа дело в том, что. Эта скрепа 

неоднократно привлекала внимание таких иссле-

дователей, как Н.Н. Лапынина, Т.В. Шмелева, 

М.В. Копетев и Т.И. Стексова и других. Все ис-

следователи отмечают, что дело в том, что явля-

ется трансформацией предикативной единицы Де-

ло заключается /состоит/было в том, что. Тек-

стовая скрепа дело в том, что является граммати-

кализованной единицей, выполняющей только 

служебную функцию. Базовым компонентом этой 

скрепы является существительное дело, которое в 

составе названной выше предикативной единицы 

имеет значение «описываемой событие» и «ситуа-

ция, о которой идет речь» [1, с. 84, 86]. 

Однако оформителями связности текста могут 

быть не только скрепы, возникшие в результате 

трансформации предикативных единиц, но и сами 

предикативные единицы (далее ПЕ). 

ПЕ Дело заключается /состоит/было в том, 

что… не является полноценной структурой, она 

употребляется только в составе сложноподчинен-

ного предложения. Однако в русском языке суще-

ствуют ПЕ с базовым компонентом дело, которые 

могут функционировать самостоятельно. К ним 

относятся ПЕ, построенные по модели Дело в N6, 

например: Дело в оформлении. Дело в самой трас-

се. Дело в следующем. Дело в другом и подобные. 

Кроме того, существуют устойчивые модели Дело 

вот в чем. Вот в чем дело. Вот какое дело. Возни-

кает вопрос, могут ли перечисленные выше ПЕ 

выполнять функции текстовой связи? 

В наших предыдущих исследованиях мы уста-

новили возможность быть показателем связности 

у предикативных единиц, строящихся по модели 

Дело в N6 [9], и у ПЕ Дело вот в чем [8]. 
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Объект настоящего исследования – предика-

тивные единицы Вот в чем дело и Вот какое дело. 

Задача исследования – установить их текстовые 

функции. Материал исследования получен с по-

мощью Национального корпуса русского языка. 

ПЕ Вот в чем дело и Вот какое дело могут за-

нимать позиции в начале и в конце предложения, а 

также быть самостоятельными высказываниями, 

занимая положение между двумя точками. 

Позиции начала предложения и самостоятель-

ного высказывания соответствуют типичным по-

зициям текстовых скреп, так как они могут выра-

жать отношения как между высказываниями внут-

ри одного абзаца, так и между абзацами, а также 

могут соотносить между собой «сколь угодно 

крупные части текста» [6, с. 336]. 

Необходимо установить, на какой контекст – 

левый или правый – распространяется в таких по-

зициях сфера действия этих единиц. В зависимо-

сти от того, какова их сфера действия, можно сде-

лать вывод, выполняют ли изучаемые единицы 

функции текстовой связи или нет. Для текстовой 

скрепы сферой действия является левый и правый 

контекст, что позволяет ей оформлять связь между 

фрагментами текста. 

При анализе текстовых функций языковых 

единиц следует различать монологический и диа-

логический тексты. 

Рассмотрим функционирование фраз Вот в чем 

дело и Вот какое дело в указанных позициях в мо-

нологическом тексте. 

Наш анализ показал, что ПЕ Вот в чем дело и 

Вот какое дело могут выполнять в тексте про-

спективную и ретроспективную функции. Про-

спекция – это отсылка к последующему содержа-

нию текста, ретроспекция – это отсылка к предше-

ствующему содержанию текста. Возможность вы-

полнять обе функции связана с частицей вот, вхо-

дящей в состав ПЕ: частица может указывать на 

анафорическую (ретроспекция) и катафорическую 

(проспекция) направленность [7, с. 18]. 

Проспективная функция 

При проспективной функции сферой действия 

ПЕ является правый контекст. Однако анализиру-

емые ПЕ оформляют переход от левого контекста 

к правому, поэтому можно сказать, что левый кон-

текст также входит в сферу их действия. Следова-

тельно, они выполняют функцию текстовой связи 

и могут быть определены как скрепы-фразы, свя-

зывающие предшествующий (левый) и последую-

щий (правый) контексты. Покажем на примерах. 

Позиция начала предложения. 

(1). Когда Девер занялась разборкой своих фай-

лов, ненужные документы заполнили три мусор-

ные корзины. Вот в чем дело: когда девять лет 

назад она начала работать на этом месте, у нее 

оставались документы ее предшественника, ко-

торые она не стала просматривать (Пожалуйста, 

доплатите налоги // Ведомости, 2004.12). 

В примере (1) ПЕ Вот в чем дело вводит фраг-

мент текста, в котором объясняется причина той 

ситуации, которая описана в предшествующем 

контексте: причина большого количества мусора в 

том, что не были разобраны документы предше-

ственника. 

(2). Но я, может быть, надоел вам моею бол-

товнёю, а мне нужно поговорить с вами об одном 

весьма важном для меня предмете. Вот в чем 

дело: я давно уже веду записки, – не о домашней 

моей жизни: в ней не было ничего особенно заме-

чательного, – но о всем том, что касается до 

Москвы и ее жителей относительно к их частно-

му, политическому и историческому быту. (М.Н. 

Загоскин. Москва и москвичи). 

В примере (2) ПЕ Вот в чем дело вводит фраг-

мент текста, в котором раскрывается содержание 

того, о чем говорится в предшествующем контек-

сте. 

Позиция самостоятельного высказывания. 

(3). Вышла из кинотеатра, решила пройти к 

Галке Панфиловой, а от неё к Жеке. Как я жалею 

теперь, что не пошла вместе с мамой домой! 

Вот какое дело. Шла, задумавшись, по улице Ме-

таллургов. Вдруг заметила, что один тип начал 

по пятам следовать за мной. Прямо самым 

наглым образом начал теснить к дороге (З. С. Ле-

лянова. Дневник (1962)).  

В примере (3) ПЕ Вот какое дело вводит фраг-

мент текста, в котором объясняется причина со-

жаления, возникшего в результате описанной в 

предшествующем контексте ситуации. 

Ретроспективная функция 

При ретроспективной функции сферой дей-

ствия фраз является только левый контекст. В та-

ком случае анализируемые ПЕ не выполняют 

функцию текстовой скрепы. 

Позиция самостоятельного высказывания. 

(4). Как в замедленном старом фильме, мы по-

плыли по волнам музыки, которая почему-то не 

оказалась на этот раз скрипучей, с механически-

ми голосами. А может, мы ее и не слышали? Да, 

теперь я понимаю, мы слышали не ее, а самих се-

бя. Вот в чем дело. Мы танцевали свой медлен-

ный танец под свою музыку. И вели при этом без-

молвный разговор. (А. Приставкин. Вагончик мой 

дальний) 

 (5). Я во всем виновата, я, мама. И в разводе 

нашем, и вообще. Трудно со мной было жить. 

Вот в чем дело. Я приносила одни несчастья. Как 

это тебе объяснить? (В. М. Шапко. Кошка, пу-

щенная через порог // «Волга», 2013). 
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В примерах (4) и (5) ПЕ Вот в чем дело ориен-

тирована на предшествующий контекст, и никако-

го объяснения, связанного в этими ПЕ, в последу-

ющем контексте больше не требуется, хотя разви-

тие мысли, развитие темы продолжается. Но кон-

текст после ПЕ Вот в чем дело необязательный, он 

не предопределяется этой ПЕ. Можно сказать, что 

в обоих примерах Вот в чем дело акцентирует 

контактно расположенные по отношению к нему 

части левого контекста (в приведенных примерах 

эти части подчеркнуты). 

Аналогичную функцию акцентирования ситуа-

ции, представленной в левом контексте, выполня-

ет ПЕ Вот какое дело в примере (6): 

(6). Служил я верой и правдой двум российским 

государям. Был даже унтер-офицером драгунско-

го его сиятельства графа Голенищева-Кутузова 

полка. Вот как. На конях, значит, ездил. Конный 

солдат был. Как говорится, драгун. А теперь я 

окончательно пеший. Вот какое дело (П.Ф. Ни-

лин. Модистка из Красноярска). 

Позиция конца предложения. 

(7). Кончив разглядывать двор, он подошел и 

спросил, где четырнадцатая квартира. Старичок 

обрадованно обернулся, не дав женщине отве-

тить: Есть четырнадцатая квартира, да смотря 

кого вам по фамилии. Это квартира не персо-

нальная, а самая коммунальная, вот какое дело! 

(Ф. Кнорре. Продается детская коляска). 

В примере (7) ретроспективная функция прояв-

ляется в том, что с помощью вот какое дело гово-

рящий дает заключительный комментарий к ска-

занной информации, акцентируя внимание на том 

факте, что в квартире несколько жильцов. 

(8). Обед должен состояться в доме Колиных 

родителей, поскольку у них и домик попросторнее 

Надиного, и кулинарные способности у Колиной 

мамы поразнообразнее. Важно и то, что Леноч-

ки-помощницы (кстати, очень трудолюбивые – 

Надина заслуга) теперь жили здесь. Дедушка-

пенсионер помогал «сестричкам» делать уроки – 

вот в чем дело (Юрий Кашкин. Валюха-горюха»). 

В примере (8) Вот в чем дело акцентирует при-

чину, объяснение, почему девочки жили в этом 

доме, но сфера ее действия – левый контекст. 

В устной речи ретроспективная и проспектив-

ная функция фраз оформляется разной интонаци-

ей: при ретроспективной функции – восходящая 

интонация на частице вот и затем нисходящая ин-

тонация завершенности к концу фразы на слове 

дело: ↑Вот в чем дело↓ / ↑Вот какое дело↓. При 

проспективной функции нисходящая интонация на 

местоименном слове (в чем, какое) и восходящая к 

концу фразы: ↑Вот в чем↓ дело↑ / ↑Вот какое↓ дело↑. 

В письменной речи восходящая интонация на 

последнем слове отражается в пунктуации: двое-

точие после ПЕ предсказывает продолжение со-

общения. В таких случаях функция ПЕ всегда 

проспективная. Например: 

(9). И окончательным штрихом служит еще 

один факт: во всех бесчисленных фонтанах, бас-

сейнах, уличных и домовых раковинах почти не 

было запирающих устройств, кранов, а если были, 

то они только регулировали расход воды, но со-

всем ее не закрывали. ↑Вот в чем дело↑: культ те-

кучей воды был в Риме. Может быть и скорее 

всего, не культ даже, а коллективная память о 

древнем, уже угасшем культе рек, ручьев, родни-

ков (А. Зеркалов. Зашифрованное временем // 

«Знание – сила», 1988). ПЕ Вот в чем дело вводит 

высказывание, называющее причину отсутствия 

запирающих устройств. 

(10). Но за это время случилось самое против-

ное – начал портиться у меня характер, ↑вот ка-

кое дело↓. К своему несчастью, стала кое-что по-

нимать. Понимать больше, чем требуется в моей 

зависимой профессии. (Людмила Гурченко. Апло-

дисменты). В данном примере ПЕ вот какое дело 

акцентирует представленную в левом контексте 

ситуацию, у ПЕ ретроспективная функция и на 

слове дело – интонация завершения фразы. 

Нами были установлены дополнительные пока-

затели, входящие в состав ПЕ и предопределяю-

щие проспективную функцию скрепы. К ним от-

носятся частицы тут, так, противительные сою-

зы но, только. Например:  

(11). Что-то поразило Мишу во взгляде офице-

ра. Это был взгляд человеческий, взгляд несчаст-

ный, а потому добрый, и Миша решил, что 

неожиданная доброта взгляда поразила его, по-

том он понял, что было нечто иное. 

На скудных поминках Чемадурова ему сказала: 

– До чего был похож на тебя немецкий офицер, 

которого мы встретили возле кладбища. И глаза 

твои, и лоб, и даже возраст, по-моему, твой.  

Так вот в чем дело: обер-лейтенант был по-

хож на Мишу, и Миша это невольно почувство-

вал, и ему надолго запомнился немецкий офицер. 

(С. Липкин. Записки жильца) 

ПЕ Так вот в чем дело выполняет проспектив-

ную функцию, так как она вводит причину, вызы-

вавшую сильное чувство. В то же время ПЕ отсы-

лает к расположенному дистантно предшествую-

щему контексту. Следовательно, можно говорить, 

что в данном случае у ПЕ Так вот в чем дело про-

спективно-ретроспективная функция, это позволя-

ет ей выполнять в тексте связующую функцию. 

(12). Я программист. Когда пришел в компанию 

на должность айтишника, то по приказу началь-

ства удалил со всех компьютеров представитель-

ниц прекрасного пола пасьянс. Сам к этой игре 

относился с презрением: мне казалось, что она 
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для «одноклеточных».  Но вот какое дело: со сво-

его компьютера я ее не удалял и как-то от скуки 

решил поиграть. Оказалось, что это очень инте-

ресно (Каким бесполезным вещам вы научились 

на работе? // Труд-7, 2009). С помощью ПЕ Но вот 

какое дело оформляется переход к описанию 

неожиданной ситуации, не соответствующей си-

туации, описанной в левом контексте. 

В русском языке, как мы уже сказали, суще-

ствует ПЕ Дело вот в чем, которая отличается от 

ПЕ Вот в чем дело порядком слов. Возникает во-

прос, есть ли еще различия между этими ПЕ. В 

настоящем исследовании мы показали, что у ПЕ 

Вот в чем дело может быть и ретроспективная, и 

проспективная функция. В случае, когда она вы-

полняет проспективную функцию, одновременно 

приобретает функцию оформления текстовой свя-

зи, то есть становится текстовой скрепой. Этим 

она отличается от ПЕ Дело вот в чем, которая об-

ладает только проспективной функцией [8]. 

Таким образом, оказывается, что порядок слов 

в ПЕ предопределяет текстовую роль предикатив-

ной единицы: если компонент вот в чем находит-

ся в конце ПЕ, у нее только проспективная функ-

ция, которая приводит к развитию у ПЕ функции 

текстовой скрепы. Если компонент вот в чем 

находится в начале ПЕ, у такой ПЕ возможны как 

проспективная, так и ретроспективная функция. 

Выводы 

Функции анализируемых ПЕ Вот в чем дело и 

Вот какое дело зависят от содержания контекста, 

в котором они употребляются, от его общего 

смысла. Они могут выполнять как проспективную, 

так и ретроспективную функции. Это связано с 

компонентом ПЕ – частицей вот, обладающей 

способностью устанавливать анафорические и ка-

тафорические отношения в тексте. 

В том случае, когда ПЕ выполняют проспек-

тивную функцию, они приобретают возможность 

оформлять связь между фрагментами текста и ре-

ализуют функцию текстовой скрепы. В роли тек-

стовой скрепы ПЕ Вот в чем дело и Вот какое де-

ло могут вводить фрагмент текста, называющий 

причину ситуации, описанной в предшествующем 

контексте, или раскрывать содержание того, о чем 

говорилось в предшествующем контексте. Роль 

текстовой скрепы ПЕ Вот в чем дело и Вот какое 

дело выполняют, находясь в позиции начала пред-

ложения и в позиции самостоятельного высказы-

вания. Интонационно это проявляется в восходя-

щей интонации на частице вот и компоненте дело. 

В том случае, когда ПЕ Вот в чем дело и Вот 

какое дело выполняют ретроспективную функцию, 

они акцентируют фрагмент ситуации или всю си-

туацию, описанную в предшествующем контексте. 

ПЕ Вот в чем дело акцентирует причину, пред-

ставленную в левом контексте. ПЕ Вот какое дело 

представляет собой заключительный комментарий 

к ситуации, описанной в предшествующем кон-

тексте, который можно определить как подведение 

итога сказанному. В такой функции ПЕ Вот в чем 

дело и Вот какое дело занимают позиции конца 

высказывания или самостоятельного высказыва-

ния. Интонационно это проявляется в восходящей 

интонации на частице вот и нисходящей интона-

ции на компоненте дело. 

Скрепа обязательно должна связывать два 

фрагмента текста. Функция скрепы у описанных 

ПЕ может быть только при проспектвной функ-

ции, так как только в этом случае Вот в чем дело и 

Вот какое дело оформляют связь между левым и 

правым контекстами в тексте. 

В позиции конца предложения описанные ПЕ 

не являются текстовыми скрепами: в этом случае 

их сферой действия является только левый кон-

текст. В позиции самостоятельного высказывания 

(между двумя точками) описанные ПЕ могут вы-

полнять функцию скрепы фразы только тогда, ко-

гда в сферу их действия входит и левый, и правый 

контекст. 
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Functions of the stable predicative units "Vot v chem delo" and "Vot kakoe delo" in the structure of the text 

 

Xu Lina, Postgraduate, 

Far Eastern Federal University 

 
Abstract: the article deals with the functions of the predicative units Vot v chem delo and Vot kakoe delo in a monological 

text. The material was collected by the method of continuous sampling from the National Corpus of the Russian language. The 

descriptive method was used in the analysis of the linguistic material. The study found that the predicative units Vot v chem 

delo and Vot kakoe delo can perform prospective and retrospective functions in the text. They introduce text fragments that 

reveal the reason for the situation described in the preceding text, or the content of what was said earlier. In the case of the pro-

spective function in the position of the beginning of a sentence or an independent statement, the analyzed units develop the 

function of textual connector, formalizing the connection between the left and right contexts. In the textual connector function, 

the studied units have an ascending intonation on the particle Vot and the component delo. In the case of the retrospective func-

tion, only the left context is included in the scope of the named units, so they cannot have the function of a textual connector. 

In the case of the retrospective function, the predicative unit Vot v chem delo accentuates the cause of the situation described in 

the preceding context. The predicative unit Vot kakoe delo plays the role of a concluding comment on what was said in the 

preceding context. This is formalized by the ascending intonation on the particle Vot and the descending intonation on the 

component delo. The results of the study contribute to the formation of the register of textual connectors, can be used in the 

teaching of the syntax of the modern Russian language, and are also important for teaching the course of Russian as a foreign 

language. 

Keywords: syntax, connection method, text, textual connector, prospection, retrospection 
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Прагматика хеджинга в межличностной коммуникации  

представителей британского рабочего класса 

 

Щегорцова Е.А., аспирант, 

Московский городской педагогический университет 

 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей прагматической стороны хеджинга в речи представи-

телей британского рабочего класса. Дано определение хеджинга и перечислены основные лексико-грамматические 

средства его выражения, выявленные в ходе анализа научной литературы. Материалом исследования послужили ху-

дожественные фильмы «Billy Elliot» (2000, реж. C. Долдри) и «Sorry We Missed You» 2019, реж. К. Лоуч). Анализ по-

казал, что за последние десятилетия частотность хеджинга в межличностной коммуникации британцев возросла. Было 

выявлено десять основных коммуникативных задач, для решения которых британцы предпочитают использовать 

стратегию хеджинга: требование, констатация факта, выражение мнения, предположение, предложение, просьба, за-

прос информации, совет, выражение намерения, критика. Наиболее часто хеджируемыми высказываниями в речи ге-

роев анализируемых кинофильмов являются выражение мнения и констатация факта. Данная особенность связана со 

стремлением избежать навязывания своей точки зрения собеседнику, вызванная важностью концепта «privacy» для 

британской лингвокультуры. Желание защитить privacy адресата также объясняет высокую частотность хеджей в вы-

сказываниях, направленных на побуждение к действию или выражающих намерение говорящего. В ходе исследова-

ния также было установлено, что хеджинг не всегда является способом проявить вежливость. Привычка использовать 

данную речевую стратегию настолько сильна, что коммуниканты нередко используют хеджи в эмоционально нега-

тивно окрашенных высказываниях, в состоянии стресса и при демонстрации агрессивного поведения. 

Ключевые слова: хеджинг, британский рабочий класс, британская лингвокультура, privacy, прагматика хеджинга, 

вежливость, межличностная коммуникация, социальный статус, художественный фильм 
 

Для цитирования: Щегорцова Е.А. Прагматика хеджинга в межличностной коммуникации представи-

телей британского рабочего класса // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 30 – 34. 

 

Интерес к вопросу влияния социального стату-

са человека на особенности его речевого поведе-

ния проявляли многие как отечественные, так и 

зарубежные лингвисты (В.И. Карасик, Э. Гидденс, 

Н. Копланд, С.В. Чечель и др.). Под понятием 

«социальный статус» понимаются, как правило, 

«соотносительное положение человека в социаль-

ной системе, включающее права и обязанности и 

вытекающие отсюда взаимные ожидания поведе-

ния» [4]. 

В гуманитарных науках существуют различные 

способы оценки социального положения человека, 

одним из них является проведение опроса, в рам-

ках которого респонденту самому предлагается 

отнести себя к той или иной социальной группе. 

Согласно последнему исследованию британской 

Комиссии по социальной мобильности, в 2021 го-

ду около половины британцев (48%) отнесли себя 

к рабочему классу, в то время как к среднему 

классу себя причислили лишь 36% опрошенных 

[15]. Данные результаты обуславливают актуаль-

ность изучения особенностей речевого поведения 

представителей рабочего класса, как наиболее 

распространенного в Великобритании. 

Macmillan Dictionary определяет рабочий класс 

как состоящий из людей, имеющих низкие финан-

совое положение, уровень образования и степень 

влиятельности в обществе, в основном занимаю-

щихся физическим, а не интеллектуальным тру-

дом [13]. Таким образом, к рабочему классу мож-

но отнести главных героев художественных филь-

мов «Billy Elliot» («Билли Эллиот» 2000, реж. C. 

Долдри) и «Sorry We Missed You» («Извините, мы 

вас не застали» 2019, реж. К. Лоуч). Рассмотрим 

далее особенности функционирования хеджинга в 

их речи. 

Частое использование средств хеджинга явля-

ется одной из важных особенностей речевого по-

ведения британцев [8]. В лингвистике под хеджа-

ми понимаются слова и фразы, направленные на 

снижение категоричности высказывания, подчер-

кивающие неуверенность адресата в своей правоте 

и частично снимающие с него ответственность за 

сказанное [7, 11, 12, 14]. 

В речи хеджинг может проявляться через 

большое количество лексико-грамматических яв-

лений. 

1) Грамматические явления: 

1. видовые и временные формы глаголов (I 

wondered if I can take this seat); 

2. модальность (They could be right; It was 

possibly his best performance); 

3. безличные конструкции (It is possible that 

he won’t come); 

4. отрицательные конструкции (Isn’t she bril-

liant?) 

5. конструкции с двойным отрицанием (Her 

ides was not uninteresting); 

6. непрямые вопросы (May I ask why it’s so 

important to you?); 
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7. разделительные вопросы (He’s brilliant, 

isn’t he?); 

8. придаточные условия (If it is possible, could 

you come over?) 

9. конструкции, создающие эффект online-

ness, или живого эфира, а именно, повторы, само-

исправления, хезитация и т.п. (So, will you, would 

you like to have lunch with us?); 

2) лексические явления: 

10. расплывчатые формулировки (He is kind of 

cute); 

11. безличные местоимения (One could say 

that…) 

12. глаголы умственной деятельности и чув-

ственного восприятия (We feel you should accept 

the invitation); 

13. прилагательные с суффиксами -y/-ish, вы-

ражающими слабость признака или приблизитель-

ность (He is quite oldish) [5, 7, 9, 11]. 

Для того, чтобы объяснить причины высокой 

частотности хеджинга в речи британцев, необхо-

димо обратиться к его лингвокультурологическо-

му потенциалу. Как правило, использование хе-

джей связано с осознанным или бессознательным 

стремлением избежать вторжения в privacy (авто-

номию личности, свободу выбора) собеседника.  

Данный концепт является одним из ключевых для 

британской лингвокультуры [3, 6, 10]. 

Британский антрополог К. Фокс рассматривает 

одержимость англичан сохранением личностных 

границ как симптом так называемой social dis-ease 

(социальный дискомфорт/неловкость, болезнь). 

Антрополог пишет, что правила и нормы речевого 

взаимодействия англичан во многом обусловлены 

данной «болезнью», являющейся одной из ключе-

вых черт их национального характера. Social dis-

ease возникает у англичан при взаимодействии с 

другими людьми, когда они вынуждены вторг-

нуться в чужую privacy [10]. В подобных ситуаци-

ях хеджинг позволяет вести диалог ненавязчиво, 

несколько отстраненно, не нарушая чужие грани-

цы. 

Однако стереотипное представление о рабочем 

классе, как о менее образованной, а следователь-

но, менее вежливой социальной группе, позволяет 

предполагать, что хеджинг не должен являться 

характерной чертой речевого поведения его пред-

ставителей. Проверим справедливость данного 

утверждения, проанализировав речь главных геро-

ев художественных фильмов «Billy Elliot» и «Sorry 

We Missed You». 

Действие двух кинофильмов происходит в раз-

ное время: сюжет «Billy Elliot» разворачивается в 

1984 году на фоне забастовки британских шахте-

ров, «Sorry We Missed You» показывает современ-

ную Англию. Таким образом, проведенный анализ 

позволяет также рассмотреть особенности 

хеджинга среди рабочего класса с точки зрения 

диахронии. 

Всего в кинокартинах нами было зафиксирова-

но 116 («Billy Elliot») и 164 («Sorry We Missed 

You») хеджированных высказывания; их частот-

ность составила 1,0 и 1,6 хеджированных фразы в 

минуту соответственно. Следовательно, мы можем 

предполагать, что хеджинг является довольно рас-

пространенной речевой стратегией британского 

рабочего класса, а также, что за последние десяти-

летия его частотность несколько возросла. 

Одной из возможных причин увеличения ча-

стотности использования хеджинга может быть 

активное развитие явления политкорректности. 

Современное общество в гораздо большей степени 

заботится о том, каким образом будут восприняты 

их слова, уделяет внимание тому, чтобы не задеть 

чувства окружающих. Англоговорящие страны 

довольно ярко демонстрируют стремление соблю-

дать эту негласную цензуру [1]. И даже те пред-

ставители английской лингвокультуры, которые 

высказывают сомнения относительно ценностей 

политкорректности, все равно не могут избежать 

влияния глобального тренда и неосознанно пере-

нимают новые речевые привычки, к числу кото-

рых можно отнести и желание более часто хеджи-

ровать свои высказывания. 

В ходе анализа нами было выявлено 10 основ-

ных коммуникативных задач, для решения кото-

рых герои использовали стратегию хеджинга: тре-

бование, констатация факта, выражение мнения, 

предположение, предложение что-либо сделать, 

просьба, запрос информации, совет, выражение 

намерения и критика (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты эксперимента 

 

Из отображенных на гистограмме данных сле-

дует, что в обоих фильмах выражение мнения и 

констатация факта стали одними из наиболее ча-

сто хеджируемых высказываний (20 и 19 высказы-

ваний в х/ф «Billy Elliot», 25 и 29 – в х/ф «Sorry 

We Missed You» соответственно). Подобную осо-

бенность речевого поведения можно объяснить 

нежеланием говорящего навязывать собеседнику 

свою точку зрения, стремлением оставить ему 

возможность не согласиться или несколько сни-

зить вес утверждения, избежать вторжения в чу-

жую privacy: 

 It’s just a matter of a trip to London («BE»); 

 I was gonna say something but I thought it 

might be embarrassing («BE»); 

 That’s a bit steep («BE»); 

 Sort of feels good («BE»); 

 Well… It just gets a bit much («SWMY»); 

 Well, you know that’s a grand, right? 

(«SWMY»); 

 She’s had a bit of trauma («SWMY»); 

 But obviously it’s not my style, is it? 

(«SWMY»). 

Также нередко хеджинг в фильмах использует-

ся в ситуациях, когда адресанту необходимо побу-

дить собеседника к определенному действию (тре-

бования и просьбы 30 раз хеджируются в х/ф «Bil-

ly Elliot» и 38 раз – в х/ф «Sorry We Missed You»). 

Даже в ситуации, когда у адресата нет возможно-

сти отказаться выполнять требование, говорящий 

на вербальном уровне предпочитает эту возмож-

ность обозначить. Например, мать назначает вре-

мя, когда дочь должна лечь спать, следующим об-

разом: “And get into bed for quarter to nine, all 

right?” («SWMY»). Дочь не может ответить: “No, 

it’s not all right”, однако мать все равно предпочла 

смягчить свое высказывание. Аналогичным обра-

зом учительница требует, чтобы ученик заплатил 

ей за занятие 50 пенсов: “Why don’t you bring it 

along next week?” («BE»). Несмотря на выбранную 

формулировку (вопрос + отрицание), она не ожи-

дает услышать причины, почему ученик не сдела-

ет этого, и ситуация не подразумевает отказа с его 

стороны. Однако желание защитить privacy собе-

седника заставляет коммуникантов прибегать к 

стратегии хеджинга. 

Свои намерения, которые могут повлиять на 

собеседника, представители британского рабочего 

класса также предпочитают хеджировать. Таким 

образом они словно спрашивают у собеседника 

одобрения, подчеркивая нежелание единолично 

принимать решение, которое может затронуть 

всех коммуникантов: 

 Gotta go to boxing, haven’t I? («BE»); 

 Maybe I should have a word with him («BE»); 

 Well, I’ll come then, if that’s OK («SWMY»); 

 But I’ll see you later on, OK? («SWMY»); 

 No, I’d rather not, mate («SWMY»). 

Одной из основных функций хеджинга являет-

ся соблюдение норм вежливости [8]. Однако ана-

лиз речи киногероев показал, что британцы могут 

использовать его в ситуациях, когда они не имеют 

намерения быть вежливыми и их диалоги перехо-

дят на повышенные тона. Данная речевая страте-

гия наблюдается даже в эмоционально негативно 

окрашенных высказываниях с крайне грубой лек-

сикой: 

 You can forget about the f***ing boxing as 

well («BE»); 

 Look, f*** off, will you? («BE»); 

 Will you stop being an old f***ing woman? 

(«BE»); 

 He’s just p***ing around («BE»); 
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 Oh, just give us the f***ing phone 

(«SWMY»); 

 She couldn’t give a sh** about her 

(«SWMY»); 

 That’s a f***ing joke, innit? («SWMY»). 

Примеры выше показывают, что использование 

хеджинга настолько сильно закрепилось в речевом 

поведении британцев, что они не отказываются от 

него даже в стрессовых ситуациях и при демон-

страции агрессии. Несмотря на кажущуюся гру-

бость британского рабочего класса и необходи-

мость жить в более тесном контакте с окружаю-

щими из-за высокой плотности населения в бед-

ных районах, представители данной социальной 

группы придают большое значение концепту pri-

vacy. Данная особенность присуща всем предста-

вителям британской лингвокультуры, вне зависи-

мости от их социального положения. 

В дальнейшем представляет интерес анализ 

лингвистических особенностей хеджинга в меж-

личностной коммуникации, выявление наиболее 

широко используемых лексико-грамматических 

конструкций, направленных на снижение катего-

ричности высказываний. Не менее важно также 

уделить внимание ритмомелодическому оформле-

нию хеджинга, так как интонация неразрывно свя-

зана со прагматикой, семантикой, тема-

рематическами отношениями высказывания и т.д 

[2]. Изучения данных аспектов является необхо-

димым условием для комплексного описания осо-

бенностей хеджинга в речи британского рабочего 

класса. 
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«Светлая идея» Ф.М. Достоевского в повести «Двойник» и в «Дневниках писателя» (4 и 5 главы) 

 

Абдулфатахова А.Н., 

Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: в статье делается попытка рассмотреть повесть «Двойник» с точки зрения замысла автора, который 

писал о том, что ему дорого это произведение, так как в нем реализуется его «светлая идея». Осуществляется эта за-

ветная мысль писателя, связанная со сложностью человека, с его тайной, при помощи приема двойничества. 

Кроме того, мы расширяем смысл понятия «светлая идея», обратившись к Дневникам писателя (к 4 и 5 главам) и к 

евангельским мотивам в произведениях Достоевского, в частности к заповеди «Полюби ближнего своего как самого 

себя». На взгляд автора статьи, проблема единения народа связана с этой заповедью так, как понимает ее Достоев-

ский: объединение народа (без различия социального) возможно только, если человек научится воспринимать чужое 

Я как субъект, а не объект. 

Ключевые слова: двойничество, раздвоение, мотив, Голядкин, мотив, светлая идея 

 

Для цитирования: Абдулфатахова А.Н. «Светлая идея» Ф.М. Достоевского в повести «Двойник» и в 

«Дневниках писателя» (4 и 5 главы) // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 35 – 38. 

 

Многие исследователи вновь и вновь обраща-

ются к повести «Двойник» Федора Михайловича 

Достоевского. И это неудивительно, произведение 

очень сложное по структуре и содержанию. Не-

возможно дать однозначную оценку ни главному 

герою, ни его двойнику. В данной статье мы по-

пытаемся рассмотреть эту повесть с другой сторо-

ны, найти «светлую идею», которую Достоевский 

заложил в основу повести, об этом автор пишет в 

«Дневниках писателя» за ноябрь 1877 года [4]. 

«Cветлая идея» в том, чтобы увидеть другого не 

как другого, отдельного человека, а как самого 

себя, осуществляется эта заветная мысль писателя, 

связанная со сложностью человека, с его тайной, 

при помощи приема двойничества. 

Проблему двойника принято рассматривать с 

двух сторон: 1) двойник – это лицо, исполняющее 

все то сокровенное, о чем мечтает герой, но в силу 

характера и прочих обстоятельств не может сде-

лать. Так, Голядкин-младший становится тем, кем 

мечтает стать Голядкин-старший. С этой позиции 

принято рассматривать проблему двойничества во 

всех произведениях Достоевского. Например, в 

«Братьях Карамазовых» явно выраженные двой-

ники Ивана, Черт и Смердяков, перенимают идеи 

героя. Иван только размышляет о том, что можно 

и нельзя, тогда как двойники, Смердяков, Ракитин, 

воплощают эти фантазии в жизнь. 

2) Для реализации «светлой идеи» используется 

прием двойничества. Для того, чтобы понять, в 

чем суть этой идеи, обратимся к тексту повести 

«Двойник». 

Главный герой – ничем не примечательный ти-

тулярный советник (9 класс в табеле о рангах), 

который имеет заурядную наружность: «Довольно 

оплешивевшая фигура была именно такого незна-

чительного свойства, что с первого взгляда не 

останавливала на себе решительно ничьего ис-

ключительного внимания…» [4]. Уже в первой 

главе наблюдаются признаки некоего раздвоения 

сознания героя: герой одевает слугу Петрушу не 

по средствам, нанимает карету с гербами за два-

дцать пять ассигнаций. Весь этот напускной лоск 

не свойственен Голядкину, что замечают встре-

тившиеся сослуживцы. Да и сам герой, смущен-

ный случайным появлением Андрея Филипповича, 

все повторяет «это не я, не я» [4]. 

Во второй главе повести герой посещает докто-

ра, Крестьяна Ивановича. В этой-то главе мы 

узнаем подробнее о личных проблемах Голядкина, 

в диалоге раскрывается самосознание героя. Он 

противопоставляет себя другим, он не такой, как 

те, в чьем обществе он находится. Он не ощущает 

себя частью этого мира, повторяется слово «там». 

Герой постоянно ощущает себя в униженном, 

оскорбленном положении: насмешливое отноше-

ние слуги, непочтительное отношение аптекаря, 

вдобавок отказ в приеме у Олсуфия Ивановича. 

Голядкин ощущает всех как врагов своих, в этом 

он признается и лечащему его доктору. 

С первых страниц повести мы видим два про-

тивоположных мира: мир Голядкина и мир «дру-

гих». «Другим» является Крестьян Иванович, до 

которого герой не может «достучаться», и потому 

считает  глупым. Голядкин постоянно теряется, он 

сконфужен. Достоевский показывает, что герою 

постоянно некомфортно. Прежде чем зайти к док-

тору, он репетирует,  придумывает как ему лучше 

сказать и поступить, чтобы выглядеть более ре-

спектабельно. 

«Другим» становится Петрушка. Голядкин не 

может чувствовать себя спокойно при слуге, так 

как ощущает, что тот презирает его. Все становят-

ся для него «другими», другие плохие, он хоро-

ший. Другие хитрят, а он человек маленький и 

«хитростям не учился». 
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«Другим» для Голядкина-старшего оказывается 

и Голядкин-младший. Герой распознает двойника 

по «внешним» признакам, что прямо противоре-

чит двойничеству в «Пятикнижии», в котором ро-

манные двойники имеют только внутреннее сход-

ство. Голядкин же ясно осознает внешнее сход-

ство со своим двойником: с такой же лысиной, так 

же одетый, такого же сложения. Но вместе с тем, 

нет внутреннего сходства: он не конфузится, не 

смущается, как Голядкин-старший. 

Важно отметить, что в Голядкине прослежива-

ются типические черты маленького человека и 

мечтателя. У Голядкина типичная для романтиче-

ского героя мечта: спасти Клару Олсуфьевну и тем 

самым заслужить ее доверие, но та действитель-

ность, что его окружает, указывает не только на 

невозможность этого, но и оборачивается трагеди-

ей.  В том, что он маленький человек, Голядкин 

признается Кретьяну Ивановичу,  то есть герой 

способен дать объективную оценку себе. 

Таким образом, мы видим, какое положение ге-

рой занимает в обществе, каково его самосозна-

ние, как проявляется его отношение к своему 

двойнику. Роль двойника в дальнейшем сводится к 

тому, что двойник способен на все то плохое, на 

что не способен, но о чем мечтает Голядкин-

старший. Двойник реализует все то, что  является 

фантазией Голядкина-старшего. 

Пытается ли герой изменить ситуацию? Он от-

вергает остальных, отрицает в них хорошее. Но 

вместе с тем наблюдаем, как герой старается сбли-

зится с «врагами». Для этого, как мы указали вы-

ше, он нанимает карету с гербами (не по чину), 

надевает все самое лучшее, переодевает слугу, 

обедает как положено богатому человеку, то есть 

живет «не по средствам». Во всех его действиях 

появляется маскарадность, показывается раздво-

енность сознания героя. 

Но, если говорить о «светлой идее», которую 

реализует Достоевский, можно рассмотреть по-

весть и с другой стороны. В 7 главе Голядкин-

младший и Голядкин-старший мирно беседуют, 

ведут задушевные разговоры. Видно, как Голяд-

кин-старший пытается всячески расположить к 

себе двойника. «Ну, да ведь мы с тобой, Яков Пет-

рович, сойдемся, – говорил наш герой своему гос-

тю, – мы с тобой, Яков Петрович, будем жить, как 

рыба с водой, как братья родные; мы, дружище, 

будем хитрить, заодно хитрить будем; с своей сто-

роны будем интригу вести в пику им... в пику-то 

им интригу вести. А им-то ты никому не вверяйся. 

Ведь я тебя знаю, Яков Петрович, и характер твой 

понимаю; ведь ты как раз всё расскажешь, душа 

ты правдивая! Ты, брат, сторонись от них всех» 

[4]. В этой сцене мы не видим их обычного сопер-

ничества, каждый пытается понять другого, «воз-

любить ближнего, как самого себя». Это отсылает 

нас ко второй заповеди христианства. Вслед за Т. 

Касаткиной, мы считаем, что именно в этом-то, 

возможно, и заключается «светлая идея» Достоев-

ского [6]. 

С первых страниц герой мучается, он не ощу-

щает себя в этой среде хорошо, он чувствует себя 

некомфортно. И вот наконец появился тот, кому 

он смог доверить свои тайны и желания. В этой 

сцене он наконец-то счастлив по-настоящему: 

«Ну, то-то, Петруша; я это только так говорю, 

чтоб и ты был спокоен и счастлив. Вот мы теперь 

все счастливы, так чтоб и ты был спокоен и счаст-

лив» [4]. 

Похожую мысль мы увидим в дневниковых за-

писях Достоевского «Маша лежит на столе». В 

этой записи Достоевский указывает, что вторая 

заповедь Христова невозможна: «Возлюбить чело-

века, как самого себя, по заповеди Христовой, — 

невозможно. Закон личности на земле связывает. 

Я препятствует» [4]. Так и случилось с Голядки-

ным-старшим, его «я» быстро вернулось к нему и 

заявило о себя с неслыханной мощью: «А ведь 

признайся, Яша, – начал он шепотом и курныкая 

головой, – ведь ты, подлец, предо мной виноват? 

ведь ты, тезка, знаешь, того…» [4]. Мы видим, как 

быстро меняется настроение главного героя, как 

от хорошего расположения духа, как от цели лю-

бить всех, он снова возвращается к «себе» и корит 

себя за столь добродушное отношение ко всем. 

Посмотрим, как эту «сторону» Достоевского 

объясняет М. Бахтин. 

В первой главе своей работы «Проблемы поэ-

тики Достоевского» [2, с. 4] Бахтин рассуждает об 

особенностях творчества Достоевского. И основ-

ной особенностью литературовед считает то, что 

герои Достоевского стараются признать или не 

признать в другом человеке его собственное «я». 

Иными словами, герои Достоевского стараются 

преодолеть солипсизм. Бахтин отмечал, что эта 

особенность присуща романным героям. Но дан-

ная черта характерна и герою повести «Двойник», 

Голядкину, который признает только свою реаль-

ность, воспринимая остальных как «других». Мы 

уже указали, что в 7 главе повести, Голядкин пы-

тается преодолеть свое «я». 

Признание и непризнание чужого "я" героями 

Достоевского – это очень сложный процесс, име-

ющий в своем преимуществе негативные послед-

ствия. Герои Достоевского как раз и пытаются 

«пробить стену лбом», сделать невозможное: «У 

Достоевского всюду – человеческая личность, до-

водимая до своих последних пределов, растущая, 

развивающаяся из темных, стихийных, животных 

корней до последних лучезарных вершин духов-
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ности, всюду - борьба героической воли: со стихи-

ей нравственного долга и совести» [8, стр. 142]. 

На наш взгляд светлая идея» отразилась не 

только в повести  «Двойник», но и в «Дневниках 

писателя». 

В 4 главе «Дневников писателя» “Первый ко-

рень. Вместо твердого финансового тона впадаю в 

старые слова. Море-океан, жажда правды и необ-

ходимость спокойствия, столь полезного для фи-

нансов», Достоевский рассуждает о народе, о том, 

что народ остался  один «в великом уединении 

своем». Достоевский указывает на то, что нет ду-

ховного единения, интеллигенция и народ суще-

ствуют как два отдельных мира, которые не взаи-

модействуют. Каждый слой общества думает о 

себе, слышит и видит только себя, и даже желание 

изменить что-то ни к чему не приводит [4]. Интел-

лигенция делает многое для народа: постройка 

больниц, школ и прочих благ, но есть ли духовное 

единение? Есть четкая граница между слоями об-

щества, которую невозможно переступить. 

В следующей главе 5. «Пусть первые скажут, а 

мы пока постоим в сторонке, единственно чтоб 

уму-разуму поучиться», писатель указывает на 

пути разрешения этого спора.  Достоевский гово-

рит о том, что народ заслуживает доверия, что 

должна пасть стена между интеллигенцией и 

народом. И только тогда можно построить обще-

ство, в котором каждый слышит друг друга: «Я 

про духовное лишь слияние говорю, – его только 

нам и надо, ибо оно страшно поможет всему, всё 

переродит вновь, новую идею даст» [4]. 

Таким образом, «светлая идея», о которой пи-

шет Достоевский, нашла свое отражение как в по-

вести «Двойник», так и «Дневниках писателя». 

Если в «Двойнике» «светлая идея» сводится к то-

му, чтобы признать «чужое я» конкретного чело-

века, то в «Дневниках писателя» речь идет о еди-

нении всего народа. 
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The «light idea» by F.M. Dostoevsky in the story «The Double» 

and in the «A Writer’s Diary» (chapters 4 and 5) 
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Abstract: the article attempts to consider the story "The Double" from the point of view of the author's idea, who wrote 

that he cherishes this work, as it is implemented in his «light idea».  This cherished idea of the writer, associated with the com-

plexity of man, with his mystery, is realized by means of the technique of duplicity. 

In addition, we expand the meaning of the concept of «light idea» by referring to the writer's Diaries (chapters 4 and 5) and  

to evangelical motifs in Dostoevsky's works, in particular the commandment «Love your neighbor as yourself». In the opinion 

of the author of the article, the problem of the unity of the people is related to this commandment as Dostoevsky understands it: 

the unification of the people (without distinction of social) is possible only if one learns to perceive another's self as a subject 

and not as an object. 
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Отражение художественного конфликта и система 

образов в повести Х.-Б. Муталиева «Первые дни» 

 

Батаева Т.У., аспирант, 

Ингушский государственный университет 

 
Аннотация: настоящая статья посвящена анализу повести «Первые дни» Х.-Б. Муталиева, первого писателя, отра-

зившего в национальной литературе сложнейшие реалии трагического процесса коллективизации в Ингушетии 30-

годов. Отмечается, что в основе сюжета лежит как классовый конфликт, представленный антонимией «кулаки» – «ак-

тивисты», так и конфликт социально-нравственный, характеризующий складывающиеся взаимоотношения между 

«коллективизаторами» и простыми ингушами-крестьянами. При этом за этой однозначно тенденциозной линией об-

наруживается коллизии религиозно-этнического и нравственно-этического характера, вскрывающие глубинные пси-

хологические процессы. 

Цель исследования – выявить дефиниции категории художественного конфликта и проанализировать ключевые 

образы сюжетно-композиционной структуры произведения. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

- выявить в социально-идеологическом конфликте, на основе которого структурируется произведение, коллизии 

иного характера, связанные с борьбой народа за сохранение национальной идентичности и с гуманистической цен-

ностной ориентацией писателя. 

- определить особенности ключевых образов героев и их дифференциации в повести «Первые дни». 

Ключевые слова: Х.-Б. Муталиев, художественный конфликт, коллективизация, раскулачивание, система обра-

зов, характер героя, сюжетная канва, социально-идеологический конфликт 
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Хаджибикир Шовхалович Муталиев – ингуш-

ский поэт и прозаик, литературная и общественная 

деятельность которого, искренне проникнутая гу-

манистическими идеями, внесла неоценимый 

вклад в развитие национальной литературы. В по-

вести «Первые дни» Х.Б. Муталиев одним из пер-

вых запечатлел трагическую эпоху коллективиза-

ции, став автором первого не только художествен-

ного, но и исторического документа, художе-

ственно осмысливающим  коллективизацию. 

Новое, едва уловимое сознанием общественное 

явление знаменуется убийством, вскрывая соци-

ально-политическую обусловленность конфликта. 

Мажит, один из первых активистов села, стано-

вится жертвой классовых врагов - кулаков, неже-

лающих мириться с новой властью  Писатель сле-

дует  подробному, детализированному изображе-

нию состояния Муни,  пославшего своих сыновей 

на истребление ненавистного врага: «Стояла та 

глухая, поздняя пора ночи, когда она незаметно 

переламывается к рассвету, когда до того сладок 

сон, что смаривает даже чутких сторожевых  псов. 

Но Муни еще не ложился…чутко вслушивался в 

тишину… Он ждал возвращения сыновей. Когда 

на дальнем конце раскатисто ударил выстрел, Му-

ни, весь обратившись в слух, «с проворством, 

неожиданным для грузного старика, разменявшего 

седьмой десяток», проскользнул во двор» [5, с. 8]. 

Обратим внимание на действенную сторону в по-

веденческой характеристике данного образа со-

ставляющего оппозицию основного художествен-

ного конфликта повести. Выйдя во двор, чтобы 

встретить сыновей, Муни терпеливо «ждет»; давая 

привыкнуть глазам к темноте, на лай собаки Муни 

«хотел было выругаться, но сдержался», прижав-

шись к холодной калитке, ему резко опалило ще-

ку, но «он не шевельнулся». Л. Гинзбург в своем 

исследовании отмечает: «Смысл экспозиции пер-

сонажа состоит в том, чтобы сразу создать чита-

тельское отношение, установку восприятия, без 

которой персонаж не в состоянии выполнять эти 

функции. Поэтому самые первые его появления, 

первые сообщения о нем, упоминания чрезвычай-

но действенны, ответственны. Это индекс, направ-

ляющий, организующий дальнейшее простран-

ство» [2, с. 18]. Все это характеризует его как рас-

четливого, хладнокровного человека, умеющего 

ждать. 

В основе сюжета лежит как классовый кон-

фликт, представленный антономией «кулаки» – 

«активисты», так и конфликт социально-

нравственный, характеризующий складывающие-

ся взаимоотношения между «коллективизатора-

ми» и простыми ингушами-крестьянами. 

Целью дифференциации героев на положи-

тельных и отрицательных является четкое обозна-

чение непримиримых классовых противоречий, 

углубление конфликта в повести. Так, председа-

тель исполкома Муса Салиев, деловито сидя «за 

огромным столом в натопленном кабинете», на 

первый взгляд представляется образцом исполни-

тельности и серьезности. Однако впоследствии 
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нетрудно заметить, что производимое им впечат-

ление – не результат внутриличностных характе-

ристик, а следствие рационалистических убежде-

ний: он исключительно заинтересован только в 

процентах начавшейся реформы. Оппозицию ему 

составляют  Ахмеда Дакаев и Назира Дахаев. Их 

поведение мотивировано прежде всего не поверх-

ностным, а истинным пониманием долга и чести. 

Чрезмерная важность, якобы озабоченность дела-

ми  и холодный тон Салиева раскрываются с по-

мощью небольших художественных деталей 

(«бросил» вместо «сказал», «сухо осведомился» 

или  «нетерпеливо приказал»). Необходимо отме-

тить, что и форма поведения, и речевая характери-

стика данного образа иллюстрируют его ущерб-

ность и ограниченность как человека и руководи-

теля.  Для Дакаева встречи  с односельчанами за-

вершаются утомительными раздумьями: он при-

ходит к выводу о том, что «главное – закрепить 

достигнутое, не дать отхлынуть вспять волне эн-

тузиазма бедноты и середняков, вступивших в 

колхоз» [5, с. 24]. 

Дакаев представляет галерею типичных обра-

зов «активистов», характерных для литературы 

соцреалистического канона, воплощая в себе мно-

гие черты людей «нового времени»: непримири-

мость к  обману, стремление лично помочь селу 

поднять хозяйство, принципиальность, предпочте-

ние личным интересам государственных и т.д. 

Для раскрытия характеров положительных ге-

роев автор прибегает к анализу картин  обще-

ственной жизни (собрания, агитация). Внутренний 

и духовный мир Дакаева остается «за кадром», что 

придает его образу идеальное звучание для худо-

жественного решения социально-идеологического 

конфликта. Лишь второстепенно в сюжетной кан-

ве повести упоминается о его революционном 

прошлом, жене и детях. 

Конфликт между Дакаевым и Салиевым в по-

вести трактуется как вопрос о стилях руководства. 

Писателю важно подчеркнуть не  степень их уча-

стия в  общественном деле, а саму сущность этого 

участия. То есть психологическая мотивация в ре-

ализации художественного конфликта является 

доминирующей. Салиев принадлежит к числу «ти-

тулованных казенных «специалистов» по селу, 

служащих не истине, а с прежде всего – себе» [6, 

с. 24]. 

В повести есть  сцена, ключевая, на наш взгляд, 

в которой Назир Дахаев и другие активисты вы-

ступают на собрании с целью вовлечения людей в 

колхоз. В этом фрагменте писателю удалось пред-

ставить многих действующих лиц из обоих проти-

востоящих друг другу социальных классов. Здесь 

присутствуют и сомневающиеся середняки (Са-

лан-Гирей, Али), и  честные труженики (Овди), и 

бедняки вроде Багаудина, для которого «новая 

власть – власть голытьбы, и есть его власть». 

Именно в этой части в повествование входит образ 

Салан-Гирея,  снискавшего репутацию далеко не 

порядочного человека и «вечного жениха». В от-

личие от бегло очерченных характеров других 

персонажей, образ Салан-Гирея выписан более 

рельефно. Подлость, дерзость, умение легко об-

хитрить и обвинить являются типичными его чер-

тами. Оставаясь середняком и явно представляя 

оппозицию для активистов, он хитро «оттягивает» 

с вступлением в колхоз, приводя всякие незначи-

тельные доводы. 

Салан-Гирей – тип, для которого нет идейно-

нравственных начал вообще. Ему присущи небы-

валая жестокость как в отношении человека, так и 

животных, сомнительная честность, страсть к 

спиртному. При таком скоплении отрицательных 

черт в нем нет частнособственнических  интере-

сов, он - нерадивый хозяин. В этом ему противо-

поставлены братья Арапхиевы – местные кулаки, 

владеющие не одной сотней баранов. 

Трактовка художественного конфликта пове-

сти, связанного с проблемой женской судьбы в 

кардинально меняющемся жизненном  укладе но-

сит ярко выраженный субъективный характер. По-

этому, «степень участия в конфликте «маркиро-

ванна», определенна» [3, с. 67]. Каби Макиева – 

активистка, наравне с мужчинами принимающая 

участие в раскулачивании односельчан.  Она при-

ходит в дом кулака Керама  и сталкивается с его 

молодой женой. Этот эпизод выявляет еще одну 

оппозицию не только классового, но и социально-

нравственного конфликта. Нравственная состав-

ляющая данной коллизии противоречит утвер-

ждавшейся целыми литературными эпохами  кон-

цепции  женского характера, несущей в себе идею 

жизни, красоты и добра. Первоначально создается 

иллюзия, что Каби – бездушный исполнитель, 

неукоснительно следующий указаниям. Однако ее 

психологические переживания в этот тяжелый 

момент свидетельствуют о том, что «драматич-

ность, конфликтность эпизода несомненна: столк-

нулись два подхода: классовый и человеческий» 

[4, с. 97]. 

В образной системе повести выделяется репре-

зентация другого женского персонажа – Губати, 

молодой женщины, одной из жен середняка Са-

лан-Гирея. Жизнеописанию Губати, с характер-

ным драматическим пафосом, автор уделил значи-

тельно больше внимания. При этом в рассказе о 

жизни героини в большей степени осмысливается 

нравственная сторона конфликта вообще, ряд ост-

рых социально-нравственных проблем, оттеняя 

так называемый «производственный» конфликт и 

классовую борьбу. Губати – красивая, привлека-
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тельная женщина, но счастья в личной жизни ей 

так и не суждено было почувствовать. Решившись 

на смелый поступок – повторное замужество, имея 

взрослых сыновей от первого брака, – бедняжка 

столкнулась с мужем-эгоистом, который умело 

маскировал свою ничтожную суть под слащавой 

речью и улыбкой. Скрупулезно, точно описывает 

автор бытовые реалии на примере семьи Губати и 

Салан-Гирея-женолюба. Амбивалентность данно-

го женского образа заключается в отсутствии чет-

кой корреляции ее поведенческих черт с любыми  

исчерпывающими характеристиками. Специфика 

ее характера состоит в том, что Губати – и жертва 

сложившейся драматической ситуации, и едва ли 

не соучастница своего  мужа-проходимца одно-

временно. Однако читатель впоследствии прихо-

дит к выводу, что в судьбе этой женщине преоб-

ладает именно трагический пафос.  После смерти 

мужа единственным выходом для вдовы Губати с 

трехлетней дочерью становится решение вступить 

в колхоз. Здесь обнаруживается сугубо личност-

ный, семейный конфликт: согласно установленно-

му порядку, ни имущества, ни земельного надела  

Губати не полагается, поскольку она имеет только 

дочь от Салан-Гирея. 

Судьба Хани, другой женской героини Мута-

лиева, во многом созвучна с судьбой Губати. Вдо-

ва, в одиночестве вынужденная кормить троих де-

тей, также принимает твердое решение вступить в 

колхоз. Но для Губати это единственный выход, 

для Хани –  осознанное решение. 

Вполне убедительно переданы образы братьев 

Арапхиевых – местных кулаков. Если Овди (се-

редняк) силой сознания, верой в новое, преодоле-

вая все свои сомнения пытается влиться в общую 

колею, то Иса и Хасан Арапхиевы даже не по-

мышляют об обобществлении хозяйства – им 

лишь бы укрыться и укрыть нажитое. Иса верит, 

главное – переждать. Лютой ненавистью встречает 

он непрошенных гостей – Ахмеда Дакаева, Соси 

Сонтиева, Багаудина. Раскулачиваемый совер-

шенно безучастно слышит о том, как его усадьба, 

хозяйство, инвентарь – все переходят в общее вла-

дение. К «беспощадной ненависти, от которой 

темнело в глазах» у Исы примешивается чувство 

обреченности, сознания крушения всех надежд. 

Отражение классового  конфликта нашло яркое 

выражение именно в образе братьев Арапхиевых. 

села).  Убедительны и жизненны доводы Исы, с 

гневом высказанные в адрес Ахмеду и Бахайгу: 

«Это вот с такими-то руками кулаки? – Он ото-

двинул плечом подскочившего Бахайга, вытянул 

громадные, заскорузлые от работы ладони. – Ты 

такие мозоли у кулаков видел? Кулак он в шелко-

вых рубахах расхаживает, а нам с братом дух пе-

ревести некогда» [5, с. 52]. Их противостояние 

трактуется как «борьба между коллективизатора-

ми, которые и были, по существу, истинными вра-

гами простого народа, и «крепким мужиком» [1, с. 

5]. Характеры, подобные Исе и Хасану, по своей 

беспощадности, силе ненависти к новой власти 

дают возможность говорить о целом явлении в 

среде кулаков как социальном классе. Вспомним 

шолоховского героя из романа «Поднятая целина» 

Якова Островнова, труженика, никоим образом не 

признающего курс советской власти по преобра-

зованиям села. Шолохов подчеркивает невероят-

ный практический ум и настоящий талант земле-

дельца у этого непримиримого врага советской 

власти. 

Представителем класса обездоленных, но про-

чувствовавших веяние «небывалого времени» в 

повести является  выросший в нищете, сирота с 

малых лет Бахайг. Как и образ Губати, Бахайг  вы-

зывает противоречивые чувства: смех, жалость, 

порицание, сочувствие. Сам автор открыто ирони-

зирует над ним. Это единственный персонаж в по-

вести, чья судьба остается для читателя прозрач-

ной. В конце произведения не Бахайг уже, а Ба-

гауддин приобретает социальную значимость: от-

ныне он не прежний оборванец Бахайг, беззаботно 

слоняющийся по дворам, а один из первых про-

фессиональных трактористов. К нему проявили 

доверие, отправив учиться в город. 

Бахайг – узловой центр, персонаж, состоящий в 

связях со всеми действующими лицами повести. 

Его образ завершен в принципе. Но эта «завер-

шенность», говоря словами Головко, «на повсе-

дневном уровне» [3, с. 54]. Поэтому можно утвер-

ждать, что Бахайг легко исчерпывается своей меч-

той, он ограничен в своих интересах. Все его мыс-

ли, действия, которым он придает «ритуальную 

важность», обусловлены одной единственной це-

лью – услужить начальству, выделиться. Подсо-

знательно таким характером движет жажда ото-

мстить своим обидчикам. Надо отметить, что для 

командно-административной системы периода 

коллективизации такие люди, как Багауддин, были 

необходимы. Во многом благодаря им стало воз-

можным претворение в жизнь идей «великого пе-

релома». На таких можно было смело опереться. 

Сайт – художественно более убедительный ха-

рактер, хоть не показанный в полном объеме, но в 

котором содержится предпосылка к «социальному 

обобщению и звучанию» и человеческая индиви-

дуальность, огромный потенциал которой зажат 

изнутри. Сайт действительно переживает духов-

ную трансформацию, поскольку совершенно 

неожиданно для себя оказывается в гуще событий 

тревожного XX века, глобальные социально-

исторические катаклизмы которого прошли мимо 

него. 
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Таким образом, повесть Х.-Б. Муталиева «Пер-

вые дни»  структурирована  на первый взгляд на 

основе социально-идеологического конфликта со-

гласно соцреалистической атрибутике. Образная 

система, построенная с четкой дифференциацией 

также преломляемся в ракурсе этого конфликта. 

При этом за этой однозначно тенденциозной ли-

нией обнаруживается коллизии религиозно-

этнического и нравственно-этического характера, 

вскрывающие глубинные психологические про-

цессы. Муталиеву мастерски удалось и в трактов-

ке конфликта, и в специфике образной системы 

совместить соцреалистический канон с реалисти-

ческой достоверностью. Писатель, осмысливая 

такой крупномасштабный процесс как коллекти-

визация, проблему удовлетворения духовных по-

требностей личности, ее нравственные ориентиры 

ставит особняком, что необходимо считать  несо-

мненным  достоинством произведения. 
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Abstract: this article is devoted to the analysis of the story "The First Days" by H.-B. Mutaliev, the first writer who re-

flected in the national literature the most complex realities of the tragic process of collectivization in Ingushetia in the 30s. It is 

noted that the plot is based on both a class conflict, represented by the antonymy "kulaks" – "activists", and a socio-moral con-

flict that characterizes the emerging relationship between "collectivizers" and simple Ingush peasants. At the same time, this 

unambiguously tendentious line reveals collisions of a religious-ethnic and moral-ethical nature, revealing deep psychological 

processes. 

The purpose of the study is to identify the definitions of the category of artistic conflict and analyze the key images of the 

plot-compositional structure of the work. 

Achieving this goal required solving the following tasks: 

- to identify in the socio-ideological conflict on the basis of which the work is structured, collisions of a different nature as-

sociated with the struggle of the people for the preservation of national identity and with the humanistic value orientation of 

the writer. 

- to determine the features of the key characters' images and their differentiation in the story "The First Days". 

Keywords: H.-B. Mutaliev, artistic conflict, collectivization, dekulakization, system of images, the character of the hero, 

the plot outline, the socio-ideological conflict 
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Сквозь призму времени: отражение событий 1917-1919 годов 

в романе Михаила Булгакова «Белая гвардия» 

 

Биккулова И.А., кандидат филологических наук, доцент, 

Российский государственный университет правосудия 

 
Аннотация: в статье повествуется о мировоззрении Михаила Булгакова в 1917-1919 годах с целью проанализиро-

вать его взгляды в переломные для всей страны годы. В это время Булгаков находился в городе Киеве, рядом с семьей. 

Личные воспоминания Булгакова стали основой для его первого романа «Белая гвардия», в котором отчетливо про-

слеживается его взгляд на историю – взгляд человека, ценящего личное пространство, домашний укоренившийся оби-

ход и семейные ценности. Именно поэтому в статье особо выделена одна из тем романа «Белая гвардия» – «Дом и 

семья». 

Задачи статьи – охарактеризовать тему «Дома и семьи» в романе Михаила Булгакова как важнейшую для всего его 

творчества; утвердить мысль, что для писателя важно сохранение родного очага в тяжелые дни, связанные с истори-

ческими потрясениями. 

Главные герои романа – семья Турбиных – пытаются выдержать испытание историей и временем. Они смогли со-

хранить свой дом и поэтому сумели устоять в водовороте событий, охвативших Россию. Булгаков подчеркивает, что 

Турбины – воплощение цвета русской интеллигенции, совестливые, страдающие, пытающиеся честно разобраться в 

происходящем. В каком-то смысле, писатель дает рекомендации человеку, переживающему революционные потрясе-

ния, – нужно находиться дома, со своими, не «убегать от абажура», хотя сделать это почти невозможно. Дом у Булга-

кова становится идеальной моделью мироустройства, которую необходимо сберечь ради собственного будущего. Ро-

ман «Белая гвардия» – о поколении людей начала двадцатого века, у которых есть незыблемые правила жизни. Имен-

но эти правила заложили основу их мировоззрения. 

Практическая значимость анализа заключается в его использовании на семинарах и уроках, связанных с изучени-

ем творчества Михаила Булгакова и в частности его романа «Белая гвардия». 

Ключевые слова: русская литература, Булгаков, «Белая гвардия», история, семья, интеллигенция, революционные 

события 
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«…башни, тревоги и оружие человек воздвиг, сам того не зная, 

для одной лишь цели – охранять человеческий покой и очаг. 

Из-за него он воюет, и, в сущности говоря, 

ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует». 

М. Булгаков «Белая гвардия» 
 

В октябре 1917 года двадцатишестилетний врач 

Михаил Булгаков находился в городе Вязьме и 

почти безупречно выполнял свои профессиональ-

ные обязанности. За спиной были размеренные 

годы киевского детства и юности в большой семье 

профессора Киевской духовной академии, память 

об образцовом домашнем очаге, который неустан-

но укрепляла мать будущего писателя, студенче-

ские годы и ранняя женитьба по исключительно 

страстной любви. 

От политики Булгаков был далек, хранил свою 

независимость, хотя прекрасно понимал, что с 

1914 года события в России никак не способству-

ют сохранению тихой жизни. 

Он уже поработал в 1915 году в лечебном гос-

питале в Печерске, лето 1916 года провел в приф-

ронтовых госпиталях Каменец-Подольского и 

Черновцов, стал земским врачом в Никольском, 

потом перевелся в уездный смоленский город 

Вязьму. 

Деревенская жизнь и недостаток общения с 

людьми угнетают Булгакова. Как замечает автор 

объемной монографии о писателе А. Варламов, 

это был «едва ли не самый тяжелый период во 

всей изобилующей печальными событиями жизни 

Михаила Афанасьевича Булгакова» [1, с. 66]. 

Тому, что Булгаков живет так непросто, спо-

собствует и его зависимость от морфия. Эта бо-

лезнь будущего автора «Мастера и Маргариты» 

сегодня перестала быть тайной, о ней написали 

почти все, а некоторые исследователи даже связы-

вают пагубную зависимость Булгакова с его зре-

ющим желанием заняться писательством. Скажем, 

в статье иеромонаха Нектария (Лымарева) с крас-

норечивым названием «Откровения змия» (2006) 

говорится так: «Обстоятельства жизни М.А. Бул-

гакова наложили на весь внутренний облик писа-

теля и на его литературное наследие губительную 

печать глубокого общения с врагом рода челове-

ческого, “змием древним”, некогда сжавшим его 

душу своими смертоносными кольцами» [2]. 
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«Биографы Булгакова и исследователи его литера-

турного наследия часто склонны не придавать 

большого значения увлечению писателя наркоти-

ками. Это обстоятельство его жизни ими или не 

упоминается вовсе, или весьма скупо и стыдливо – 

как несчастная случайность, приведшая к трагиче-

скому недугу…» – так в статье пишет иеромонах 

Нектарий и далее делает вывод: – Морфий убил 

Булгакова-врача и родил Булгакова-писателя… он 

дал ему столь необходимый для творчества опыт 

страдания и смерти, медиумическую утонченность 

и чуткость души…» [2]. 

Культовый режиссер Алексей Балабанов в ху-

дожественном фильме по мотивам булгаковского 

произведения «Морфий» (2008) еще активнее со-

единяет пагубное пристрастие с желанием интел-

лигентного человека разобраться в окружающей 

его жизни. У Балабанова наркотик – это то, что 

дает забвение и полное сосредоточение на самом 

себе. Врач у Балабанова вовлечен в постепенное 

самоуничтожение, поэтому о фильме писали и с 

восхищением, и с отвращением. 

Но мысль о том, что наркомания приблизила 

рождение писателя, тоже увлекала. Например, из-

вестный кинокритик и бывший главный редактор 

журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей пи-

сал: «…у личности в России нет никаких шансов. 

Если вы что-то хотите сделать как личность, ну, 

например, такую мелочь, как заниматься своей 

профессией, или помогать людям, или в кого-то 

влюбиться, или просто выжить, то без морфия вам 

не обойтись!» [3]. 

Подобные высказывания и оценки поведения 

будущего классика русской литературы педагоги-

чески проще отвергнуть. Но несомненная горькая 

правда в подобных высказываниях тоже присут-

ствует. 

Личная частная болезнь – отравление наркоти-

ками – соединилась с великим опытом «отравле-

ния революцией» в России в 1917 году. И Булга-

ков станет свидетелем, а потом и летописцем этих 

событий в своем первом романе «Белая гвардия». 

Эти события сто лет спустя, «сквозь призму вре-

мени», как заявлено в названии данной статьи, се-

годня высвечиваются несколько по-иному. 

Саму революцию 25 октября 1917 года Булга-

ков переживает в Вязьме. То есть пока совсем не 

переживает, ибо волна перемен докатилась в про-

винцию не сразу. Своей сестре Наде он пишет в 

Москву: «Милая Надюша, напиши, пожалуйста, 

немедленно, что делается в Москве. Мы живем в 

полной неизвестности, вот уже четыре дня ниот-

куда не получаем никаких известий. Очень беспо-

коимся, и состояние ужасное» [4, с. 35]. 

Мирный интеллигентный человек, занятый – 

как и во все времени – своими мыслями, может, и 

хотел бы не видеть и не слышать того, что делает-

ся за шторами его уютного дома с книжными 

шкафами, но сделать это почти еще никому не 

удалось. Разве только вымышленному Юрию Жи-

ваго в романе Бориса Пастернака, но и его история 

закончилась печально. 

«Настоящее таково, что я стараюсь жить, не 

замечая его… не видеть, не слышать!.. Недавно в 

поездке в Москву… мне пришлось все видеть во-

очию, и больше я не хотел бы видеть. Я видел, как 

серые толпы с гиканьем и гнусной руганью бьют 

стекла в поездах, видел, как бьют людей. Видел 

разрушенные и обгоревшие дома в Москве…» [5, 

с. 390]. 

Позволим себе заметить, что Булгаков всегда 

хорошо ставил медицинские диагнозы. В своем 

рассказе о времени революции «Необыкновенные 

приключения доктора» Булгаков, по нашему мне-

нию, тоже его поставил точно: «Быть интеллиген-

том – вовсе не означает быть идиотом» [6, с. 442]. 

Как ведет себя человек при революционной си-

туации в стране? Какой выбор он делает, и можно 

ли вообще что-либо ему выбирать? – Уверена, что 

эти вопросы задавали в 1917 году многие, и судя 

по дальнейшей линии жизни писателя Булгакова, 

размышлял об этом и он сам. 

В феврале 1918 года Булгаков уволен из боль-

ницы и с женой переезжает из Вязьмы в родной 

Киев. Думается, он хотел не просто уехать из не-

любимой провинции, Булгаков хотел домой. 

Тяга к киевскому дому, к общему дружному 

столу с абажуром, останется не только в памяти. 

Это томительное притяжение войдет во многие 

произведения писателя. Из очерка Булгакова «Ки-

ев-город» (1923 год): «Весной зацветали белым 

цветом сады, одевался в зелень Царский сад, 

солнце ломилось во все окна, зажигало в них по-

жары. А Днепр! А закаты!... Но это были времена 

легендарные, те времена, когда в садах самого 

прекрасного города нашей Родины жило беспе-

чальное юное поколение. Тогда-то в сердцах у 

этого поколения родилась уверенность, что вся 

жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зо-

ри, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы 

летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный 

ласковый снег… И вышло совершенно наоборот. 

Легендарные времена оборвались, и внезапно, и 

грозно наступила история» [7, с. 307]. 

Почти вся семья Булгакова объединилась 

вновь. В доме № 13 по Андреевскому спуску, кро-

ме будущего писателя с женой, уже находились 

братья Николай и Иван, сестры Вера и Варвара с 

мужем. Мать со своим вторым мужем и младшей 

дочерью Еленой поселилась неподалеку. Сестра 

Надя уже жила в Москве. Родственная близость, 

наверное, облегчала жизнь, но общее настроение 
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будет очерчено так в «Белой гвардии»: «Ну, дума-

ется, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой 

пишется в шоколадных книгах, но она не только 

не начинается, а кругом становится все страшнее и 

страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под 

ногами глухо погромыхивает, ворчит встревожен-

ная утроба земли. Восемнадцатый год летит к 

концу и день ото дня глядит все грознее и щетини-

стей» [6, с. 181]. 

Несмотря на то что рядом были друзья и близ-

кие и был открыт частный врачебный кабинет, 

жизнь складывалась в Киеве непросто. Беспоря-

дочная смена власти зимой 1918-1919 годов, гер-

манская оккупация и петлюровский беспредел, 

кровь и мобилизация мужчин под разнокалибер-

ные знамена – все это придется пережить человеку 

по имени Михаил Булгаков. Писатель же Булгаков 

будет четко препарировать события в романе «Бе-

лая гвардия» и пытаться поставить диагноз болез-

ни под названием: «Как надо выживать в подоб-

ной исторической ситуации?» Сегодня способы 

лечения по Булгакову очень, думается, своевре-

менны. Обратимся к диалогу Алексея Турбина и 

отца Александра: 

«– Может, кончится все это когда-нибудь? 

Дальше-то лучше будет? – неизвестно у кого 

спросил Турбин. 

Священник шевельнулся в кресле. 

– Тяжкое, тяжкое время, что говорить, – про-

бормотал он, – но унывать не следует… <…> – 

Уныния допускать нельзя, – конфузливо, но как-то 

очень убедительно проговорил он. – Большой грех 

– уныние… Хотя кажется мне, что испытания бу-

дут еще…» [6, с. 182]. 

Михаила Булгакова, несмотря на то что он ро-

дился в 1891 году, никогда не причисляли к писа-

телям Серебряного века. И не только потому, что 

как автор он состоялся в двадцатых годах. По сво-

ему духу и мировоззрению он был старомоден, а 

точнее сказать, верен заветам Золотого XIX века. 

Именно поэтому в центре романа «Белая гвар-

дия» – семья со своими привычками, укладом и 

бытовыми подробностями, как это привечали Тур-

генев и Толстой. Думается, что именно эти тради-

ции и определят проблематику романа и полно-

стью отразят личностные взгляды писателя на 

тревожные послереволюционные годы. 

В семье Турбиных можно увидеть типичные 

черты, характерные для данной эпохи. Домашний 

обиход, мелочи семейной жизни. Перед нами – 

интеллигентная семья, которая в самом начале те-

ряет мать и уже сузилась до двух братьев и люби-

мой сестры. Собственная семья Булгакова пока 

насчитывает побольше родственников. Но это 

только пока. 

События в романе проистекают в Городе. 

Именно так – с большой буквы – обозначено про-

странство. Но совершенно понятно, что это род-

ной Киев – бесконечное вместилище воспомина-

ний и впечатлений. 

К.Г. Паустовский учился с будущим автором 

«Белой гвардии» в одной гимназии и вспоминал 

интеллигентную семью Булгаковых не просто как 

известную в городе своими культурными принци-

пами, но как украшение провинциальной жизни [8, 

с. 103]. 

Булгаковы жили на Андреевском спуске, в до-

ме номер 13. Туда они переехали незадолго до 

смерти отца. Семья Турбиных живет на вымыш-

ленном Алексеевском спуске, но дом в точности 

соответствует булгаковскому. 

Известнейший булгаковед М.О. Чудакова пи-

сала: «Тому, кто размышляет над биографией и 

творчеством Булгакова, надо иметь в виду: чтобы 

ни происходило с писателем, его дом, его семья, 

детство, принципы родителей – все это легло в 

основу его творчества» [9, с. 43]. 

До событий 1917 года семья была гостеприим-

ной и дружной. Любили гостей, музыку и театр, 

вместе пели народные песни, выпускали смешную 

домашнюю газету, в которой будущий классик 

русской литературы принимал активнейшее уча-

стие. Облик этого дома, где все собирались за сто-

лом под абажуром, станет для Булгакова символом 

навсегда утраченного чувства счастья. 

Возможно, именно исходя из этих важнейших 

для Булгакова воспоминаний, он и будет создавать 

в «Белой гвардии» миф о Доме как главном убе-

жище для человека. Писатель потом неоднократно 

будет возвращаться к теме Дома именно в таком 

ракурсе, например в «Записках покойника» («Те-

атральный роман»): «Мне снился родной город, 

снег, зима, гражданская война… Во сне прошла 

передо мною беззвучная вьюга, а затем появился 

старенький рояль и возле него люди, которых нет 

уже на свете» [10, с. 405]. 

Как известно, у многих персонажей романа 

есть прототипические черты родных и людей 

близкого круга семьи Булгаковых. Есть там и от-

голоски событий Гражданской войны, которая 

разбросала семью и друзей по разные стороны и 

оставила кровоточащие раны на душе. Как Булга-

ковы пытались с 1918 года соединиться вместе в 

Киеве, так и Турбины стараются спасти тепло и 

порядок своего Дома в страшные годы. 

Живя в этом хаосе исторических перемен, спа-

стись очень трудно. В своем очерке «Киев-город» 

в 1923 году Булгаков писал: «Когда небесный 

гром (ведь и небесному терпению есть предел) 

убьет всех до единого современных писателей и 

явится лет через 50 новый, настоящий Лев Тол-



Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук 2023, №7 

  
 

 46 

стой, будет создана изумительная книга о великих 

боях в Киеве. Наживутся тогда книгоиздатели на 

грандиозном памятнике 1917-1920 годам. Пока 

что можно сказать одно: по счету киевлян, у них 

было 18 переворотов. Некоторые из теплушечных 

мемуаристов насчитали их 12; я точно могу сооб-

щить, что их было 14, причем 10 из них я лично 

пережил» [7, с. 307-308]. 

Герои «Белой гвардии» с оружием в руках го-

товы защищать свой Дом. Ради него они на многое 

готовы, потому что это не просто стены. Это – 

своеобразный центр мироздания. Там много сим-

волов турбинской домашней незыблемости: книги, 

зеленая лампа, кафельные изразцы Саардама, елка 

и елочные игрушки, всегда крахмальная белая 

скатерть, абажур. Дом в романе участвует во всех 

событиях: волнуется, сострадает и радуется. Дом 

задает вопросы и оценивает происходящее. Он 

становится у Булгакова живым существом, с лю-

бовью к живущим в нем людям. В этом Доме все-

гда полно не гостей, но друзей. Дух Дома сохраня-

ет его любимица – Елена Турбина, рыжая, краси-

вая, благосклонно принимающая всеобщее восхи-

щение. Она хранит материнские традиции: впу-

стить обмороженного в окопах, накормить, отпра-

вить в ванну, выслушать, спрятать за кремовыми 

шторами, понять и обогреть не просто чаем, но 

сердцем. 

Музыка вообще и в частности оперная музыка 

была крайне важна для Михаила Булгакова. В 

юности он был постоянным зрителем в Киевской 

опере. Знал неплохо партитуры. Впрочем, в се-

мействе Булгаковых к музыке относились серьез-

но все, и музыкальность была неотъемлемой чер-

той дружного дома. И Дом Турбиных пронизан 

оперными мотивами. Пейзаж за окном напоминает 

«Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова, на 

рояле разложены ноты «Фауста», Елена сравнива-

ется с Лизой из «Пиковой дамы». Кроме того, 

главный воздыхатель Елены офицер Леонид Юрь-

евич Шервинский обладает прекрасно поставлен-

ным голосом и собирается стать оперным соли-

стом. 

Дом Турбиных овеян воздухом любви – и, в 

первую очередь, это любовь родственная, семей-

ная, супружеская. Сколько внимания, участия, 

нежности в отношениях братьев к сестре, к семье 

Лариосика, родным командира Николки Най-

Турса. Житомирский кузен Турбиных Ларион 

Суржанский за несколько минут пребывания в 

Доме сразу понял, что его любят и не оставят од-

ного. 

Именно поэтому каждый уход из Дома воспри-

нимается как надлом, как трещина: вот исчезли 

цветы со стола, вот смыли смешные надписи с 

печных изразцов, вот разбилась чашка. Но более 

всего Дом разрушает то, что происходит извне, за 

кремовыми шторами, в Городе. Домашние при-

вычки сохраняются только Дома, снаружи – в Ан-

тидоме – сплошной холод. И поговорка про дом-

крепость уже не выглядит только народной муд-

ростью. 

В романе «Белая гвардия» Булгаков начинает 

одну из важнейших для него тем – «Бег»: не бег-

ство от Дома, а бег от чего-то более главного и 

определяющего. Возможно, от самого себя. В пье-

се 1929 года «Бег» Булгаков эту тему сделает 

главной и наделит трагическим подтекстом. И в 

своем последнем романе «Мастер и Маргарита» 

Булгаков совсем не случайно даст фамилию Без-

домный второстепенному, но очень важному пер-

сонажу. Он не только бездомный, но и безродный, 

поэтому помочь ему может теперь только Дьявол. 

Булгаков в романе четко проводит мысль, что 

если начнут размываться семейные связи, то де-

формация понятия «Дом» неизбежна. Офицер 

Тальберг в 1918 году оставляет жену Елену Тур-

бину-Тальберг на произвол судьбы. Он попросту 

сбегает из дома вместе с отходящими немецкими 

регулярными войсками. Как сказано в тексте, он 

не просто прощается, а разорил и «комнату с со-

колом», и «сдернул абажур с лампы» [6, с. 196]. 

Правда, Тальберг изначально не пришелся по 

сердцу Дому. Для Турбиных это крайне важно: 

«Но ни сейчас, ни все время – полтора года, – что 

прожила с этим человеком, и не было в душе са-

мого главного, без чего не может существовать ни 

в коем случае даже такой блестящий брак между 

красивой, рыжей, золотой Еленой и генерального 

штаба карьеристом, брак с капорами, с духами, со 

шпорами, и облегченный, без детей. Брак с гене-

рально-штабным, осторожным прибалтийским 

человеком» [6, с. 216]. 

Дом не принимает чужих. Как к замку не под-

ходит случайный ключ, то его можно просто бро-

сить, так и Елена отпускает из сердца осторожно-

го, на крысу похожего, неверного мужа. 

Эту тему Булгаков продолжит и в «Мастере и 

Маргарите». Там уже нет прочных семей, в поле 

зрения последнего романа писателя канонизирует-

ся человеческое сожительство. Именно поэтому 

«Белая гвардия» повествовала о семейной любви, 

что сохраняет Дома, а «Мастер и Маргарита» яв-

ляет нам героев, которые уже живут по-новому, 

как и хотели. Об этом разломе нас предупреждал 

писатель в «Белой гвардии». 

В современной литературе семейных влюблен-

ных вообще не найдешь. Есть «партнеры», «сожи-

тели», «связи», «самец» и «самка», «семейные це-

пи». Сошлемся на русского философа И. Ильина: 

«Да, в людях мало любви. Они исключили ее из 

своего культурного акта: из науки, из веры, из ис-
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кусства, из этики, из политики и из воспитания. И 

вследствие этого современное человечество всту-

пило в духовный кризис, невиданный по своей 

глубине и по своему размаху… Нельзя нам без 

любви. Без нее мы обречены со всей нашей куль-

турой. В ней наша надежда и наше спасение» [11]. 

В романе «Белая гвардия» Михаил Булгаков 

продолжил толстовский мотив: «мысль семейная» 

есть высшее в истории. И этот толстовский и бул-

гаковский мотив будет варьироваться во многих 

произведениях отечественной литературы второй 

половины ХХ века. У Федора Абрамова в романе 

«Дом» говорится не просто о размывании понятия 

«семья», а о разрушении полюсов Добра и Зла. 

Юрий Трифонов в «Доме на набережной» отдаля-

ет стеклянными окнами Дом от «другой стороны». 

Виктор Астафьев в остро-болезненном романе 

«Печальный детектив», в финале, приходит к важ-

нейшей мысли: «Не самец и самка, по велению 

природы совокупляющиеся, чтобы продлиться в 

природе, а человек с человеком, соединенные для 

того, чтоб помочь друг другу и обществу, в кото-

ром они живут, усовершенствоваться, из сердца в 

сердце перелить кровь свою и вместе с кровью 

все, что в них есть хорошее. От родителей-то они 

были переданы друг дружке всяк со своей жиз-

нью, привычками и характерами – и вот из разно-

родного сырья нужно создать строительный мате-

риал, слепить ячейку во многовековом здании под 

названием Семья, как бы вновь народиться на свет 

и, вместе дойдя до могилы, оторвать себя друг от 

дружки с неповторимым, никому не ведомым 

страданием и болью. 

Экая великая загадка! На постижение ее убуха-

ны тысячелетия, но, так же как и смерть, загадка 

семьи не понята, не разрешена. Династии, обще-

ства, империи обращались в прах, если в них 

начинала рушиться семья, если он и она блудили, 

не находя друг друга. Династии, общества, импе-

рии, не создавшие семьи или порушившие ее 

устои, начинали хвалиться достигнутым прогрес-

сом, бряцать оружием; в династиях, империях, в 

обществах вместе с развалом семьи разваливалось 

согласие, зло начинало одолевать добро, земля 

разверзалась под ногами, чтобы поглотить сброд, 

уже безо всяких на то оснований именующий себя 

людьми» [12, с. 534-535]. 

В повести Вячеслава Пьецуха «Новая москов-

ская философия» семейное пространство разреза-

но на квартирки. Но в памяти героини возникает 

теплый уютный семейный Дом, кстати, очень сов-

падающий в описаниях с булгаковским в «Белой 

гвардии»: «Что касается Александры Сергеевны 

Пумпянской, то она просто сидела на стуле посре-

ди комнаты, скуки ради припоминая один давний 

вечер: год то ли двенадцатый, то ли тринадцатый – 

довоенный, она еще юна, еще живы отец, мать, 

братья; вся семья собралась в столовой за чашкой 

чая; поздний вечер, столовая наполнена ровным 

зеленым светом, потому что электрическая лам-

почка оправлена в люстру аквамаринового стекла, 

сановито тикают напольные часы, поднесенные 

отцу на какой-то юбилей его педагогической дея-

тельности, изредка позванивают в кузнецовских 

чашках серебряные ложечки, за окном воет ветер; 

Сергей с Владимиром играют в маджонг, а Геор-

гий читает вслух Тэффи, держа в левой руке под-

свечник в виде выеденного яйца с полупрозрач-

ным стеариновым огарком, и давится смехом че-

рез каждые десять слов… – господи, какое чудес-

ное, какое родное воспоминание!» [13, с. 240-241]. 

Итак, как выживает семья Турбиных в романе? 

Что служит им опорой в жизни зимой 1918–1919 

годов? Ответ все же прост: если ты хочешь вы-

жить – находись дома, будь вместе с семьей, ни-

куда не беги от родного зеленого абажура. Вооб-

ще, Булгаков утверждал, что абажур священен! 

Простой домашний предмет, даже несколько ри-

туально мещанский, становится символом незыб-

лемости Дома: «Никогда не сдергивайте абажур с 

лампы… Абажур священен! Никогда не убегайте 

крысьей побежкой на неизвестность от опасности. 

У абажура дремлите, читайте – пусть воет вьюга, – 

ждите, пока к вам придут» [6, с. 196]. А если при-

дут, если так сложится, то и умирайте вместе. 

Ведь неслучаен один из эпиграфов к «Белой 

гвардии» именно из пушкинской «Капитанской 

дочки», где родители Маши Мироновой жили 

вместе и на смерть вместе пошли. Именно поэто-

му в финале «Белой гвардии» в небе возникает не 

красный дрожащий Марс, а звезда любви – голу-

бая нежная Венера. 

Защищенность человеку дает только Дом и лю-

бящая семья у абажура за кремовыми шторами. 

Такой Дом свил Булгаков в романе «Белая гвар-

дия». Укрепление и удержание Дома в ветрах ис-

тории – точка опоры для писателя в 1918-1919 го-

дах. Сегодня, когда «Белая гвардия» проецируется 

на современный исторический опыт и изучается 

глазами читателя первой четверти ХХI века, бул-

гаковская точка опоры становится не просто важ-

ной, а главной для выживания человека. 
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Through the prism of time: reflection of 1917-1919 events in Mikhail Bulgakov’s novel “The White Guard” 

 

Bikkulova I.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Russian State University of Justice 

 

Abstract: the article describes Mikhail Bulgakov's worldview in 1917-1919 to analyze his views in the critical 

years for the whole country. At that time, Bulgakov was in Kiev, near his family. Bulgakov's personal memories 

became the basis for his first novel "The White Guard", which shows his view of history – the view of a person 

valuing personal space, rooted domestic routine, and family values. For this reason, the article highlights one of the 

themes of the novel "The White Guard" – home and family. 

The article aims to characterize the theme of home and family in Mikhail Bulgakov's novel as the most im-

portant for his creative work and establish the idea that it is important for the writer to maintain the home in the 

difficult days associated with the historical upheavals. 

The main characters of the novel, the Turbin family, try to withstand the challenge of history and time. They 

managed to save their home and resist the whirl of events affecting Russia. Bulgakov emphasizes that the Turbins 

are the epitome of the Russian intelligentsia color, conscientious, suffering, trying to honestly make sense of what 

is happening. In a sense, the writer provides recommendations to a person facing revolutionary upheavals - it is 

necessary to be at home, with their families, not to "run away from the lampshade," although it is almost impossi-

ble. Bulgakov's house becomes an ideal model of the world order, which must be preserved for the sake of the fu-

ture. The novel "The White Guard" is about a generation of people in the early 20th century, with immutable life 

rules. These rules laid the foundation of their worldview.  

The practical significance of the analysis lies in its use at seminars and lessons related to studying Mikhail Bul-

gakov's creative work and, in particular, his novel "The White Guard". 

Keywords: Russian literature, Bulgakov, The White Guard, history, family, intelligentsia, revolutionary events 
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История спортивного телевидения в России (на примере канала «Матч ТВ») 

 

Демиров И.Г., 

Ибрагимова П.А., кандидат исторических наук, 

Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: в данной статье освещается специфика работы спортивного общедоступного телеканала «Матч ТВ». 

Как показывают рейтинги, спорт в России очень популярен и телеканал способствует нынешним предпочтениям 

населения. Данная тема является одной из актуальных на сегодняшний день, так как государство уделяет огромное 

внимание развитию спорта не только в общем по стране, но и в частности. Главная цель телеканала «Матч ТВ» – по-

казать телезрителям, что Российская Федерация является спортивной державой, а также привить и пропагандировать 

людям здоровый образ жизни. Кроме того, в статье мы рассмотрим одного из ведущих журналистов телекомпании, 

который популяризирует футбольный вид спорта. Контент «Матч ТВ» составляют, в основном, трансляции главных 

спортивных событий, новости, аналитические шоу и документальные циклы. 

Ключевые слова: трансляция, спорт, аудитория, спортивные соревнования, телеканал 

 

Для цитирования: Демиров И.Г., Ибрагимова П.А. История спортивного телевидения в России (на 

примере канала «Матч ТВ») // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 50 – 53. 

 

«Информационный повод» в спортивной жур-

налистике становится краеугольным, ведь зритель 

хочет получать актуальную и своевременную ин-

формацию о событиях ярких, непредсказуемых, 

зрелищных и значимых именно для него [1, с. 19]. 

Первые телевизионные трансляции спортивных 

событий в России появились в середине 1950-х 

годов. Телевизионные трансляции футбольных 

матчей стали особенно популярными в 1960-х го-

дах, когда телевизоры стали доступны широкой 

аудитории. Несмотря на то, что спортивное теле-

видение было популярным, его развитие в России 

было затруднено во многих аспектах. В 1990-х 

годах Россия переживала экономический кризис, 

который оказал негативное влияние на спортивное 

телевидение. В отсутствие качественных телека-

налов к 2000 году телеканал "Спорт" стал един-

ственным специализированным телеканалом, ко-

торому удалось приобрести права на трансляцию 

спортивных событий и сделать все возможное для 

развития спортивной телевизионной индустрии в 

стране. 

С распадом Советского Союза спортивное те-

левидение только началось зарождаться. Все глав-

ные спортивные трансляции, такие как Чемпионат 

мира по футболу или Олимпийские игры показы-

вались на двух федеральных каналах: ОРТ и РТР. 

Очевидно, что спортивного контента было мало.  

Спорт высших достижений имеет в России 

многоступенчатую структуру иерархии начиная от 

спортивных школ, команд, федераций и заканчи-

вая Министерством спорта Российской Федера-

ции. в состав управленческой цепочки входят не 

только спортивные организации, но и структуры, 

влияющие на развитие спорта, – это правитель-

ственные организации и СМИ. При этом они 

находятся в разной степени подчинения. Прави-

тельственные организации представлены в роли 

«управленцев» спорта, а масс-медиа – только в 

подчинении. Однако, как показывает практика, 

СМИ (особенно мировые телекомпании) могут 

находиться и в верхнем ряду, влияя на развитие 

спорта в плане раскрытия его эстетической и ком-

мерческой стороны, а также внося изменения не-

которых правил в тех или иных видах спорта [2, с. 

76]. 

Одной из важнейших частей спортивного теле-

вещания являются новости. В отличие от боль-

шинства новостей из мира шоу-бизнеса и развле-

чений, спортивные новости нередко несут полити-

ческий подтекст и напрямую апеллируют к патри-

отическим чувствам аудитории, так как в них 

неизбежно поднимается тема борьбы «своих» и 

«чужих», защиты авторитетов и престижа люби-

мого клуба, команды или собственной страны. В 

отличие от большинства развлекательных про-

грамм и шоу, спортивные телепрограммы расска-

зывают о том, что происходит в реальной жизни: 

спортивные соревнования – это не инсценирован-

ная история противостояний, борьбы, побед и по-

ражений. Причём финал всегда открыт и непред-

сказуем, так как любое событие – реально и не 

срежиссировано. 

В стране остро не хватало продукта спортивно-

го образца, ведь на телеканале «Россия 2», кото-

рый позиционировал себя как спортивное СМИ, 

уделял большое внимание фильмам и блоку пере-

дач канала ВГТРК "Моя планета". Многие бо-

лельщики возмущались данному факту и даже жа-

ловались на имя Президента, но ничего не изме-

нилось. Однако в 2015 году о проблеме, которая 

указывалась выше заметили и депутаты, и чинов-

ники, и высшее руководство. В середине 2015 года 

произошли глобальные изменения, которые по-
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влияли на спортивную журналистику. Благодаря 

вмешательству Владимира Путина было сообщено 

о создании нового спортивного СМИ – «Матч 

ТВ». Многие граждане страны обрадовались дан-

ной вестью, ведь очень сильно не хватало попу-

лярных спортивных трансляций в России, а «Матч 

ТВ» как раз и будет устранять данную проблему. 

Через некоторое время телекомпания приобрела 

первую лицензию, которая включала 926 аналого-

вых частот. 

Целевая аудитория телеканала Матч ТВ вклю-

чает в себя любителей спорта различных возраст-

ных групп. Главной ценностью для этой аудито-

рии являются спортивные события и новости из 

мира спорта, поэтому она заинтересована в объек-

тивной, актуальной и подробной информации о 

спортивных событиях. Кроме того, целевая ауди-

тория телеканала Матч ТВ характеризуется сле-

дующими признаками: 1) мужчины и женщины в 

равной степени интересуются спортом и смотрят 

телевизионные программы на эту тему; 2) боль-

шинство зрителей телеканала «Матч ТВ» живут в 

городах и крупных мегаполисах, так как там до-

ступен широкий спектр развлечений и возможно-

сти для занятия спортом; 3) целевая аудитория 

телеканала «Матч ТВ» имеет высокий уровень об-

разования и дохода. Она готова платить за преми-

ум-контент и использовать современные техноло-

гии для получения доступа к спортивным событи-

ям. 

Одним из главных способов продвижения теле-

канала является работа с онлайн-платформами, 

которые обеспечивают охват целевой аудитории. 

Среди таких площадок можно выделить социаль-

ные сети, видеохостинги, новостные порталы, 

мессенджеры и другие. Также с самого начала ис-

пользовались охватные площадки, такие как «Ян-

декс» и Mail.ru, тематические спортивные ресур-

сы, новостные сайты (rambler.ru, lenta.ru, gazeta.ru) 

социальные сети, видеохостинги, а также площад-

ки, которые обслуживает Gazprom-Media Digital.  

В последние годы наиболее быстроразвиваю-

щимся типом онлайн-содержания стали видеохо-

стинги. «Матч ТВ» ищет способ, как использовать 

этот канал распространения контента в своих ин-

тересах. Наиболее хорошо известные видеоплат-

формы – YouTube, TikTok, Vimeo и т.д. Использо-

вание видеоплатформ для продвижения позволяет 

телеканалу добраться до новых аудиторий, мате-

риалы на канале могут быть использованы для ре-

кламы продуктов и услуг самого канала, а также 

для привлечения рекламодателей. 

Свою деятельность телекомпания начала 1 но-

ября 2015 года в 06:30 по московскому времени. В 

связи с произошедшей трагедии, связанной с авиа-

катастрофой в Египте, в программе «Матч ТВ» 

произошли изменения, был отменён показ ком-

мерческой рекламы. Матч Единой лиги ВТБ 

ЦСКА – «Калев» был показан в прямом эфире в 

13:00 МСК. Первой хоккейной трансляцией на 

телеканале стал поединок между столичными ко-

мандами «Динамо» и «Спартак», начавшийся че-

тырьмя часами позднее. В интересах телевидения 

КХЛ перенесла ещё две гостевые встречи красно-

белых в регулярном чемпионате, предшествовав-

шие этому дерби, а следовавший за ним матч 

РФПЛ «Спартак» – «Урал» был задержан на 10 

минут для показа серии буллитов. Квалификация 

17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в 

классе «Формула-1» транслировалась 31 октября 

на «России 2», а сам Гран-при Мексики – 1 ноября 

уже на «Матч ТВ». Рейтинги телеканала по итогам 

первых месяцев работы оказались ниже, чем у 

«России 2». По данным интернет-издания Colta.ru, 

в конце 2015 года «Матч ТВ» был 19-м по попу-

лярности среди федеральных телеканалов. К кон-

цу 2016 года он продолжал уступать «России 2», 

доля в аудитории мужчины 25-59 лет составляла 

3,2%. В первый год вещания на закупку прав 

трансляции спортивных соревнований было затра-

чено 6,5 млрд. рублей, окупить которые не уда-

лось. 

Одной из главных причин, почему канал «Матч 

ТВ» является наиболее ярким примером развития 

спортивного телевидения, история его создания и 

развития. Изначально телеканал был создан в со-

ответствии с типичными правилами инвестиции в 

телевидение, но в конечном итоге его концепция 

приобрела собственный характер. Так, вместо то-

го, чтобы транслировать матчи и делать прогнозы, 

канал «Матч ТВ» решил пойти другим путем. Ко-

манда канала начала предлагать своим зрителям 

шоу и передачи, которые не просто отображают 

матчи, но и рассказывают истории, которые стоят 

за этими матчами. 

Кроме того, телеканал также предлагает уни-

кальные режиссерские решения и съемки из не-

обычных ракурсов. Например, они показывают, 

как футболисты подходят к своим автобусам до 

матчей, а также показывают зрителям, как они го-

товятся к игре в раздевалке. Также канал Матч ТВ 

не обходит стороной истории участников матча, и 

показывает, как живут, общаются и тренируются 

известные игроки. 

Таким образом, история канала «Матч ТВ» – 

это пример эволюции спортивного телевидения и 

вклада этой отрасли в жизнь современного обще-

ства. Создание канала и реализация его концепции 

стали своеобразным катализатором развития не 

только спортивного, но и общего культурного 

дискурса, что сделало этот канал и настоящей ле-

гендой в российском и мировом телевидении. 
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На телеканале работают много профессиональ-

ных журналистов и комментаторов, один из кото-

рых Георгий Черданцев – известный спортивный 

комментатор и журналист, работавший ранее на 

каналах «НТВ», «НТВ-Плюс», сейчас футбольный 

обозреватель на «Матч ТВ». Многие болельщики 

запомнили Георгия за его горячие, порывистые и 

экспансивные комментарии. 

Карьера журналиста для Георгия началась в 

1996 году. В то время в качестве корреспондента 

он работал в программе Василия Уткина «Фут-

больный клуб». На рубеже веков ведущим про-

граммы «Европейская футбольная неделя». В ну-

левых годах работал в качестве пресс-атташе 

РФПЛ. В 2008-м Георгий стал ведущим «Фут-

больной ночи» на НТВ, покинув ее в 2011 году. В 

2000-х Черданцев также работал в передачах «Об-

ратный отсчет», «2:1» и «Постскриптум». Кроме 

того, журналист с юных лет следит за итальянским 

чемпионатом, который комментирует довольно 

много лет. Георгий – страстный фанат «Ювенту-

са» и поклонник московского «Спартака». 

Пиком его популярности, скорее всего, являет-

ся 2008 год. Тогда Георгий Черданцев комменти-

ровал легендарный матч сборной России против 

команды Нидерландов (3:1). Именно во многом 

благодаря успешной игре россиян и приятному 

«послевкусия» от матча у болельщиков сохрани-

лись положительные воспоминания о работе Геор-

гия. Фразы «Колодин – пушка страшная», «Коло-

дин, добрый вечер!» и «Я сейчас закончу вообще 

всё» до сих пор вызывают мурашки у многих по-

клонников российского футбола. Также родилось 

его не менее популярное «Буффонище». С разви-

тием беттинга (ставок на спортивные события) в 

сети появился популярный мем, связанный с ком-

ментатором. Черданцев в своём твиттере часто 

прогнозирует исход каких-либо матчей, а внима-

тельные пользователи заметили, что по факту ре-

зультат матчей оказывается прямо противополож-

ным. Находчивые юзеры придумали этому явле-

нию название «Античерданцев» – послушай Геор-

гия и сделай наоборот. Кто-то объяснил этот за-

бавный факт тем, что у комментатора непогашен-

ная ипотека, и именно поэтому он продолжает де-

лать свои неточные прогнозы и рекламировать 

букмекеров. 

Голос Георгия Черданцева можно услышать в 

одной из серий мультипликационного сериала 

«Валера», а также рекламном ролике группы ком-

паний «СОГАЗ». Вместе с другим известным ве-

дущим Константином Геничем участвовал в озву-

чивании футбольной игры FIFA. В 2015 году ве-

дущий решил выпустить собственную книгу. Ра-

бота получила название «Записки футбольного 

комментатора». 

«Матч ТВ» является беспрецедентно обсужда-

емой медийной темой по сравнению со своими 

предшественниками. Это можно расценивать дво-

яко: с одной стороны, это может быть признаком 

того, что масштабная пиар-кампания телеканала 

даёт некоторые плоды, и спортивным телевидени-

ем, а вместе с ним и спортом, начинает интересо-

ваться более массовая аудитория. 
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Abstract: this article highlights the specifics of the work of the public sports TV channel "Match TV". As the ratings show, 

sport is very popular in Russia and the TV channel contributes to the current preferences of the population. This topic is one of 

the most relevant today, since the state pays great attention to the development of sports not only in general in the country, but 

also in particular. The main goal of the Match TV channel is to show viewers that the Russian Federation is a sports power, as 

well as to instill and promote a healthy lifestyle in people.  In addition, in the article we will consider one of the leading jour-

nalists of the television company, who popularizes the football sport. The content of Match TV consists mainly of broadcasts 

of major sporting events, news, analytical shows and documentaries. 
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Интернациональная и национальная специфика репрезентации брачных  

отношений в английских, русских и аварских фразеологических единицах 

 

Гамзатова Ф.М., 

Тетакаева Л.М., кандидат филологических наук, доцент, 

Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: в данной статье анализируется специфика вербализации брачных отношений в английской, русской и 

аварской фразеологии. Целью статьи является определение особенностей репрезентации брачных отношений в ан-

глийских, русских и аварских фразеологизмах. Основной задачей работы является выявление сходств и различий вос-

приятия брака в разных лингвокультурах. В ходе исследования было проанализировано около 400 фразеологических 

единиц английского, русского и аварского языков, отобранных методом сплошной выборки из фразеологических сло-

варей, которые в ходе анализа были разделены на несколько наиболее многочисленных, ярко представляющих брак 

семантических групп, что позволило сделать вывод о том, что восприятие брачных отношений в разных социумах 

формируется под влиянием национальных гендерных стереотипов, которые находят своё отражение в лингвокульту-

рах англичан, русских и аварцев. Впервые проведенный сопоставительный анализ английских, русских и аварских 

фразеологизмов, репрезентирующих отношения между мужем и женой, позволил установить их роль в английском, 

русском и аварском обществе, а также выявить их интернациональные и национальные особенности. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, пословица, брак, сопоставительный анализ, лингвокультура, стерео-

тип 
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Исследование брачных отношений невозможно 

без учета национальной специфики каждого наро-

да. 

С давних пор в России семейный уклад был 

преимущественно патриархальным. Взаимоотно-

шения людей основывались на традициях, обыча-

ях, а также на экономических взаимосвязях, пото-

му что все люди занимались сельским хозяйством. 

Главой в семье был мужчина, но несмотря на это 

муж и жена принимали одинаковое участие в вос-

питании своих детей, так как это было предписано 

еще в «Домострое» – в сборнике наставлений, 

сформированных при духовном наставнике Ивана 

Грозного, монахе Сильвестре в середине XVI века. 

Что касается британской семьи, то это нуклеарная 

семья, которая почитает и соблюдает все тради-

ции. У англичан порицаются ранние браки или 

многоженство, что было обозначено еще в 1753 

году в Акте Лорда Хардвика. Для аварской семьи 

характерны патриархальный уклад и соблюдение 

традиций. Существует четкое разделение ответ-

ственности между мужем и женой, например, муж 

отвечал за материальное благополучие семьи и за 

судьбы детей, а жена за устройство быта и хозяй-

ства в доме. Подобное разделение существует и в 

наши дни, дом разделяется на мужскую и жен-

скую половины, которые нечасто взаимодейству-

ют между собой [5]. 

В данном исследовании выявляется специфика 

вербализации брачных отношений на материале 

фразеологических единиц (ФЕ) в языках рассмат-

риваемых культур. С лингвистической точки зре-

ния изучаемые языки относятся к разным типам: 

синтетическому и аналитическому, что обуслови-

ло различия в их концептуальной, лексико-

семантической и фразеологической системах. 

Среди различных типов устойчивых выраже-

ний выделяют фразеологизмы, идиомы, послови-

цы и поговорки. Именно паремию чаще всего рас-

сматривают как один из основных «кодов» куль-

туры, как язык веками сформировавшейся обы-

денной культуры, передающейся из поколения в 

поколение и отражающей все категории и уста-

новки жизненной философии народа – носителя 

языка [2, с. 14].То, что пословицы и поговорки 

хранят в себе знания о мире и о человеке в этом 

мире, позволяет ученым говорить о пословичном 

представлении о мире как об «отдельном фраг-

менте, части языковой картины мира», а также о 

существовании пословичного менталитета. Посло-

вичный менталитет – это отраженный в послович-

ном фонде менталитет народа, точнее, определен-

ных социальных групп народа [3, с. 45]. В данной 

статье предполагается широкое понимание состава 

фразеологического фонда, куда входят паремиоло-

гические и фразеологические единицы. 

ФЕ репрезентируют брачные отношения при 

наличии гендерных номинаций лица: в англий-

ском языке – «husband», «wife»; в русском языке – 

«муж», «жена»; в аварском языке – «ч1ужу», 

«рос», «лъади». 

В ходе анализа языкового материала было изу-

чено около 400 фразеологических единиц англий-

ского, русского и аварского языков из словаря 
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фразеологических единиц [1], которые в результа-

те были разделены на пять семантических групп: 

1. Фразеологизмы, представляющие креп-

кий союз мужчины и женщины 

В английской, русской и аварской картинах 

мира представлено мнение о том, что в брачных 

отношениях муж и жена дополняют друг друга, 

они движутся в одном направлении, поддерживая 

друг друга. 

Husband and wife live the same life `Муж и жена 

– одна сатана` 

Like husband like wife `Муж и жена – одна сата-

на` 

In the husband wisdom, in the wife gentleness 

`Муж – голова, жена – душа`. 

Между мужем и женой нитки не протащишь. 

Муж – голова, жена – шея. 

Муж да жена одним лыком шиты. 

Муж с женой, что вода с мукой, сболтать – 

сболтаешь, а разболтать – не разболтаешь. 

ГъоцIоца махх кколеб, росас чIужу колей 

`Щипцы держат железо, а муж поддерживает же-

ну` 

Лъади гьечIев росги рос гьечIей чIужуги – 

чIобогояб рукъ `Муж без жены и жена без мужа, 

как пустой дом`. 

2. ФЕ, демонстрирующие влияние мужа и 

жены на устройство дома 

Во всех трех лингвокультурах ответственность 

за домашний очаг лежит в основном на женщине. 

Именно жена ведет хозяйство, готовит пищу, при-

нимает гостей и занимается обустройством быта. 

The best furniture in the house is a virtuous wom-

an`Лучшее убранство дома – добродетельная 

жена` 

The wife is the key of the house `Жена – это ключ 

от дома` 

Добрая жена дом сбережет, а худая рукавом 

растрясет. 

Жена за три угла избу держит, а муж за один. 

Добрая жена хозяйству научает, а злая от до-

ма отучает. 

Рос-рукъ аваданаб гьаби лъадул гьунар-цIар бу-

го `Радость и веселье дома – заслуга жены` 

Х1уби ч1вач1они, ч1алу кколареб, ч1ужу 

гьеч1они, рукъ ккодареб `Если не поставить столб, 

то бревно не выдержит, если нет жены, том дом не 

выдержит` 

ЧIужу егани, рукъ бегулеб `Если жена заболеет, 

и дом перевернется` 

ЧIужу квешил гьобол вохун унарев `От плохой 

жены гость не уходит довольный` 

3. Фразеологизмы, отражающие отношение 

родителей к детям 

В русской и аварской культурах продолжение 

рода и воспитание детей – одни из основных за-

дач, которые стоят перед супружеской парой. В 

английском языке было зафиксировано значитель-

но меньше подобных пословиц и поговорок, так 

как в приоритете у женщины – саморазвитие и ка-

рьерный рост, что стало известно из данных опро-

са, проведенного British Social Attitudes Survey, со-

гласно которому 72% британцев считают, что за-

рабатывать и обеспечивать семью это обязанность 

не только мужа, но и жены [4]. 

He that hath wife and children hath given hostages 

to fortune `Тот, у кого есть жена и дети, отдал за-

ложников судьбе` 

Бей жену до детей, а детей до людей. 

Детей нет – жена пустоцвет. 

Эбел-лъимал тIезарулебги мацI, рос-лъади 

ратIа гьарулебги – мацI `Сплетни отделяют мать с 

детьми и разводят мужа и жену` 

Росасда ццин бахъиндал, чIужуялъ лъимал ру-

хулел `Если жена злится на мужа, то начинает бить 

детей` 

4. Группа ФЕ, вербализующих измену 

Пословицы и поговорки в данной группе имеют 

негативную коннотацию, так как с древних пор 

семья – это устойчивая ячейка общества, которая 

сохраняет свою неприкосновенность и не допуска-

ет вмешательства посторонних. Однако, для со-

хранения преданности и верности в браке оба су-

пруга должны прикладывать усилия и обладать 

определенными чертами характера. Например, 

быть преданными, но в то же время строгими и 

наблюдательными. 

Each husband gets the infidelity he deserves 

`Каждый муж получает измену, которую он за-

служивает`. 

Who has a fair wife, needs more than two eyes 

`Тому, кто имеет красивую жену, нужно иметь 

больше двух глаз`. 

Неверная жена – чужой человек в доме. 

Жене спускать – в чужом дому ее искать. 

Квешав росас чIужу щакдарулилан абулеб, 

квешай чIужуялъ рос щакдарулилан абулеб `Пло-

хой муж обвиняет жену в ревности, а плохая жена 

– мужа` 

Къаси роцIун, къад кьерхун – боцIуе балагь, ну-

цIида нахъе ялагьарай чIужу – росасе балагь `Ве-

чером ясно, днем пасмурно – беда для скотины, 

жена, которая смотрит на дверь, – беда для мужа` 

Рос квешлъани, чIужуялъ чияхъ рокьи гьабула 

`Если муж будет плохим, то жена найдет, кого 

любить` 

5. Фразеологизмы, характеризующие жён 

Выбор жены – ответственное дело, к которому 

подходят с особым вниманием во всех сравнивае-

мых культурах. В менталитете каждого народа 

зафиксированы стереотипы идеальной жены. Так, 

например, в Британии женщина должна быть vir-
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tuous `добродетельная`, worthy `достойная`, cheer-

ful `веселая`, good `хорошая`, obedient `послуш-

ная`. А в русской паремиологии жена должна быть 

«доброй», «разумной» и «хорошей», данные лек-

семы включают в себя не только душевную добро-

ту и ласку, но также умение быть хорошей хозяй-

кой и любящей женой. В аварской культуре также 

хозяйственность жены и ее добрый нрав играют 

более важную роль, чем ее внешность и красота. 

A virtuous woman is a crown to her husband 

`Добродетельная жена – венец своего мужа` 

A worthy woman is the crown of her husband 

`Достойная жена – венец для мужа. 

A cheerful wife is the joy of life `Веселая жена – 

радость в жизни` 

A good and virtuous wife is the most precious jew-

el of one’s life `Хорошая и добродетельная жена - 

самое драгоценное сокровище в жизни человека` 

Аnobedientwifecommandsherhusband `Послуш-

ная жена командует своим мужем` 

Доброю женою и муж честен. 

Разумная жена прибавит мужу чести, а злая – 

разнесет худые вести. 

У хорошей жены и плохой муж будет молод-

цом. 

Выбирай жену не в хороводе, а в огороде. 

Выбирай жену не по наряду, а по уму. 

Добрая жена да жирные щи – другого добра не 

ищи. 

Квешай чIужуялъ рос хер гьавула `От плохой 

жены муж быстро стареет` 

Бергьарай чIужу – чIинтIараб балагь `Борзая 

жена – напасть` 

Гьан кколареб чу биче, рукъ кколарей ч1ужу 

йиччай`Худую лошадь продай, с женой нехозяй-

ственной разводись` 

ГIака балагье рахь-нахалъе лъикIаб, ч1ужу 

ялагье гIамал-хасият лъикIай `Корову ищи при-

годную для хозяйства, жену ищи с благим нравом` 

В ходе исследования были обнаружены группы 

фразеологических единиц, отражающих нацио-

нальную специфику вербализации брачных отно-

шений только одного народа, так как подобные 

ФЕ отсутствуют в других лингвокультурах. 

В английском языке имеется семантическая 

группа ФЕ, выражающих негативное отношение к 

брачным отношениям, например 

Honest men marry soon, wise men not at all 

`Честные женятся рано, мудрые – никогда` 

Bachelors know more about women than married 

men; if they didn't, they'd be married too `Холостяки 

знают женщин лучше, чем женатые; если бы было 

не так, они бы тоже женились` 

В русском языке cемантическая группа ФЕ, в 

которых рукоприкладство является атрибутом 

брачных отношений 

Бьет значит любит. 

Кто жены не бьет – мил не живет. 

В аварской лингвокультуре имеется группа ФЕ, 

в которых отражено отношение к двоеженству: 

КIиго чIужу – кIиго тушман `Две жены – два 

врага` 

ГIакъилас цо чIужу ячуней, гIабдалас чан щва-

ниги ячуней `Умный возьмет одну жену, глупый 

возьмет сколько угодно` 

Таким образом, проведя данное исследование и 

проанализировав фразеологические единицы ан-

глийского, русского и аварского языков, мы при-

шли к выводу, что во всех трех культурах есть 

общие черты в репрезентации брачных отноше-

ний, так как в каждой из сравниваемых культур 

почитается институт брака и приветствуется его 

сохранность. Однако, можно заметить, что в рус-

ской и аварской культурах все еще сохраняется 

семейный строй, в то время как, в английской 

культуре происходит переоценка ролей и ценно-

стей: меняется отношение к детям – среди британ-

ских семей распространены маленькие нуклеар-

ные семьи; также происходит смещение патриар-

хального строя в сторону матриархата – уклада, 

при котором лидирующую роль играет женщина. 
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Abstract: this article analyzes the specifics of the verbalization of marital relations in English, Russian and Avar phraseol-

ogy. The purpose of the article is to determine the specifics of the representation of marital relations in the English, Russian 

and Avar phraseology. The main purpose of the work is to identify the similarities and differences in the perception of mar-

riage in different linguistic cultures. During the study, about 400 phraseological units of English, Russian and Avar languages, 

selected by random sampling from phraseological dictionaries were analyzed. The units were divided into several most numer-

ous semantic groups, which clearly represent marriage, making it possible to conclude that the perception of marriage in dif-

ferent societies is formed under the influence of national gender stereotypes, which are reflected in the linguocultures of the 

English, Russian and Avar people. For the first time the comparative analysis of English, Russian and Avar phraseological 

expressions, representing the relationship between husband and wife, allowed to establish their role in the English, Russian and 

Avar society, as well as to identify their international and national characteristics. 
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Заимствования эпонимов из английского языка (на примере сферы культуры и искусства) 
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Алтайский государственный педагогический университет 
 

Аннотация: в статье рассматриваются заимствования эпонимов из английского языка (на примере сфе-

ры культуры и искусства). Обоснована актуальность изучения эпонимов, заимствованных из английского 

языка, в исследованиях современных авторов. Отмечено, что исследования современных авторов направ-

лены на анализ механизмов заимствования и адаптации иноязычных слов в русском языке, изучение со-

циолингвистических и культурных факторов, влияющих на данный процесс, а также анализ их лексических 

и семантических особенностей и использования их в речи носителей русского языка. Выявлено, что заим-

ствованные эпонимы имеют национально-культурную обусловленность и отражают те объекты, явления, 

процессы, которые появились в другом языке благодаря открытиям, идеям конкретного человека. Рассмот-

рены эпонимы, заимствованные из сферы культуры и искусства, поскольку они не только отражают куль-

турное наследие конкретной страны, но и известны широкой аудитории. Сделан вывод о том, что актуаль-

ность использования эпонимов, заимствованных из английского языка, связано с историческим контекстом, 

необходимостью расширения словарного запаса, сохранением культурного наследия, профессиональной 

значимостью. 
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Изучение процессов языкового влияния одного 

языка на другой приводит к необходимости рас-

смотрения заимствований, что позволяет раскрыть 

культурные и социальные связи между Россией и 

англоязычными странами, а также помочь в пони-

мании тенденций в развитии языка и его эволюции 

в контексте мировой культуры. Одним из направ-

лений современной лингвистики является иссле-

дование эпонимов – название самого объекта или 

процесса, явления, именуемого в честь какого-

либо субъекта (ученого, деятеля, персонажа и др.) 

[9]. 

Изучение эпонимов, заимствованных из ан-

глийского языка, в работах современных авторов 

направлены на анализ механизмов заимствования 

и адаптации иноязычных слов в русском языке, 

исследование социолингвистических и культур-

ных факторов, влияющих на данный процесс, а 

также анализ их лексических и семантических 

особенностей и использования их в речи носите-

лей русского языка [6]. Важным аспектом иссле-

дования эпонимов является изучение их роли в 

создании национально-культурной идентичности 

носителей языка, поскольку они могут использо-

ваться как символы культуры, истории и тради-

ций, связанных с определенными странами или 

регионами мира. 

Российскими авторами достаточно широко рас-

смотрены эпонимы в русском языке, заимствован-

ные из английского языка. 

Например, Л.В. Гусева отмечает, что одной из 

особенностью эпонимов является то, что они не 

всегда являются точным научным термином, что 

некоторые из них имеют несколько значений. Ав-

тор также подчеркивает важность включения эпо-

нимов в словари, так как они широко используют-

ся в научной литературе и могут вызывать трудно-

сти для неспециалистов. Автор приводит такие 

эпонимы, как boycott (от имени Карла Бойкотта), 

Diesel (от имени Рудольфа Дизеля), dunlop (от 

имени Джона Бойда Данлопа) [3]. 

Е.Ю. Харитонова рассматривала историю воз-

никновения медицинских терминов-эпонимов и 

основные причины их появления. Автор акценти-

ровала внимание на том, что, что использование 

эпонимов в медицине не всегда обосновано с точ-

ки зрения научной точности и ясности, и в некото-

рых случаях может быть заменено более точными 

научными терминами. приводит примеры таких 

терминов-эпонимов, как болезнь Паркинсона (от 

имени Джеймса Паркинсона), болезнь Альцгейме-

ра (от имени Алоиса Альцгеймера) и др. [10]. 

По мнению Л. А. Хамидуллиной, активное упо-

требление эпонимов в современных словарях рус-

ского языка требует полного включения эпонимов 

в словарные статьи [9]. Аналогичную позицию 

поддерживала М. Макарова, которая отмечала, что 

эпонимы играют важную роль в русском языке и 

представляют интерес как для лингвистов, так и 

для обычных пользователей языка. Кроме того, 

современная лексикография должна учитывать 

использование эпонимов в речи и предоставлять 

достаточно информации об их значениях [6]. В 

свою очередь, В.Ф. Малиновский рассматривает 

роль эпонимов в развитии науки и их связь с име-

нами известных ученых. При этом эпонимы не 
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только помогают запоминать и классифицировать 

научные понятия, но и могут влиять на принятие 

научных решений и выбор научных направлений. 

Примером могут служить термины лапласово пре-

образование (от имени Пьера Симона Лапласа), 

Закон Ома (от имени Георга Симона Ома), теоре-

ма Ферма (от имени Пьера Ферма) и др. [7]. 

И. Верещагина, Н. Казакова, Н. Шестакова [1], 

М.Н. Кривошеев [4] рассматривали фразеологиче-

ские выражения, содержащие эпонимы, и их ис-

пользование в различных сферах коммуникации. 

Авторы отметили, что фразеологические эпонимы 

обладают высокой коммуникативной значимостью 

и играют важную роль в понимании иноязычной 

речи. Кроме того, они отражают исторические, 

культурные и научные тенденции в обществе. 

Данной позиции придерживается Е.А. Григорьева, 

согласно которой эпонимы являются не только 

лингвистическим явлением, но и отражением 

культурных и исторических особенностей обще-

ства. Автор приводит в качестве примера эпоним 

рубикон – момент, когда принимается решение, 

которое нельзя изменить. Термин происходит от 

реки Рубикон в Италии, которую пересек Юлий 

Цезарь, начав гражданскую войну [2]. 

Р.В. Хачатурян [8], Я. Шмелев [12] исследовали 

употребление эпонимов в научно-технической ли-

тературе. По их мнению, эпонимы используются в 

основном для обозначения новых идей, концеп-

ций, методов и технологий и тем самым являются 

важным инструментом для создания единообраз-

ной терминологии в науке и технике. 

В своей работе Ю. Шевченко изучал влияние 

эпонимов на смысловое содержание слов и при-

шел к выводу о том, что эпонимы могут изменять 

семантику слов и приводить к появлению новых 

значений. Он также отметил, что эпонимы играют 

важную роль в процессе словообразования [11]. 

По мнению А.Б. Лурье, эпонимы имеют боль-

шое значение для культуры и языка, поскольку 

они отражают историю и культурное наследие 

народа, их значения изменяются со временем и 

отражают изменения в обществе [5]. 

Авторы обращают внимание на то, что эпони-

мы имеют свои особенности и отличия от других 

типов имен собственных, таких как антропонимы, 

топонимы и др. Они часто возникают благодаря 

значимости, которую приобретает персона или 

объект, который становится именем собственным. 

Это может происходить в различных областях, 

например, в науке, искусстве, спорте, политике и 

т.д. Однако, в целом, исследования показывают, 

что эпонимы являются важным элементом языка, 

который отражает культурные, исторические и 

научные знания общества. 

Каждый из авторов относит к эпонимам раз-

личные слова, но в целом, можно выделить не-

сколько общих признаков эпонимов: 

- эпонимы – это слова, образованные от имен 

собственных, на основе их знаменитых людей, со-

бытий или мест, связанных с этими именами. 

- эпонимы имеют отношение к определенной 

области знаний или деятельности, например, ме-

дицине, науке, культуре, искусстве и т.д., часто 

используются в научных и специализированных 

текстах, но могут также встречаться в общей лек-

сике. 

Тем не менее авторы подчеркивают, что приве-

денные примеры могут также относиться к антро-

понимам, поскольку образованы от имен людей. 

Разница между эпонимами и антропонимами за-

ключается в том, что эпонимы являются общими 

названиями для объектов или явлений, связанных 

с определенными именами, в то время как антро-

понимы относятся к конкретным людям. 

Таким образом, на основе исследований, по-

священных эпонимам и их заимствованиям из 

других языков, в частности, английского, можно 

заключить, что заимствованные эпонимы имеют 

национально-культурную обусловленность и от-

ражают те объекты, явления, процессы, которые 

появились в другом языке благодаря открытиям, 

идеям конкретного человека. В связи с этим целе-

сообразно рассмотреть эпонимы, заимствованные 

из сферы культуры и искусства, поскольку они не 

только отражают культурное наследие конкретной 

страны, но и известны широкой аудитории. 

Ярким примером могут служить эпоним из 

сферы киноискусства: 

1) Мэрилин Монро – американская актриса, 

которая известна стилем и образом жизни, 

связанным с сексуальностью и эротикой. 

2) Бонд - персонаж романов Яна Флеминга о 

Джеймсе Бонде, британском суперагенте. 

3) Чарли Чаплин – английский актер, 

режиссер и клоун. Эпоним описывает его стиль 

комедии и юмора, парадоксы и нелепые ситуации. 

4) Джекки Чан – китайский актер и режиссер, 

который стал известен своими боевиками. В 

настоящее время его имя стало эпонимом для 

способа боя, называемого «джеки чан стайл», 

который используется в фильмах о кунг-фу. 

5) Бэтмен – персонаж комиксов издательства 

DC Comics, чье имя стало эпонимом, который 

описывает мрачный и темный стиль, а также 

сильного героя, который защищает всех от зла. 

6) Бонни и Клайд – знаменитые американские 

преступники, которые в 1930-х годах 

организовали серию ограблений и убийств. Их 

имена стали синонимом для пары преступников, 

которые совершают преступления вместе. Эпоним 
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описывает романтизированное представление о 

бандитской жизни. 

7) Оскар – престижная кинопремия, которая 

ежегодно вручается в Голливуде. Она была 

названа в честь Мэри Пикфорд, которая сказала, 

что статуэтка напоминает ей своего партнера по 

фильму «Полюби меня, если осмелишься». 

Эпоним используется для признания заслуг 

человека в актерском мастерстве, в том числе в 

повседневной жизни. 

В сфере литературы, музыки и 

изобразительного искусства можно отметить 

следующие эпонимы: 

1. Шерлок – персонаж, выдуманный писате-

лем Артуром Конаном Дойлем. Шерлок Холмс 

стал синонимом для интеллектуала-детектива, 

которому удается разгадывать сложнейшие 

преступления, используя дедуктивный метод 

расследования и поиска истины. 

2. Робин Гуд – легендарный герой 

средневековой баллады, который обычно 

изображается как бесстрашный разбойник, 

защищающий бедных и борющийся против 

коррумпированной власти. Эпоним описывает 

человека, которым движет идея справедливости, 

гуманности и борьбы за справедливость. 

3. Алиса – главный герой романа Льюиса 

Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Эпоним 

описывает человека, который погружается в мир 

фантазии и мечты, где все возможно. 

4. Дикинсон – стиль поэзии, развившийся в 

Англии в XIX веке, относящийся к литературному 

направлению романтизма. Стиль получил свое 

название в честь Эмили Дикинсон – американской 

поэтессы, которая стала одним из символов этого 

направления. 

5. Рембрандт – голландский художник, 

который считается одним из величайших мастеров 

живописи. Его имя стало эпонимом для техники 

живописи, называемой «рембрандтовским 

светом», которая характеризуется ярким 

освещением и глубокими тенями. 

6. Элвис – американский певец и музыкант 

Элвис Пресли. Эпоним подразумевает уникальный 

стиль музыки, включающий элементы рок-н-

ролла, блюза, кантри. 

В сфере кулинарного искусства в русском 

языке активно используются следующие эпонимы, 

заимствованные из английского языка: 

1. Марс (шоколадный батончик) назван в 

честь Фрэнка Марса, американского предприни-

мателя, который создал кондитерскую компанию 

Mars, Inc. в 1911 году. 

2. Бургер назван в честь Гамбурга, немецкого 

города, где в 19 веке начали готовить котлеты из 

мелко нарезанного мяса, бургер привезли в Аме-

рику в XIX в. немецкие иммигранты, однако сна-

чала он назывался гамбургским стейком, из ро-

дился гамбургер, который сейчас признан в мире 

«лицом» динамичной Америки. Эпоним использу-

ется для описания калорийной, но дешевой и 

быстрой еды «на бегу»: булка, котлета, листок са-

лата, соус. 

3. Чизбургер – название блюда, похожего на 

бургер, но с добавлением сыра. Как и бургер, чиз-

бургер получил свое название по городу Гамбургу, 

но стал популярен в США. 

4. Сэндвич назван в честь Джона Монтафорта, 

четвертого графа Сэндвичского острова, который 

придумал такой способ подачи еды. 

5. Куки – эпоним, образованный от имени 

Куки Робертсона, дочери гонщика Ф1 Джеки 

Стюарта. Это слово в русском языке используется 

для обозначения печенья. 

Таким образом, употребление в речи эпонимов, 

заимствованных из английского языка, обусловле-

но несколькими причинами: 

1. Исторический контекст: знание эпонимов 

позволяет понимать историю науки, медицины, 

литературы и других областей знаний, так как 

многие термины носят имена ученых, изобретате-

лей, писателей и других значимых персон. 

2. Расширение словарного запаса: знание 

эпонимов позволяет расширить словарный запас, 

что продуктивно влияет на общение и понимание 

текстов различных тематик. 

3. Сохранение культурного наследия: многие 

эпонимы имеют давнюю историю и связаны с 

культурой и традициями разных народов, изуче-

ние которых помогает сохранить и передать эти 

знания будущим поколениям. 

4. Профессиональная значимость: в различ-

ных профессиональных областях, таких как меди-

цина, право, наука и техника, знание эпонимов 

является важным элементом культуры профессио-

нального сообщества, что может повысить автори-

тет и уважение в среде коллег и клиентов. 
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Морфологические и этимологические особенности демонимов Соединенных Штатов Америки 

 

Петрова Е.А., кандидат филологических наук, 

Курский государственный университет 

 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию морфологических и этимологических особенно-

стей особых имен собственных – названий жителей определенных территорий (демонимов) в качестве объ-

екта лингвистических исследований. Автор исследует демонимы Соединенных Штатов Америки, опираясь 

на синхронные данные, систематизируя их и концентрируясь на их морфосинтаксических отличительных 

чертах и этимологическом анализе. В настоящей статье под демонимом подразумевается термин, опреде-

ляющий группу людей, выделенных территориально. Именно поэтому основное внимание при исследова-

нии обращается на имена собственные, закрепленные за определенным географическим местоположением. 

Целью работы стал анализ наименований жителей американских штатов, принятых официально, а также их 

неформальных эквивалентов, встречающихся в повседневной речи населения локаций.  Среди языковых 

признаков выделяются ряд суффиксов, характерных для формирования демонимов разного регистра, и 

устанавливается тенденция употребления данных имен с основой на грамматические правила языка. В про-

цессе исследования автор анализирует неформальные названия жителей, классифицируя их по этимологи-

ческому происхождению. Следует отметить, что основными причинами возникновения таких онимов явля-

ется географические особенности, исторические события, представители флоры и фауны, распространен-

ные на конкретных территориях, определенные отрасли сельского хозяйства и промышленности. Таким 

образом, демонимы американских штатов демонстрируют определенные морфологические тенденции иг-

рают значительную роль в формировании языкового ландшафта. 

Ключевые слова: имена собственные, наименования жителей, демонимы, словообразовательные суф-

фиксы, официальные демонимы, неформальные варианты названий 
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Имена собственные представляют собой значи-

тельный лексический пласт, ценный в качестве 

объекта изучения. Это связано с тем, что в совре-

менном быстроменяющемся мире часто появля-

ются новые лексические единицы, некоторые пе-

реходят в разряд устаревших. Иные вообще исче-

зают из языка. Аналогичный процесс протекает и 

среди собственных имен. 

Изучением имен собственных занимается такая 

наука как ономастика («раздел языкознания, изу-

чающий собственные имена (онимы)» [1]). На со-

временном этапе развития науки существует не-

сколько определений данному явлению (О.С. Ах-

манова, В.Н. Ярцева, И.С. Алексеева, О.И. Фоня-

кова и др.). В соответствии с целью нашего иссле-

дования мы опирались на определение, предло-

женное О.И. Фоняковой: «имя собственное – это 

универсальная функционально-семантическая ка-

тегория имен существительных, особый тип сло-

весных знаков, предназначенный для выделения и 

идентификации единичных объектов (одушевлен-

ных или неодушевленных), выражающих единич-

ные понятия и общие представления об этих объ-

ектах в языке, речи и культуре народа» [8, с. 21]. 

Имена собственные имеют свое значение и мо-

гут заменять объект действительности в процессе 

появления и развития. В них включены субъек-

тивные и социально обусловленные эмоции и фак-

торы. «Они вводят собеседника в круг культурно-

исторических, территориальных, этнографических 

и прочих сведений о человеке, подразумевающих-

ся при одном лишь упоминании его национально-

сти» [5, с. 209]. 

Существует несколько классификаций имен 

собственных. Одной из самых обширных, на наш 

взгляд, является классификация А.В. Суперанской, 

которая выделяет имена живых существ и су-

ществ, воспринимаемых как живые (антропонимы, 

зоонимы, мифонимы), именования неодушевлен-

ных предметов (топонимы, космонимы и астрони-

мы, фитонимы, хрематонимы, названия средств 

передвижения, сортовые и фирменные названия), 

собственные имена комплексных объектов (назва-

ния предприятий, учреждений, обществ, объеди-

нений, названия органов периодической печати, 

хрононимы, названия праздников, торжеств, ме-

роприятий, произведений литературы и искусства, 

стихийных бедствий, документонимы, фалерони-

мы), лексические категории, не включаемые в 

ономастическое пространство (этнонимы, обозна-

чения лиц по месту жительства и групповые про-

звания людей, номены, товарные знаки) [5]. В ее 

работе «Что такое топонимика» [6] появился тер-

мин «ойконим», обозначающий названия населен-

ных мест и явившийся основой для термина «ка-

тойконим». 



Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук 2023, №7 

  
 

 63 

В отечественной лингвистике катойконим 

определяется как имя жителя по названию места 

жительства (греч.[/p] κᾰτά – 'по, сообразно', οἶκος 

'жилище', ὄνομα 'имя') [10]. В испаноязычной 

науке аналогично выделяется термин gentilicios в 

качестве названия жителей страны (города, села и 

т.п.) [10]. Данные термины являются частичными 

эквивалентами. Как указывают О.С. Чеснокова и 

М. Радович, катойконим, являясь этнонимом, име-

ет такое значение, которое включает имена, дан-

ные жителям определенного места самостоятель-

но, другими народами, имеющие отрицательную 

коннотацию или принадлежащие исчезнувшим 

народам, используемые для крупных этносов и для 

небольших этнических общностей. Gentilicios 

имеет более широкое семантическое поле, будучи 

истолкованным как имя, «обозначающее соотне-

сенность к географии» или «принадлежность или 

отношение к народам или нациям, а также роду 

или семье» [7]. 

В англоязычной науке встречается термин 

demonym (древне-греческое δῆμος – «народ» и 

ὄνυμα – «имя, название»), который различными 

словарями определяется как имя человека, связан-

ное с его происхождением: a word that is a name 

for someone who comes from a particular place (сло-

во, которое является именем человека из опреде-

ленного места) [11], a word (such as Nevadan or 

Sooner) used to denote a person who inhabits or is 

native to a particular place (слово, используемое 

для обозначения человека, который проживает или 

является уроженцем определенного места) [16]. 

Опираясь на данные определения, можно отме-

тить, что demonym, по сути, ближе к gentilicios. В 

своем исследовании мы возьмем за основу термин 

demonym. Это связано с тем, что, во-первых, объ-

ектом нашей работы являются названия жителей 

Соединенных Штатов Америки. Во-вторых, в оте-

чественных лингвистических работах термин «де-

моним» встречается в разных трактовках. 

В большинстве работ данный термин относится 

к группам людей, выделенных территориально. В 

«Кратком толковом словаре по полиграфии» он 

определяется как «нарицательное имя, взятое в 

качестве псевдонима» [12]. Однако в отдельных 

научных трудах демоним понимается как имя соб-

ственное, обозначающее названия духов. В данной 

работе мы будем использовать англоязычный ва-

риант данного слова demonym. 

Таким образом, говоря о термине «демоним» 

как о номинации человека или группы людей, жи-

вущих в определенном месте или происходящих 

из него, следует отметить, что он был популяризо-

ван в 1990 г. Полом Диксоном в книге «What Do 

You Call a Person from…? A Dictionary of Resident 

Names» («Как вы называете человека из…? Сло-

варь имен местных жителей») [9]. В данной книге 

автор описал производные от географических 

названий, каталогизировал множество слов, мест и 

людей, рассмотрел происхождение прозвищ, слен-

га и разговорных слов. Для нашего исследования 

имеет ценность его словарь имен местных жите-

лей, где в качестве ярких примеров он привел та-

кие имена собственные как Liverpudlian (житель 

Ливерпуля) и Parisienne (житель Парижа). Однако, 

П. Диксон приписывает создание нового термина 

Джорджу Х. Шитцу, который употребил его двумя 

годами ранее в своей книге «Names’ Names: A 

Descriptive and Prescriptive Onymicon» («Имена 

имен: описательный и нормативный онимикон»). 

Среди языковых особенностей англоязычных 

демонимов следует отметить несколько черт. Во-

первых, демонимы всегда пишутся с заглавной 

буквы. Во-вторых, для демонима характерным 

признаком является его образование от названия 

местности с добавлением суффикса. Практически 

все они могут образовывать множественное число 

в соответствии с правилами английского языка: 

добавляется окончание -s, т.е. форма множествен-

ного числа демонимов с учетом возможностей 

языковой системы не вызывает затруднений при 

ее образовании [2]. 

Что касается словообразовательных суффиксов, 

к самым распространенным относятся: 

- an: Hungarian, Russian, Indian; 

- ish: Scottish, Irish, British; 

- ese: Portuguese, Japanese, Vietnamese; 

-er: Londoner, New Zealander; 

- ite: Sydneyite, Perthite; 

- i: Israeli, Qatari. 

В некоторых случаях наблюдается замещение 

одной буквы или группы букв другими: Cypriot (от 

Cyprus). Отдельные демонимы образуются с по-

мощью более продолжительного суффикса, 

например, наряду с названием жителя Сиднея (Ав-

стралия) Sydneyite существует вариант Sydneysider 

(суффикс состоит из 5 букв). Одновременно с этим 

название некоторых жителей образуется путем 

усечения слова, т.е. часть букв удаляется (Thai от 

Thailand). 

Кроме того, встречаются такие производные 

слова, которые были образованы с помощью внут-

реннего изменения основы: гражданин Monaco 

называется Monegasque, жители Liverpool – Liver-

pudians. Следует также отметить демонимы, 

включающие в свой состав -man и -woman (Irish-

woman, Englishman) и образующие множественное 

число согласно грамматическим правилам англий-

ского языка: замена буквы a на e (Frenchmen). 

Небольшое количество имен собственных, пе-

редающих названия жителей определенных мест, 

являются заимствованиями. Например, житель 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/name
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/particular
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/place
https://www.merriam-webster.com/dictionary/demonym
https://www.britannica.com/place/Liverpool-England
https://www.britannica.com/place/Paris
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Сент-Агат-де-Лотбиньер, провинция Квебек, Ка-

нада, называется Agathois (заимствовано из фран-

цузского языка, во Франции так назывались жи-

тели французской коммуны Агда). В африканских 

странах возможно отметить демоним, образо-

ванные путем замены начальных букв словах 

единственного и множественного числа. Так, в 

Ботсване житель в единственном числе может 

называться Motswana, а во множественном числе 

– Batswana, а в Лесото – Mosotho и Basotho соот-

ветственно. 

В связи с тем, что целью нашего исследования 

являются названия американских штатов, мы про-

анализировали официальные демонимы с точки 

зрения их образования. Для образования структу-

ры слова демонима штатов использовались сле-

дующие суффиксы: 

- (a)n как самый распространенный суффикс, 

например, Nebraska – Nebraskan (житель штата 

Небраска), Colorado – Coloradan (житель штата 

Колорадо), Kansas – Kansan (житель штата Кан-

зас), Utah – Utahn (Житель штата Юта) и пр. 

- ian: Oregon – Oregonian (житель штата Оре-

гон), Washington – Washingtonian (житель штата 

Вашингтон), Kentucky – Kentuckian (житель штата 

Кентукки) и пр. 

- (e)r, наряду с предыдущим суффиксом второй 

по популярности: Michigan – Michigander (житель 

штата Мичиган), New York – New Yorker (житель 

штата Нью Йорк), Maryland – Marylander (житель 

штата Мэриленд) и пр. 

- ite, жители всего трех штатов имеют названия, 

включающие этот суффикс: Wyoming – Wyoming-

ite (житель штата Вайоминг), Wisconsin – Wiscon-

sinite (житель штата Висконсин) и New Hampshire 

– New Hampshirite (житель штата Нью-Гемпшир). 

Интересно отметить географическую особен-

ность в названии штатов. Как правило, штаты в 

одном и том же регионе имеют один и тот же 

суффикс в своих демонимах. Демонимы западного 

побережья и южных штатов в основном заканчи-

ваются на ian. Часть Новой Англии заканчивается 

на er. Основная масса жителей западных штатов 

имеет в своем названии суффикс – an. 

Данные названия демонимов американских 

штатов закреплены официально Издательским 

бюро правительства США. Практически все они 

образуются непосредственно от названия штата, 

кроме имен жителей Индианы. Несмотря на то, 

что существует подобный демоним Indianian, есть 

еще один официально признанный – Hoosier. Не 

зная данное слово, будет тяжело определить, жи-

телем какого штата является человек. Merriam-

Webster Dictionary определяет это слово как 

«perhaps alteration of English dialect hoozer anything 

large of its kind (возможно, изменение диалектного 

слова «hoozer», что-то крупное)», первое извест-

ное употребление датируется 1826 г. [17]. 

Однако, происхождение термина остается 

предметом споров. В 1840-х годах это слово было 

широко распространено, будучи популяризиро-

ванным стихотворением жителя Ричмонда Джона 

Финли «Гнездо гусака» 1833 года. Сейчас Hoosier 

используется в названиях многочисленных пред-

приятий и организаций, базирующихся в Индиане. 

Это также название спортивных команд Универ-

ситета Индианы [14]. 

Кроме официально признанных наименований 

жителей определенных географических мест, 

несомненно, существуют их неформальные экви-

валенты. Например, австралийцев могут называть 

Aussie, что воспринимается как некий сокращен-

ный вариант от названия страны. Некоторые не-

формальные демонимы предполагают значитель-

ную этимологическую замену: филиппинцев мо-

гут называть Pinoy или Pinay (жен.), жителей 

Ливерпуля – Scousers (такое название произошло 

от названия местного диалекта Scouse), жители 

Новой Зеландии неформально именуются Kiwis. 

Данные демонимы имеют положительную кон-

нотацию, однако встречаются неофициальные 

наименования, которые рассматриваются как 

этнические оскорбления. 

Помимо официально зарегистрированных де-

монимов американские штаты также имеют не-

формальные наименования. При образовании та-

ких имен собственных в некоторых случаях про-

сто наблюдается замена одного суффикса на дру-

гой, без изменения смысловой нагрузки. Напри-

мер, суффикс – ian замещается -an: Alabamian – 

Alabaman (жители штата Алабама), Louisianian – 

Louisianan (жители Луизианы), и наоборот: 

Massachusettsan – Massachusettsian (жители штата 

Массачусетс), Texan – Texian (житель Техаса); 

суффиксы -ite и -ian тоже взаимозаменяемы: New 

Jerseyan – New Jerseyite (жители Нью Джерси), 

Wisconsinite – Wisconsonian (жители Висконсина), 

Wyomingite – Wyomingian (жители штата Вайо-

минг). Иногда для образования неофициальных 

демонимов используется суффикс – (e)se: 

Wisconsinite-Wisconsese, Arizonan – Arizonense 

(жители штата Аризона), Wyomingite – Wyomese 

(житель Вайоминга). Нельзя не отметить и суф-

фикс -er, распространенный суффикс для образо-

вания исполнителя действия: Pennsylvanian – 

Pennsylvanier (житель Пенсильвании). Для разгра-

ничения по половому признаку к демониму могут 

добавляться -man/woman: New Hampshirite – New 

Hampshireman или New Hampshirewoman (штат 

Нью Гемпшир), или Michigoose (жительница Ми-

чигана, как игра слов от Michigander, т.к. gander 

означает гусак, goose – гусыня). 
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Иногда неофициальные имена просто пред-

ставляют собой сокращенный вариант официаль-

ного названия: Minnesotan – Minne (житель Мин-

несоты), Oklahoman – Okie (житель штата Окла-

хома). При этом некоторые могут нести опреде-

ленную смысловую нагрузку. Так, Arkansan – 

Arkie (рабочий-мигрант родом из Арканзаса, в 

словаре помечено на Disparaging пренебрежитель-

ное) [15]. 

Однако большинство неформальных наимено-

ваний жителей штатов США образуются, полно-

стью заменяя корневое слово: Californian – Prune 

Picker (слово времен Великой Депрессии в США 

для обозначения калифорнийца, слово prune – су-

шеная слива, т.е. термин дословно переводится 

как сборщик сушенных слив), Connecticuter – 

Nutmeg (данный термин происходит о прозвища 

«Штат мускатного ореха», в данном штате суще-

ствовали разносчики, которые путешествовали по 

стране, продавая мускатный орех), Kentuckian – 

Corncracker («лудильщики кукурузы» презритель-

ное прозвище белых бедняков штата Кентукки), 

Nebraskan – Cornhuskers (данное название жителей 

штата Небраска ассоциируется с кукурузой , не 

имеет негативного подтекста), Delawarean - Blue 

Hen's Chicken (возможно, произошло от названия 

отряда «Колдуэллские бойцовые петушки» 

(Caldwell's gamecocks) времён Войны за независи-

мость США (1775-83 гг.); blue hen – разновидность 

кур, выводящих бойцовых петушков). Жители 

Флориды могут называться Alligator из-за популя-

ции аллигаторов в штате. 

Жителей штата Нью Йорк могут называть 

Knickerbocker в честь потомков первых голланд-

ских поселенцев. «Tar heel (дегтярный каблук)» – 

прозвище проживающих в штате Северная Каро-

лина, данный термин восходит к ранней истории 

штата, когда он был ведущим производителем 

расходных материалов для военно-морской про-

мышленности, позже во время Гражданской вой-

ны превратился в похвалу. Напротив, живущие на 

Род-Айленде могут называться Swamp Yankee 

(разговорный пренебрежительный термин, обо-

значающий сельских янки (северо-восточный аме-

риканец, деревенский, упрямый, независимый че-

ловек). Сельские жители штата Вермонт также 

имеют свое прозвище «Woodchuck (сурок)» без 

отрицательной коннотации, буквально – деревен-

ские жители, которые кололи дрова, другое значе-

ние – жители Вермонта во втором или третьем по-

колении [20]. 

Отдельные демонимы относятся не к жителям 

всего штата, а его определенной территории. Так в 

штате Южная Каролина употребляется термин 

Sandlapper по отношению к тем, кто проживает в 

регионе Sand Hills, занимающий всего 12% от об-

щей площади штата. Некоторые демонимы воз-

никли в связи с географическим ландшафтом шта-

та. Например, житель штата Западная Вирджиния 

неформально называется «Mountaineer (горец)», 

т.к. здесь находятся Аллеганские горы. 

Некоторые штаты имеют несколько неофици-

альных названий: жители Джорджии могут назы-

ваться Buzzard (канюки (зоол.) – падальщики, пра-

вительство, считая их необходимой частью эколо-

гии, в свое время приняло строгий закон об их за-

щите внутри штата), Cracker (это уничижительный 

термин для обозначения иммигрантов из горной 

Вирджинии и Северной Каролины), Goober-

grabber (данным прозвищем подчеркивается цен-

ность арахиса в штате, т.к. goober – арахис) [18]. 

Жители Канзаса именуются Grasshopper (прозви-

ще дано в честь кузнечика, точнее саранчи, кото-

рая в 1874 г. напала на штат), Jayhawker (термин 

возник в 1856 во время конфликта между Канза-

сом и Миссури), Sunflower (как отсылка к диким 

подсолнухам, растущим по всему штату). В речи 

населения штата Теннесси встречаются такие 

названия как Volunteer (этот термин появился в 

ходе войны 1812 года, когда тысячи жителей Тен-

несси записались в армию в ответ на призыв гу-

бернатора Блаунта о наборе добровольцев), Big 

Bender (archaic) (отсылка к индейскому названию 

реки Теннесси – «Река с большим изгибом»), 

Butternut (предположительно данное прозвище 

возникло во время войны между штатами и явля-

ется отсылкой к коричневой униформе солдат 

Теннесси) [19]. 

Население штата Висконсин кроме наименова-

ний, незначительно отличающихся суффиксами от 

официальных демонимов, называется еще не-

сколькими, образование которых восходит к раз-

ным реалиям. Так, одно из имен собственных, 

применимых неофициально по отношению к жи-

телям, – Badger (барсук – символ штата), другое – 

Cheesehead (данное прозвище возникло в связи с 

тем, что штат исторически производил больше 

молочных продуктов, чем другие штаты Америки, 

однако, одно время имело пренебрежительный 

оттенок по отношению к спортивным фанатам 

Висконсина, позже, наоборот, стало признаком 

гордости), еще одно – Sconnie, образовавшееся от 

четырех средних букв названия штата Висконсин 

и обозначающее человека из этого штата, имеет 

нейтральное значение [13]. 

Таким образом, в нашем исследовании мы рас-

смотрели семантику демонимов жителей амери-

канских штатов. Необходимо отметить, что суще-

ствуют официальные и неофициальные названия. 

Практически все официальные наименования об-

разуются, используя общепринятую словообразо-

вательную структуру языка, и подчиняются грам-
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матическим правилам употребления имен суще-

ствительных в английском языке. 

Наравне с официальными вариантами суще-

ствуют неформальные эквиваленты, для образова-

ния которых используются различные языковые 

средства: 

- замена суффикса без изменения смысловой 

нагрузки, 

- добавление суффикса в целях гендерного раз-

личия, 

- сокращение названий, что также является 

признаком разговорной речи, 

- полная замена однокоренных с названием 

штатов слов на лексемы, содержащие в себе опре-

деленное значение для жителей. Они отягощены 

разнообразными коннотациями, что может спо-

собствовать появлению стереотипов [4]. 

Данные демонимы, в свою очередь, также 

можно разделить на категории: 

- слова, связанные с географическим положе-

нием штата, 

- слова, возникшие в связи с распространением 

на данной территории определенных представите-

лей флоры и фауны, 

- слова, основанные на развитии сельского хо-

зяйства и промышленности, 

- слова, связанные с историческими событиями, 

преимущественно происходившими в 19 веке. 

Создание любых названий, в том числе демо-

нимов – живой творческий процесс, который про-

исходит в языке постоянно. При этом нет стандар-

тов для их образования и появления в обиходе 

населения. В неформальной речи они могут обо-

значать как жителей всего штата, так и определен-

ной его территории. Некоторые могут быть со-

вершенно нейтральны в плане эмоциональной 

оценки, другие обладать пренебрежительной кон-

нотацией или, напротив, нести положительное 

значение. Оценочность, заложенная в имени соб-

ственном, может быть нестабильна и меняется с 

течением времени или происходящими события-

ми. 

Таким образом, можно отметить, что демонимы 

как имена собственные обладают лингвистиче-

ским и экстралингвистическим значением. При 

этом лингвистическое значение включает особые 

причины именования, специфику существования в 

языке, современное восприятие, историю, этимо-

логию его основы, экстралингвистическое значе-

ние охватывает существование имени в обществе, 

культурно-исторические ассоциации и связь име-

ни с именуемым объектом [3]. 
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Abstract: this article is devoted to the study of morphological and etymological features of special proper names – the 

names of residents of certain territories (demonyms) as an object of linguistic research. The author explores the demonyms of 

the United States of America, relying on synchronous data, systematizing them and concentrating on their morphosyntactic 

distinctive features and etymological analysis. In this article, a demonym is a term that defines a group of people allocated ge-

ographically. That is why the main attention in the study is drawn to proper names assigned to a certain geographical location. 

The purpose of the work was to analyze the names of residents of the American states, officially accepted, as well as their in-

formal equivalents found in the everyday speech of the population of the locations. Among the linguistic features, a number of 

suffixes are distinguished, characteristic of the formation of the demonyms of different registers, and a tendency is established 

to use these names based on the grammatical rules of the language. In the course of the research, the author analyzes the in-

formal names of the inhabitants, classifying them by their etymological origin. It should be noted that the main reasons for the 

emergence of such names are geographical features, historical events, representatives of flora and fauna common in specific 

territories, certain branches of agriculture and industry. Thus, the demonyms of the American states demonstrate certain mor-

phological tendencies and play a significant role in the formation of the linguistic landscape. 

Keywords: proper names, names of inhabitants, demonyms, word-forming suffixes, official demonyms, informal variants 

of names 

 

For citation: Petrova E.A. Morphological and etymological features of the demonyms of the United States of 

America. Modern Humanities Success. 2023. 7. P. 62 – 67. 



Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук 2023, №7 

  
 

 68 

Карточная игра как элемент дворянской субкультуры 

в произведениях русских писателей 19 века 

 

Джамбекова Т.Б., профессор, 

Уздеева Т.М., доцент, 

Чеченский государственный педагогический университет 

 
Аннотация: в статье рассматриваются произведения русских писателей первой половины 19 века. Фокусируется 

внимание на образах карточных игроков. Исследованию подвергаются их речь, поступки, отношение к деньгам. Под-

черкивается феномен азартных карточных игр, где зачастую применялось шулерство и откровенный обман. В статье 

установлено также, что игра – это кураж, страсть, захватывающая  человека. Психология игры, психология обмана, 

психология карточного куража показаны в большинстве произведений этой поры. Писатели предстают большими зна-

токами игр и гениальными художниками этой дворянской субкультуры. Результаты статьи – выводы об индивидуаль-

ном подходе к теме у каждого писателя. 

Цель данной статьи – проанализировать преломление мотива у Пушкина, у Лермонтова, не претендуя на всео-

хватность проблемы. Эта цель обусловила решение следующих задач: выявить названия наиболее часто употребляе-

мых карточных игр; обозначить связь карточного мотива с героями произведений; рассмотреть психологическую 

подоплеку игры у каждого писателя; установить функциональное предназначение этого мотива у разных авторов. 
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Великая русская литература 19 века хорошо от-

разила жизнь разных сословий в России. Культур-

ные имущие слои русского населения любили кар-

точные игры. По свидетельству ученых, в те вре-

мена человека определяли по формуле: «Он игра-

ет», «Он не играет» [1, с. 201]. Карты – это и жаж-

да острых ощущений, это и развлечение от обы-

денной житейской скуки, это и возможность об-

щения. Карточные игры способствовали также 

быстрому и скорому обогащению. Будучи широко 

распространённым явлением, оно не могло не по-

пасть в литературу для описания. Русская литера-

тура задействовала мотив карточной игры в очень 

многих произведениях. По ним мы сегодня можем 

судить о многообразии и разнообразии игр. Игра и 

игрок – это психологическая коллизия, нашедшая 

свое воплощение во многих разножанровых про-

изведениях русской литературы. 

В науке интерес к присутствию темы карт в ли-

тературе есть. Мало работ, в которых этот аспект 

был бы рассмотрен в целом, охватывая большин-

ство русских писателей, так или иначе касавшихся 

карточной темы. Это определило актуальность 

нашего обращения к реализации этого мотива в 

русской литературе первой половины 19 века. 

Обращение классиков к этой теме помогает им 

лучше обрисовать эпоху, жизнь господствующих 

сословий XIX века, жизнь чиновничества. По мне-

нию ученых, русская литература подошла к этому 

явлению и с психологической стороны [7, c. 71]. 

Изучение этой страсти, азарта и куража игры за-

нимало Достоевского и Пушкина. 

Впервые тема карт возникает в русской литера-

туре в повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», а 

затем в баснях И.А. Крылова. И тот и другой объ-

единяют мотив беспутства и игры. Так баснописец 

изобразил игрока: 

«Один был рослый молодец, 

Беспутства был он образец» [3, с. 206]. 

Настоящее развитие получит тема карточной 

игры в ряде произведений А.С. Пушкина. В ро-

мане «Евгений Онегин» в главе первой, тридцать 

восьмой строфе, продолжая описывать характер и 

привычки своего героя, Пушкин говорит: «Ни 

сплетни света, ни бостон …» [8, с. 20]. 

Здесь названа карточная игра – бостон – при-

вычная в светских салонах, в которую играли 

мужчины и пожилые дамы. Тоска Онегина так 

сильна, что даже эта азартная игра не способна её 

развеять.В главе четвёртой, десятой строфе герой 

предстаёт в деревне, получивший уже признание 

Татьяны. Здесь Пушкин сталкивает пылкость 

чувств героини и холодность Онегина. Героя он 

сравнивает с равнодушным гостем, который на 

вист вечерний приезжает, играет, уезжает, спо-

койно спит,а дальше даже не знает, где окажется. 

То есть, дана привычная схема поведения светско-

го человека, для которого сыграть в вист также 

привычно, как выпить бокал шампанского. Вист – 

довольно распространённая игра в офицерских и 

дворянских кругах.В пятой главе в сцене гадания 

Татьяны, автор попутно сообщает читателю о при-

вычках милой старины, в которых росла героиня. 

Среди них обязательны карточные гадания, кото-

рые проводили обычно в долгие зимние вечера. В 
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деревенской глуши это одно из развлечений, наря-

ду с верой в приметы, в предсказания, в сны и т.д. 

Выросшая в атмосфере, по преимуществу, дере-

венских народных поверий, Татьяна верила картам 

и в схему судьбы, которую они сулили ей. В доме 

Лариных было принято на званых обедах или 

ужинах играть в карты. Автор называет три попу-

лярные игры: бостон, ломбер и вист. Игра пере-

межается с чаепитием и танцами. Самые задорные 

игроки играют по восемь раз. 

В романе «Евгений Онегин» упомянуто харак-

терное для карточной игры явление как шулер-

ство. Шулеры – это бесчестные игроки, прибегав-

шие к нечистым уловкам ради выигрыша. Тако-

вым является Зарецкий. Пушкин дал ему следую-

щую характеристику: 

«Зарецкий, некогда буян, 

Картёжной шайки атаман» [8, с. 39]. 

Он на беду встретился Онегину в деревне, да 

ещё принёс записку с вызовом на дуэль от Ленско-

го. Зарецкий в прошлом не просто повеса, он изве-

стен в свете как шулер, скандалист, враль, дуэ-

лянт. И от такого человека зависит судьба Онеги-

на. Герой называет его старым дуэлянтом («Он 

зол, он сплетник, он речист»). Герой предвидит, 

как Зарецкий тут же раструбит везде о трусости 

Онегина, в случае отказа от дуэли, и неизбежны 

шёпот, хохотня глупцов – всё то, что составляет 

общественное мненье. Автор сетует по поводу то-

го, что Онегин оказался рабом предрассуждений, а 

не мужем с честью и умом. В романе Пушкина 

упомянута ещё одна карточная игра – в дурачки. О 

ней автор говорит в строфе восемнадцатой главы 

седьмой. Татьяна после отъезда Онегина из дерев-

ни, прогуливаясь по полям, добрела до имения 

Онегина. Здесь ключница Анисья показала ей дом, 

кабинет Онегина и рассказала о том, как живал её 

покойный барин – дядя Онегина. По воскресень-

ям, надев очки, он играл с Анисьей в эту карточ-

ную игру. Упоминания игр у Пушкина не редки. 

Так, в поэме «Домик в Коломне» мать главной ге-

роини Параши любила по вечерам раскладывать 

свои карты и гадать. В «Повестях Белкина» в по-

вести «Выстрел» показана жизнь русского офи-

церства, которая состояла из утренних учений, 

обедов и вечерних пуншей да карт. В самом нача-

ле повести Пушкин даёт подробное описание игры 

офицеров, в конце которой происходит ссора 

главного героя Сильвио с недавно поступившим в 

полк офицером. Вначале по просьбе офицеров хо-

зяин прометал банк. Началась игра: Сильвио метал 

молча. Понтёр записывал лишнее и быстро допла-

чивал недостающее. Играли на деньги – на стол 

были высыпаны полсотни червонцев. Новый офи-

цер в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио 

уравнял счёт. Офицер, думая, что он ошибся, пу-

стился в объяснения. Сильвио, молча, продолжал 

метать. Офицер щёткой стёр записанное, Сильвио 

написал вновь. Посчитав себя жестоко обижен-

ным, офицер пустил в Сильвио медный шандал, 

тот увернулся от удара. Все ожидали дуэли, кото-

рая не произошла. Далее повествователь описыва-

ет историю выстрела Сильвио, ставшим главным 

выстрелом чести. В «Отрывках и набросках» А.С. 

Пушкина также обнаруживаем упоминания карт. 

Так, в «Романе на Кавказских водах» героиня с 

дочерью собираются на Кавказ. Своей приятель-

нице героиня говорит: «В октябре месяце… наде-

юсь непременно воротиться. У меня будут вечера, 

два раза в неделю, и надеюсь, милая, что ты ко 

мне перенесёшь свой бостон» [8, с. 380]. 

Повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама» напи-

сана осенью 1833 года в Болдине. Здесь карточная 

тема является основной и связана она с судьбой 

главного героя Германа. В основе повести лежит 

рассказ князя Голицына, который поведал Пушки-

ну историю своей бабки – графини Голицыной. 

Проигравшись, внук, Голицын пошёл к бабке про-

сить денег. Денег она ему не дала, а назвала три 

карты, назначенные ей в Париже. Внук поставил 

карты и отыгрался. Пушкин использовал этот ре-

альный сюжет для создания своей «Пиковой да-

мы». Начинается повесть Пушкина с диалога иг-

роков, в котором начинают звучать профессио-

нальные термины: мирандоль, руте, пароль. Ми-

рандоль – карточный термин, означавший ставку в 

две карты, при выигрыше – удваивается ставка. А 

термин «руте» означал: ставить на одну и ту же 

карту. Далее использованы слова «понтирует» 

(играет), «фараон» (название игры), «соник» (вы-

игрыш), «пароли», «паролипе» (карточные терми-

ны). Все они использованы в первой главе, по-

вествующий о молодости главной героини – ста-

рухи графини – хранительницы тайны трёх карт. 

Рассказанная в кругу игроков, история бабушки 

Томского захватила душу и сердце молодого Гер-

манна, решившего, во что бы то ни стало раздо-

быть тайну трёх карт у старухи. Но в качестве 

средства для достижения своей цели Германн из-

брал бесчестные методы. Герой, притворившись-

влюблённым в воспитанницу графини Лизаньку, с 

её помощью, пробрался в дом графини. Застав её в 

своей спальне, он обратился к ней с просьбой от-

крыть ему тайну трёх карт. Старуха была неумо-

лима, и тогда Германн пригрозил ей пистолетом. 

Старуха умерла, не произнеся ни слова. Лизавета 

убедилась в бесчестном поведении героя и мучи-

лась тем, что помогла ему. Девушка назвала его 

чудовищем, а на похоронах графини упала в об-

морок. Здесь же упал оземь Германн, что служило 

роковым предзнаменованием беды. Ночью ему 

было видение старухи, она назвала ему три карты: 
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тройка, семёрка, туз. Старуха советовала не ста-

вить более одной карты в сутки и не играть после 

этого вовсе. Она прощала ему свою смерть при 

условии его женитьбы на Лизавете. Тайна трёх 

карт овладела Германном. 

В шестой главе повести описана игра в Петер-

бурге с богатыми игроками. Пушкин описал её 

подробно: в гостиных уже играли в вист. За длин-

ным столом сидел хозяин Чекалинский и метал 

банк. Вокруг теснились двадцать игроков. «Талья 

длилась долго» – пишет автор. Термин «талья» 

означает – весь этап игры. Сюда же входит запи-

сывание проигрышей, прокидка карт, загибание 

углов. После тальи ставят карту. Германн надпи-

сал куш над своей картой в сорок семь тысяч. Его 

приняли за сумасшедшего, но карта принесла ему 

выигрыш. Вторая карта умножила его до четырёх 

тысяч. Деньги баснословные в те времена! Но тре-

тья карта «туз» дала проигрыш. Вместо туза обна-

ружили пиковую даму. Это был удар для героя 

необыкновенной силы. Герой сошёл с ума. В за-

ключении к повести автор сообщает, что Лизавета 

вышла замуж за хорошего молодого человека и 

воспитывает свою бедную родственницу. Прия-

тель Германна Томский женился на своей люби-

мой девушке Полине. 

Тема карточной игры, обыгранная Пушкиным в 

этой повести, тесно связана с нравственной про-

блематикой. Герой наказан за своё безнравствен-

ное поведение: обман Лизы, убийство старухи. 

Старуха отомстила Германну. Это она пиковая 

дама, и эпиграф к повести связан с ней. Излишняя 

жажда богатства погубила героя. Нравственная 

проекция темы карточной игры у Пушкина оказа-

лась доминирующей в повести «Пиковая дама». 

Этот мотив обнаруживаем в поэме М.Ю. Лер-

монтова «Тамбовская казначейша», датирующейся 

неточно. Исследователи предполагают её написа-

ние в период с 1836 по 1838 годы. В качестве эпи-

графа взята пословица «Играй, да не отыгрывай-

ся». В ней намёк на будущее содержание поэмы, 

посвящённой карточной игре. Место действия – 

уездный город Тамбов, в котором среди немногих 

достопримечательностей была одна особа, извест-

ная своей красотой. Это жена старого казначея. 

Казначей был игроком, и в долгие зимние вечера 

он метал карты. В восьмой строфе поэт, описывая 

его «единственный порок» – игру – использует 

карточные термины:метать, куш, рутёрка, понтир-

нуть, талью. Супруга, обученная им мелким улов-

кам во время игры (бросить вздох, томный взор), 

помогала ему в его шулерстве. Влюбчивый понтёр 

отвлёкся и не замечал проворных штук старика. 

Его краплёные колоды приносили им невинные 

доходы. Всё продолжалось до тех пор, пока в го-

род Тамбов не пожаловал полк уланов. Штаб-

ротмистр Гарин сразу заметил «редкость» Тамбова 

и стал ухаживать за казначейшей. Сцену любовно-

го признания прерывает муж, и герой готовится к 

дуэли с мужем – ревнивцем, как он полагает. Но 

на его удивление его зовут не на дуэль, а на игру в 

вист в честь именин казначея. Придя в его дом, он 

застаёт уже дельную игру. Был здесь и банк бла-

горазумный для облегчения друзей, который дер-

жал сам хозяин.За зелёным столом, столпившись, 

гости, наблюдают игру. Строфа сорок шестая по-

священа игре. Проигрывающие бледнели, рвали 

карты, вскрикивали; отыгравшие удачную талью 

пили шампанское; звучали слова дана, взяла. Пе-

редан накал игры, и результат её страшен: казна-

чей проиграл всё: старый дом, коляску, дрожки, 

трёх лошадей, мебель, жёнины серёжки. Отчаянье 

и злость охватили старика, но к удивлению, всех 

он предложил ещё талью, чтобы отыграть именье 

иль «проиграть уж и жену». Такого злодейства 

никто не ожидал. Начался второй круг игры: улан 

отчаянно играл, и старик проиграл ему свою жену. 

Авдотья Николаевна, бледная и обомлевшая, бро-

сила ему в лицо венчальное кольцо и упала в об-

морок. А улан Гарин со своей вожделенной добы-

чей отправился домой. В этой, казалось бы, лёгкой 

поэме Лермонтова мотив карточной игры обнару-

жил многое: не раз встречавшаяся в России фана-

тическая страсть игроков, шулерство и безнрав-

ственность игроков. Лермонтов описал довольно 

распространённую в те времена игру в вист. 

В романе «Герой нашего времени» Лермонтов 

также упоминает карточную игру, не описывая её. 

В повести «Княжна Мэри» Грушницкий предлага-

ет Печорину пойти в ресторацию и сыграть, объ-

ясняя этим потребность в сильных ощущениях. 

Печорин пожелал ему проиграться. Речь идёт о 

привычном для водяного общества занятии – кар-

точной игре. Её устраивали в здании Ресторации в 

Пятигорске. Там же устраивали обеды, балы и 

иные развлечения для дворян, отдыхающих на во-

дах. В повести «Фаталист» мотив карточной игры 

более развёрнут. В самом начале действия офице-

ры в одной из казачьих станиц по вечерам играли 

в карты. Наскучив бостоном, бросив карты собе-

седники погрузились в разговор о предопределён-

ности судьбы. В него вступил герой повести Ву-

лич. Предварительно рассказчик – сам Печорин – 

даёт ему характеристику. Он был родом серб, 

имел внушительную наружность, был храбр, не-

многословен, не пил вина, не волочился за казач-

ками, но имел одну страсть – страсть к игре. Далее 

следует эпизод из жизни Вулича, когда он даже в 

минуту нападения горцев не хотел бросать игру, а 

проиграв её, явился в цепь и разыскал своего 

счастливого понтёра, отдал ему долг, несмотря на 

сильную перестрелку с чеченцами. Карточный 
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долг почитался долгом чести, и Вулич проявил 

себя очень благородно. Печорин в своём дневнике 

пишет: «За зелёным столом он забывал всё и 

обыкновенно проигрывал» [5, с. 62]. Но страсть и 

азарт игры не отпускал Вулича. Офицеры ценили 

его храбрость и благородство, и этот случай был 

всем известен. 

Следующим произведением Лермонтова, где 

реализуется тема карточной игры, является драма 

«Маскарад». Предположительно написана она в 

1834 году, и по всей видимости, в основу драмы 

положен действительный случай. Сюжет пьесы 

таков: главный герой Арбенин, в прошлом игрок и 

кутила, мудрый и остывший женат на Нине, любит 

её. Но её оклеветали, и в порыве ревности он её 

отравил ядом. В финале узнаёт о её невиновности 

и сходит с ума. Лермонтов искусно сплёл в своей 

драме любовную интригу с темой карточной игры. 

Сцена первая первого действия посвящена игре. 

Игроки уже за столом, мечут банк и понтируют. 

Первый, второй, третий понтёры играют с князем 

Звездичем. Диалог героев полон карточной терми-

нологией: семпеля, гнуть, жжётся, гнётся, ва-банк. 

Семпель – это одинарная ставка, без увеличения 

назначенной суммы. Гнуть – значит увеличивать 

ставку вдвое. Транспорт – это ставка, увеличенная 

втрое. Уже в этой сцене, где всем известный игрок 

Арбенин выручает проигравшего князя Звездича, 

звучит в устах Арбенина вся психология игры. Во-

первых, Арбенин стал вспоминать былое, когда на 

его глазах «колесо счастья» одного возносило, а 

другого раздавливало, как юноши, полные чувства 

и ожидания любви, гибли на его глазах. Во-

вторых, будучи знатоком игровой страсти, Арбе-

нин объясняет, как поступать в случае проигрыша. 

Но в этом случае нужно кинуть всё, – говорит 

он, – родных, друзей, честь. Нужно разорвать 

свою душу на части, познать людей, посвятить 

годы на ловкость рук, всё презирать: закон людей, 

закон природы, владеть собой и быть готовым к 

любому исходу. Стать дьяволом в игре, каким он 

был сам в молодости. Не случайно, свою победо-

носную игру герой сравнил со сражением. По-

стигнув все тонкости игры, Арбенин оставил её 

давно, а сел играть, во-первых, чтобы помочь 

Звездичу, а во-вторых, чтоб кровь привести в вол-

ненье,тревогою опять наполнить ум и 

грудь.Тряхнуть стариной, как сказали бы сейчас. 

Образ Арбенина наращивается во второй сцене – 

сцене маскарада. Он выступает и знатоком света 

тоже. Он чужд ему, так как познал его: всё при-

творство, все ложь, тщеславие, кокетство, жажда 

богатства, чинов и славы. Ко всему остыл Арбе-

нин, напоминая своего литературного предше-

ственника Онегина. Есть у Арбенина друг молодо-

сти Казарин, с которым они беспечно жили дни 

юности своей. В сцене второй, когда Арбенин по-

дозревает жену в измене, Казарин напоминает ему 

о былом. Казарин говорит: «Мир для меня – коло-

да карт, а жизнь – банк; рок мечет, я играю, 

И правила игры я к людям применяю» [5, с. 61]. 

Отождествление игры с жизнью для бывалого 

игрока Казарина очень гармонично. Его картежное 

прошлое проявляется в его речи. Причём, напоми-

ная Арбенину все прелести прежних дней (кутежи, 

обеды, вино, театры, актрисы, танцовщицы), он не 

забывает карты и игру. 

Здесь передан азарт, кураж и вся страсть игры, 

которая захватывала игроков, и это было люби-

мым развлечением знати: дворян, офицеров. Игра 

давала сильные ощущения, делала то Наполеоном, 

то могла довести до безумия и самоубийства. 

Один эпизод из своей игровой жизни вспоминает 

Арбенин, когда проигравшись, купил яд и гото-

вился к смерти. Тогда отыгравшись, Арбенин вер-

нулся к жизни, но сейчас, всё более утверждаясь в 

измене своей жены Нины, он вновь готов принять 

яд. Карточная тема присутствует в драме Лермон-

това до конца. В финальном четвёртом действии в 

сцене первой Казарин говорит Арбенину, что он 

бледен, словно проигравшийся игрок.  Бледность 

лица – это первый признак проигрыша, когда че-

ловеку плохо. В данном случае Арбенин, отра-

вивший жену, сравнивается с проигравшим игро-

ком. В самом финале пьесы есть эпизод, когда Не-

известный с князем Звездичем собираются от-

крыть правду о невиновности жены Арбенину, и 

тем самым отомстить ему: Неизвестный за дав-

нюю обиду, а князь за оскорбления. Перед Арбе-

ниным игрок, обиженный им давно. Обида состо-

яла в том, что молодой и не совсем опытный 

юноша, проигравшись, молил Арбенина о пощаде. 

На его отчаянье он ответил смехом. Это было же-

стоко!  Будучи неспособным забыть обиду, он ис-

кал мести, и вот настал его час. 

Если в «Маскараде» мотив карточной игры пе-

реплетался со вполне реалистическим сюжетом, 

хоть и романтической драмы, то в повести 

«Штосс» этот мотив вплетён в фантастический 

план. Повесть написана Лермонтовым в 1841 году, 

но не завершена. Сюжет повести таков: русский 

художник вернулся в Петербург из Италии. Он в 

тоске, изнывает от плохого самочувствия. Идя 

вслед за своим видением, он поселяется по ука-

занному адресу, в доме есть портрет человека лет 

сорока в бухарском халате, вызывающий сильное 

впечатление героя. Изображённый, по-видимому, 

игрок. В главе третьей в повесть входит фантасти-

ческий элемент. Во-первых, портрет, созданный 

Лугиным в новой квартире, оказался схожим с ви-

сящим на стене. Далее страшные детали наращи-

ваются: шорох, дверь отворилась сама, холодное 
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дыхание и, наконец, фигура сгорбленного старич-

ка. Незнакомец сел, вытащил две колоды карт и 

предложил игру. Далее описана игра. Лугин по-

ставил на клюнгер, а старик указал на что-то бе-

лое, неясное, прозрачное. В этом эпизоде у Лер-

монтова также много профессиональных терминов 

метать, стасовать, срезать, семёрка бубен, соник, 

убитая карта, талья, банк, карта дана, куш и т.д. В 

банке старика был призрак – видение божествен-

ной, прекрасной, вожделенной женщины. Ради 

выигрыша играет Лугин каждую ночь со своим 

видением в продолжение месяца. Он уже проиграл 

всё и продаёт последние вещи и осознаёт, что 

вскоре поставить на карту будет нечего. К сожа-

лению, на этом месте повесть осталась незакон-

ченной. Видимо, герой повести начинал сходить с 

ума, и старик являлся ему в болезненном вообра-

жении. Оборвавшаяся рукопись Лермонтова ка-

жется многообещающей. Название её – это фами-

лия хозяина квартиры, где всё случилось, титу-

лярного советника Штосса. Одновременно это 

карточный термин, которым именовалась азартная 

карточная игра. Вероятно, задача повести состояла 

в изображении судьбы талантливого человека с 

использованием карточного мотива, но Лермонтов 

не успел завершить свой замысел. 

В 1839 году столица была потрясена выигры-

шем в лотерею бедной гувернантки Е.И. Штосс. 

Выигрыш составлял 400000 тясыч рублей – это 

было огромное состояние по тем временам. 

«Карты – определенная культурная реалия» – 

писал Лотман [6, с. 97]. Без нее трудно предста-

вить культуру русского дворянства прошлого. Из-

вестно, что это явление вызывало многочисленные 

разорения дворян. Правительство Николая I пыта-

лось вести с ней борьбу, угрожая тюрьмой или 

ссылкой. Наши наблюдения над преломлением 

мотива карточной игры в разных произведениях 

русских писателей убеждают в том, что они и сами 

знатоки игр. По свидетельству ученых, многие 

поэты и писатели были игроманами. Об этом пи-

шет Вересаев В.В. в своей книге "Гениальные иг-

романы России". Художественное воплощение 

этой темы у авторов разное. Так, А.С. Пушкин, 

многократно обыгравший этот мотив, фокусирует 

свое внимание на нравственной стороне вопроса. 

В "Пиковой даме" герой наказан за излишнюю 

жадность и безнравственность. 

«Маскарад» – лучшая романтическая драма на 

тему карточной игры. Лермонтов показывает, что 

жизнь как игра, в ней тоже всё зыбко: от счастья к 

несчастью, как от выигрыша к проигрышу в игре. 

Драматична и трагична судьба Арбенина, который 

был так счастлив с Ниной. Потеряв её, он обезу-

мел, как игрок после провала в игре. Писателю 

интересна психологическая  подоплёка  карточной 

игры: азарт, кураж, страсть, сильные ощущения. 

Все это находим в «Маскараде», в «Штоссе». 

Таким образом, в ходе анализа выявлено сло-

весное обслуживание игр – специальная карточная 

терминология, общеупотребительная в России 19-

го века. Игра рассмотрена как ритуал, в ходе кото-

рого обнаруживается нравственная сущность иг-

роков. Действовали установленные правила игр, 

которые с легкостью обходили шулеры, и на кото-

рых попадались начинающие игроки. Особенно 

часто попадались на уловки шулеров молодые 

вступающие в жизнь дворяне. Заведомо зная их 

настроения - склонность к гусарским пристрасти-

ям (карты, вино, женщины), шулеры обманывали 

их, отнимая у них порой целые имения. Карточ-

ный долг по тем временам-долг чести. Очень ча-

сто случались трагедии из-за карточного долга. 
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Abstract: the article analyzes the works of Russian writers of the first half of the 19th century. The focus is on the images 

of card players. Their speech, actions, attitude to money are subjected to research. The phenomenon of gambling card games is 

emphasized, where cheating and outright deception were often used. The article also states that the game is a courage, a pas-

sion that captures a person. The psychology of the game, the psychology of deception, the psychology of card courage are 

shown in most of the works of this time. The writers appear to be great connoisseurs of games and brilliant artists of this noble 

subculture. The results of the article are conclusions about each writer's individual approach to the topic. 

The purpose of this article is to analyze the refraction of the motif in Pushkin, in Lermontov, without pretending to the in-

clusiveness of the problem. This goal led to the solution of the following tasks: to identify the names of the most frequently 

used card games; to identify the connection of the card motif with the characters of the works; to consider the psychological 

background of the game for each writer; to establish the functional purpose of this motif for different authors. 

Keywords: Russian literature, noble subculture, cards, sharper, deception, victim, gambling vocabulary, conscience, player 

 

For citation: Dzhambekova T.B., Uzdeeva T.M. Card game as an element of the noble subculture in the 

works of Russian writers of the 19th century. Modern Humanities Success. 2023. 7. P. 68 – 73. 



Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук 2023, №7 

  
 

 74 
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Аннотация: рассматриваются языковые единицы лексико-семантической группы «Продукты питания» в русских 

говорах Республики Башкортостан. Предложена классификация наименований пищи, которые встречаются на терри-
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свойственными всем диалектам русского языка, так и существенными различиями, обусловленными спецификой диа-
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говорах, позволяют проследить его реакции на контакты с литературным языком и другими языками и диалектами, 

что свидетельствует о внутреннем потенциале развития диалектной лексики говоров вторичного образования. 
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Введение 

Интерес исследователей к изучению диалект-

ной лексики определяется их желанием понять 

историю, традиции и особенности мировосприя-

тия русского народа. Л.Э. Калнынь, характеризуя 

диалект как «феномен культурного национального 

наследия» [8, с. 123], указывает на необходимость 

его изучения. По мнению ученого, это будет спо-

собствовать формированию представлений об 

устройстве и функционировании диалектного язы-

ка, его реакции на контакты с литературным язы-

ком и другими языками и диалектами. Т.И. Вен-

дина, описывая диалектное слово как «архетип» 

русской культуры, отмечает, что «слово представ-

ляет собой культурное творение, которое нельзя 

объяснить, не обратившись к истории народа, его 

традициям и религии» [2, с. 129], и прямо указы-

вает на то, что именно язык традиционной духов-

ной культуры становится важным ключом для ее 

осмысления и понимания. 

Предметом пристального внимания лингвистов, 

по мнению Л.В. Илюкиной, становится «недоста-

точно изученный пласт лексики – наименования 

артефактов (предметов материальной культуры), 

которые несут в себе информацию о ежедневной 

жизнедеятельности человека, позволяющей ему 

обеспечивать себя самым необходимым для жиз-

ни: пищей, одеждой, жильём, орудиями труда, ин-

струментами» [7]. 

В настоящей статье мы рассматриваем языко-

вые единицы лексико-семантической группы 

«Продукты питания» в русских говорах Республи-

ки Башкортостан. 

Актуальность исследования определяется по-

пыткой обобщения и введения в научный оборот 

диалектного материала, который может стать ос-

новой для дальнейших разработок по обозначен-

ной проблематике. В работе предложена класси-

фикация наименований пищи, которые встречают-

ся на территории Республики Башкортостан, дана 

ареальная характеристика анализируемой лексики. 

Цель работы – выявление особенностей мате-

риальной культуры населения Республики Баш-

кортостан путем анализа лексико-семантической 

группы «Продукты питания». 

Задачи исследования: 1) сбор фактического ма-

териала методом сплошной выборки из «Словаря 

русских говоров Башкирии» под редакцией З.П. 

Здобновой [6]; 2) сопоставление фактического ма-

териала с данными «Толкового словаря живого 

великорусского языка В.И. Даля [3] и «Этимоло-

гического словаря русского языка М. Фасмера 

[10]; 3) сравнительный анализ наименований про-

дуктов питания, представленных в русских гово-

рах на территории Республики Башкортостан. 

Анализ лексико-семантической группы «Про-

дукты питания» в говорах Республики Башкорто-

стан представляет научную значимость, которая 

определяется тем, что территориальные диалекты, 
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являясь частью диалектной системы русского язы-

ка, обладают как общими чертами, свойственными 

всем диалектам русского языка, так и существен-

ными различиями, обусловленными спецификой 

диалектного ландшафта республики, что и пред-

ставлено в настоящем исследовании. 

Материалы и методы исследования 

Цели и задачи, поставленные в настоящей ра-

боте, достигаются посредством следующих линг-

вистических методов: описательного и сравни-

тельно-сопоставительного. 

В настоящее время в диалектологии наметился 

общий подъем лексикологических исследований в 

области диалектологии и лингвистической гео-

графии. 

Анализ лексики пищи на материале русского 

литературного языка и говоров представлен в ряде 

диссертационных исследований. Отметим работы 

Ю. В. Зверевой, в которых рассматривается лекси-

ка питания в пермских говорах, Ю. В. Исламовой 

и М. Г. Бакшеевой, анализирующих лексику пищи 

и напитков в русских старожильческих говорах 

Обь-Иртышского междуречья, Ю. Г. Захаровой и 

О. А. Приезжих, выполненную на материале лек-

сики говоров Приамурья и ряд других. 

Особенности функционирования лексем в рус-

ских говорах на территории Республики Башкор-

тостан рассматриваются в работах З.П. Здобновой 

и Г.М. Курбангалеевой. В них убедительно дока-

зывается, что диалекты на территории Республик 

Башкортостан, являясь говорами вторичного обра-

зования, характеризуются типологической и хро-

нологической неоднородностью [5], представляя 

собой совокупность нетождественных с генетиче-

ской и хронологической точек зрения лексико-

семантических единиц. Кроме того, на функцио-

нирование диалектного слова оказывает влияние 

контактирование с другими говорами и языками 

соседствующих с русскими представителями дру-

гих народностей (прежде всего татарами, башки-

рами), вследствие чего семантика диалектного 

слова приобретает свойство повышенной прони-

цаемости, которая позволяет «легко включить в 

свой состав новые элементы, пришедшие из дру-

гих систем» [9, с. 212]. 

Многочисленные и всесторонние исследования 

по данной проблематике иллюстрируют мнение Т. 

И. Вендиной о том, что широкий круг проблем, 

связанных с анализом и пространственным изуче-

нием лексико-семантического уровня языка, «мо-

жет быть решен только при условии всесторонне-

го охвата диалектного материала и более углуб-

ленного подхода к его собиранию и описанию» [1, 

с. 9]. 

Лексико-семантическая группа «Продукты пи-

тания», представленная в говорах Республики 

Башкортостан, отличается богатством лексическо-

го состава. В ней выделяются следующие под-

группы: 1) печеные изделия из муки; 2) овощи и 

блюда из овощей; 3) крупы и блюда из круп; 4) 

грибы и блюда из грибов; 5) ягоды и блюда из 

ягод; 6) мед. 

Рассмотрим первую подгруппу диалектизмов 

«Печеные изделия из муки». В рассматриваемых 

говорах она представлена наименованиями хлеба, 

блинов, оладий и других печеных изделий из те-

ста. 

Многочисленные диалектные наименования 

хлеба свидетельствуют о том, что он является ос-

новным компонентом питания на русском столе. В 

«Словаре русских говоров Башкирии» зафиксиро-

вано слово икмак 'хлеб', которое является заим-

ствованием из татарского и башкирского языков. 

Также в русских диалектах отмечены лексемы, 

называющие хлеб, выпеченный из муки разного 

качества калач, оржаной и оржаный, ржанина, 

ржанинка, хлебушки, ситник; ситный (подробно 

об этом [4]). Встречаются также лексемы, называ-

ющие хлеб по форме, размеру: алябыш, каравай, 

каравашек, кирпич, колоб [4]. 

В ряде говоров Республики Башкортостан со-

хранилось слово кокурка 'сдобный пшеничный 

хлебец, булочка', 'сдобный хлебец с запечённым 

внутри яйцом' (Куш: А). Кокурки – блюдо, хорошо 

известное в Поволжье, представляет собой ма-

ленькие пироги, сделанные из ржаного теста [3]. 

Они появились в средневековой Руси после при-

нятия христианства, традиции их приготовления 

связаны с праздником Пасхи: хозяйки, чтобы не 

испортились продукты, пекли кокурки, обернув 

яйца в ржаное тесто. Приготовленное таким обра-

зом яйцо оставалось свежим в течение недели, а 

ржаная мука не давала кокуркам затвердеветь.  

Анализ диалектных лексем дает представление 

о процессе подготовки и выпечки хлеба в домаш-

них условиях: базарный калач – украшенный хлеб 

(Мел: Н); двухэтажный хлеб – хлеб, который вы-

пекали из муки, смешанной с травой (Куш: А); 

мазаный хлеб – хлеб, смазанный перед выпечкой 

водой' (Арх: А); поскрёбыш (Белеб: Н; Бир: Пит) и 

поскрёбышек (Бир: Петр, Пит, Сим; Дув: С, Куш: 

А) – хлеб, испеченный из остатков теста [4]. 

Блины и оладьи – традиционный элемент рус-

ской кухни. В русских говорах Республики Баш-

кортостан встречаются следующие их наименова-

ния: блинцы, (Белеб: Н; Мел: Н); кислые блины; 

колоб; лапоть (Белеб: Н). 

Отдельную тематическую группу составляют 

наименования домашней выпечки из теста: булки, 

сушки, печенье, пряники и т.д.. Они представлены 

диалектизмами витрушка, витушки, жаворонки и 

жаворонки, калачи обварные, печужки и пичужки 
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[4]. В «Словаре русских говоров Башкирии» за-

фиксированы слова кралька (Караид: Б) и караль-

ка (Калт: К, Л) 'баранка', известные также в ряде 

русских говоров. В частности, в «Словаре живого 

великорусского языка» В.И. Даля, отмечено слово 

каралька 'крендель особого вида, рогулька, рога-

тый бублик', которое встречается в оренбургских и 

сибирских говорах [3]. 

В русских говорах Республики Башкортостан 

представлено значительное количество слов, 

называющих пирожки и пироги. Приведем диа-

лектные наименования пирожков: косняки, рас-

стегай, приженцы, пустообманный пирожок, соб-

ники, чинёнки. Последнее наименование восходит 

к диалектному глаголу чинить 'заполнять начин-

кой пирог' (Зианч: К; Уф: Яр). 

Рассмотрим вторую подгруппу продуктов пи-

тания «Овощи, блюда из овощей». В диалектах 

Республики Башкортостан овощи, за исключением 

картофеля, называли бакчи, мн. (Бир: Калин, Кус, 

Пит, Сим; Куш: А) и бахчи (Бир: Калин, Кус, Ос, 

Сим; Куш: А; Мел: В). Слово заимствовано из та-

тарского языка – бахча, бакша 'участок поля под 

овощами'. 

Перечислим диалектизмы, называющие раз-

личные виды овощей: кабачки – бачки (Бир: Кус); 

брюква – буква (Бак: К; Бир: Г, Калин, Ос, Петр, 

Пит, Сим; Благовещ: Д; Давл: П; Калт: К; Куш: А), 

а также бруква, букла, букляшка, бурак, бушма, 

бухма, галанка, грухва, дрюпа, курерябия, суреп-

ка, шокан; редька –грызик (Аур: Т), свергибза 

(Байм: Б); тыква – тыкушка (Чиш: ЦИК). Наблю-

даемое в говорах Республики Башкортостан сосу-

ществование большого количества лексем, обо-

значающих одно и то же явление, то есть абсо-

лютных синонимов, объясняется, скорее всего, 

междиалектным контактированием, свидетель-

ствующем о внутреннем потенциале развития 

диалектной лексики говоров вторичного образова-

ния. 

В говорах Башкирии сохранились и активно 

употребляются по сегодняшний день названия 

блюд, приготовленных из разных овощей: блюдо, 

приготовленное из тыквы – тыковник (Бир: Пит), 

запечённая в чашке каша с тыквой, сметаной и 

яйцами – тыквельник (Арх: И), еда из варёной или 

пареной свёклы, заправленной квасом или заква-

шенной дрожжами – свекольник (Арх: А; Байм: Б; 

Гаф: Т) и свёкольник (Арх: А; Бак: К; Бир: Пит; 

Гаф: Т; Караид: Б; Стерлит: Пр). 

В некоторых районах республики зафиксиро-

ваны слова пермени (Белеб: Н; Бир: Ос, Пит; 

Карм: Б; Куш: А) и пермяни (Мел: В) – пельмени с 

разного рода начинкой (мясной, картофельной, 

капустной и т.п.). По данным этимологического 

словаря М. Фасмера, слово пельмени является за-

имствованием из коми, удмуртского языков, где 

реl᾽ńаń восходит к реl᾽ 'ухо' и ńań 'хлеб' из-за фор-

мы, которую имеют эти изделия [10]. В уральских 

диалектах отмечены слова пермяни, пермени, ко-

торые являются результатом народно-

этимологического сближения со словом Пермь 

[10]. 

В диалектах представлены многочисленные 

наименования картофеля и блюд, приготовленных 

из картофеля, что свидетельствует о важности это-

го продукта в рационе диалектоносителей. Пере-

числим диалектные диалектные варианты слова 

картофель, представленные в говорах: картовь, 

картофь, кортофь, картофка, только ед., картофки, 

только мн. и лыча (Бир: Баз). 

Для наименования блюда, приготовленного из 

картофеля, использовали прилагательные картов-

ный, картонный, картофельный, картошный: кар-

товные пирожки, картонная мука, картофельные 

булки, картофельный квас, картофельные лепёш-

ки, картофельная опара, картошная наливка, кар-

тошный крахмал. Из картофельного крахмала де-

лали блины – тошнутики (Арх: А). 

В говорах представлены следующие слова, 

называющие блюда из картофеля: лепешки или 

оладьи из тертого картофеля – бабки (Арх: Л), де-

руны, обычно мн., (Белеб: Н), драники (Арх: А); 

пюре – толчёнка (Белор); запеканка из толчёного 

картофеля с молоком, яйцами и маслом или со 

сметаной – картовник (Арх: А; Бак: К; Бир: Баз, Г, 

Калин, Пит; Куш: А), картовница, картофельник, 

картохник; картофельная запеканка на молоке с 

добавлением яиц – селянка (Белор: А; Караид: Б; 

Белок: Н); блюдо, приготовленное в жаровне из 

картошки и мяса в вольной печи – жарко (Бир: 

Пит). 

Рассмотрим третью подгруппу продуктов пита-

ния «Крупы и блюда из круп». Крупу использова-

ли при приготовлении супов и каши. Перечислим 

наименования супов из круп: кашица и кашица 

'суп с пшеном'; саламат 'жидкое кушанье из пшён-

ной муки' (Куш: А); щи ячмённые 'суп на постном 

масле с ячменной крупой, галушками из кислого 

теста, картошкой' (Бир: Г) 'и суп с приправой: ри-

сом, пшеном' (Игл: О). Также готовили мясо с 

крупой – тутырму. Слово тутырма (Бир: Бик, 

Петр, Ул), как и само блюдо, заимствовано из та-

тарского языка: ср. название татарского нацио-

нального угощения тутырма – колбаса с мясом и 

крупой. 

В русских говорах Республики Башкортостан 

сохранились различные диалектные наименования 

каши: бутка (Байм: Б; Белеб: Н), которое заим-

ствовано из татарского ботка 'каша'; дранка (Бе-

леб: Н) 'каша из толченого пшена'; повариха (Мел: 

Н) 'каша из пшеничной или ячменной муки с до-

https://znachenie-slova.ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B0
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бавлением картофеля'; отжиточная каша (Арх: А) 

'каша из жита (ржи)'. Кашу из любой муки, зава-

риваемой кипятком или молоком, называли зава-

рихой. 

Проанализируем четвертую подгруппу продук-

тов питания «Грибы, блюда из грибов». Обильно-

му росту грибов на территории республики спо-

собствуют особые климатические условия. Раз-

личные виды грибов растут во многих районах и 

существенно отличаются морфологическими и 

вкусовыми характеристиками. 

В говорах для общего наименования грибов ис-

пользовалось слово губы (Белеб: Н; Бир: Пит; Игл: 

О; Калт: Л; Караид; Куш: А; Миш: Т), а также 

груздь (Уф: В-С) и грыб (Бир: Бик, Г, Петр, Пит, 

Сим; Куш: А; Стерлит: Пр). Далее мы приводим 

диалектизмы, называющие разные виды грибов: 

абабок (Караид: Б) и обабок (Бир: Г, Куш: А; Ка-

раид: Б; Миш: Т) 'съедобный гриб'; белянка 'гриб 

белого цвета округлой формы, растёт в земле' 

(Байм: Б; Бир: Баз, Пит; Иш: П; Калт: К, Л; Миш: 

Т); берёзовик 'гриб-подберёзовик' (Бир: Г, Пит; 

Иш: П); берёзовый груздь 'разновидность груздя с 

жёлто-белой шляпкой, растёт в берёзовой роще, 

идёт на соление и жарение' (Бир: Г, Коян); вишон-

ки 'грибы, растущие на вязовых пнях' (Бир: Ос, 

Сим; Мел: В; Мияк: Е); волменка и волнянка, вол-

венка, воломинка, вохмишка (Бир: Г) 'вид съедоб-

ных грибов'; грузль, мн. груздли, грузли 'груздь' 

(Белеб: Н; Благовещ: И-П; Миш: Т); дубовик и 

дубовый гриб 'разновидность гриба с твёрдой 

шляпкой, растущего в дубовом лесу'; настоящие 

грибы 'белые грибы (Бир: Пит, Сим); пестряки 

'съедобные грибы, покрытые чёрными пятнышка-

ми и растущие на вязовых пнях' (Белеб: Н); пече-

рички, обычно мн., 'грибы опята' (Мел: Н). 

Собранный урожай грибов позволял суще-

ственно разнообразить домашнее меню: так, гриб-

ной суп назывался грибница (Гаф: А), грибовница 

(Миш: Т), губница (Миш: Т), губница (Белок: Н; 

Дув: О; Миш: Т). 

Обратимся к обзору пятой подгруппы продук-

тов питания «Ягоды, блюда из ягод». Свежую, 

только что собранную ягоду в говорах называли 

свежьё (Караид: Б). Отметим следующие диалек-

тизмы, называющие различные ягоды: голубника, 

голубянига и голубяника 'земляника' (Бир: Сим); 

ежевига 'ежевика' (Аур: Т; Бир: Петр, Пит). В го-

ворах сохранилось название древнего русского 

лакомства кулага – пареная в печи калина, пере-

мешанная с мукой (Гаф: А). Блюдо, приготовлен-

ное из калины, называли калинов: калинов кисель 

(Стерлит: Пр). Из калины пекли пирог калинник 

(Стерлит: Пр). Калинником также называли плохо 

выпеченное хлебное изделие: жёсткое, плотное 

(Куш: А; Уф: П). 

Рассмотрим шестую подгруппу продуктов пи-

тания «Мед». Пчеловодство – один из древнейших 

видов промысла в Республике Башкортостан, ак-

тивно развивающийся и по сегодняшний день. В 

нашей выборке отмечены следующие диалектиз-

мы, относящиеся к данной тематической подгруп-

пе: парной мёд 'свежий, только что выкачанный 

мёд' (Бир: Баз); печатаный мёд (Куш: А) и печат-

ный мёд 'заполненные и закрытые воском соты' 

(Бир: Сим); рамочный мёд 'мёд в сотах' (Бир: 

Петр); горчичный мёд 'мёд, собираемый пчелами с 

посевов горчицы (Миш: Т); гречный мёд и гре-

чушный мёд 'мёд, собранный с цветов гречихи' 

(Белеб: Н); цветной мёд 'цветочный мёд' (Караид: 

Б). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Проведенный анализ лексико-семантической 

группы «Продукты питания» на территории Рес-

публики Башкортостан показал, что, несмотря на 

интенсивное влияние литературного языка, рус-

ские говоры не утратили своего лексического 

своеобразия. Это подтверждается следующими 

выводами: 

1. В некоторых говорах на территории респуб-

лики для выражения понятия есть специальное 

слово, отсутствующее в других говорах или в ли-

тературном языке, при этом соответствующее по-

нятие передается свободным сочетанием или опи-

сательно: дубовый гриб 'разновидность гриба с 

твёрдой шляпкой, растущего в дубовом лесу', ка-

линник 'плохо выпеченное хлебное изделие жёст-

кое, плотное', колобашка, колобок 'небольшой 

круглый хлебец', начинники 'мучные изделия, в 

которых есть начинка', сыры, мн., 'пироги, испе-

чённые к праздничному столу'. 

2. В разных говорах республики для выражения 

одного и того же понятия могут существовать раз-

ные слова, причем этот различительный признак 

выступает в двух разновидностях: 

а) слова, служащие в разных говорах для выра-

жения данного понятия, различаются корневыми 

морфемами или вариантами корневых морфем: 

картовный, картонный, картофельный, картошный 

'картофельный', грибница и грибовница 'грибной 

суп'; 

б) разные слова, существующие в разных гово-

рах для выражения одного понятия, могут разли-

чаться лишь словообразовательными аффиксами 

при тождестве корневой морфемы: гречный мёд и 

гречушный мёд 'мёд, собранный с цветов гречихи', 

подберёзник 'гриб подберёзовик', поскрёбыш и 

поскрёбышек 'хлебец, испеченный из остатков те-

ста', ржанина и ржанинка 'ржаной хлеб'. 

3. В разных говорах республики для выражения 

одного и того же понятия служат варианты одного 
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слова. Для этого различительного признака можно 

также наметить несколько разновидностей: 

а) слово может существовать по говорам в ва-

риантах, имеющих частные различия в составе 

фонем или в их распределении: бушма и бухма 

'брюква', волменка и волнянка 'вид съедобных 

грибов', голубника, голубянига и голубяника 'зем-

ляника', кралька и каралька 'баранка', пермени и 

пермяни 'пельмени'; 

б) различие может состоять в словесном ударе-

нии: губница и губница 'грибной суп', оржаной и 

оржаный 'ржаной хлеб', свекольник и свёкольник 

'еда из свеклы'. 

4. Значительное место в диалектном ландшафте 

Республики Башкортостан занимают заимствова-

ния из других языков: бакчи 'овощи', балиш 'круг-

лый пирог с начинкой из мяса и картофеля', икмак 

'хлеб', тутырма 'мясо с крупой'. 

Заключение 

Анализ лексико-семантической группы «Про-

дукты питания», представленной в говорах Рес-

публики Башкортостан, позволяет увидеть всю 

глубину русской диалектной лексической системы 

рассматриваемого региона и понять сложность ее 

лингвистического ландшафта. 

Обращает на себя многообразное варьирование 

слова как по форме, так и по содержанию, которое 

осуществляется с использованием разнообразных 

языковых средств. Исследование диалектной лек-

сики данной тематической группы подтверждает 

характерную детализацию наименований, которая 

определяется большой зависимостью от внешних 

условий быта и проявляется в том, что описывае-

мые в говорах объекты оказываются понятийно 

близкими, связанными в реальной действительно-

сти или в человеческом сознании.  

Представленные в статье сведения существенно 

дополняют имеющиеся сведения об устройстве 

языка, специфики его функционирования, его ре-

акции на контакты с литературным языком и дру-

гими языками и диалектами. Все это позволяет 

прогнозировать и понимать динамику современ-

ных языковых процессов на территории Республи-

ки Башкортостан.  
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Abstract: the article considers the linguistic units of the lexical-semantic group "Food" in the Russian dialects of the Re-

public of Bashkortostan. The classification of food names that occur on the territory of the Republic of Bashkortostan is pro-

posed, the areal characteristics of the analyzed vocabulary are given. Russian dialects, representing a part of the dialect system 

of the Russian language, have both common features common to all dialects of the Russian language, and significant differ-

ences due to the specifics of the dialect landscape of the republic. 

The study confirms that, despite the intense influence of the literary language, Russian dialects have not lost their lexical 

originality. The variability of the lexemes of the considered LSG demonstrates a wide arsenal of linguistic means of the dialect 

language, with the help of which the presented fragment of reality is nominated. 

The conclusions contained in the article supplement the information about the structure of the language, the peculiarities of 

its functioning in dialects, allow us to trace its reactions to contacts with the literary language and other languages and dialects, 

which indicates the internal potential of the development of dialect vocabulary of secondary education dialects. 
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«Заповедник сказок» в рамках теории пространственного нарратива 

 

Лю Хуэйминь, 

Харбинский научно-технический университет, Китай 

 
Аннотация: в 70-х годах прошлого века в области гуманитарных наук на Западе появилась тенденция «Простран-

ственный поворот». В сфере нарратологии художественное пространство как особая литературоведческая категория 

стало предметом исследования. При углубленном изучении теорий пространства Лефе́вра, Ха́рви, И-Фу Туан и других 

китайский знаменитый учёный в сфере нарратологии Лун Диюн объединил пространственную теорию с нарратологи-

ей и опубликовал работу «Исследование пространственного нарратива». Научно-фантастическая повесть Кира Булы-

чёва «Заповедник сказок» сочетает в себе поэтику русской фольклорной сказки и научно-фантастические элементы, 

создавая чудесную сцену взаимодействия реального пространства и пространства сказки, показывая особенности ис-

пользования пространства для выражения будущего и прошлого человечества. В данной статье используется теория 

пространственного нарратива, как «Пространство истории», использование пространства для выражения течения вре-

мени и использование пространства для содействия развитию сюжетной линии, чтобы систематически интерпретиро-

вать повесть «Заповедник сказок». Это полезно предоставить читателям платформу для понимания научно-

фантастического творчества Булычёва, продвинуть соединение молодой теории пространственного нарратива и ана-

лиза научно-фантастических текстов и внести свой вклад в развитие отечественной нарратологии и её практики. 

Ключевые слова: теория пространственного нарратива, «Заповедник сказок», Кир Булычёв 

 

Для цитирования: Лю Хуэйминь «Заповедник сказок» в рамках теории пространственного нарратива // 

Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 80 – 85. 

 

Эта статья является одним из результатов в 

рамках проекта планирования исследований в об-

ласти философии и социальных наук провинции 

Хэйлунцзян «Парадигмальное исследование наци-

онального сознания в российских научно-

фантастических романах» (номер проекта: 

22VVB195). 

Кир Булычёв (1934 - 2003), настоящее имя – 

Игорь Всеволодович Можейко, родился в Москве 

18 октября 1934 года, и провел здесь большую 

часть своего детства и юности. С детства Булычёв 

был склонен к фантастическим произведениям, а 

приступил к созданию своих повестей уже взрос-

лым. Интенсивная творческая деятельность Булы-

чёва продолжалась 40 лет. Научно-фантастические 

произведения Булычёва «избегают нудных, труд-

ных и надоедливых аспектов научного знания. В 

них крылья воображения время от времени трепе-

щут, блестела яркая сказочная краска» [2]. Поэто-

му его работы очень любимы советскими и рус-

скими читателями. Научно-фантастические пове-

сти, вошедшие в серию «Приключения Алисы» 

являются одними из лучших произведений Булы-

чёва. Сегодня в парке Дружбы народов на Речном 

вокзале в Москве поклонниками творчества Кира 

Булычёва из рябин посажена целая аллея имени 

Алисы Селезневой. В 1982 году талантливый пи-

сатель получил государственную премию СССР в 

области литературы и искусства , а в 1997 и 2002 

годах дважды становился лауреатом всероссий-

ской премии «Аэлита» в области фантастики за 

успешную творческую деятельность и большой 

вклад в развитие русскоязычной фантастики. 

Повесть «Заповедник сказок» из серии «При-

ключения Алисы» была написана в 1980 году и 

часто напоминает о русской фольклорной сказке. 

Она «несомненно унаследовала многие фольклор-

но-сказочные традиции, например, волшебный 

сюжет, необыкновенные герои, победу добра над 

злом» [5], и представляет собой классику, сочета-

ющую в себе поэтику фольклорной сказки и эле-

менты научной фантастики. Действие повести 

происходило на Земле в конце 21 века. Главная 

героиня – Алиса Селезнева, отправлялась в запо-

ведник сказок, чтобы разгадать загадку исчезнове-

ния заведующего Ивана Ивановича Царевича. 

Притворившись Золушкой, Алиса пробралась в 

волшебный мир. С помощью сказочных существ, 

таких как гном Веня, Дед Мороз и медведь Миха-

ил, она успешно раскрыла заговоры злого вол-

шебника Кусандры и отыскала Царевича. Жители 

заповедника вновь обрели счастье и покой. 

Что такое пространство? Платон определяет в 

«Тимее», что пространство – это третье бытие в 

мире, помимо идей и явления. Аристотель опреде-

ляет пространство как границу объемлющего тела, 

полагая, что пространство есть место, наполнен-

ное телом и не зависит от его. Определение про-

странства, данное Аристотелем, вернуло метафи-

зическую гипотезу Платона о пространстве в мир 

опыта. Пространство, по Канту, уже не есть эмпи-

рическое понятие, отвлекаемое от внешнего опы-

та, так как пространство предполагается при отне-

сении ощущений к чему-то внешнему и внешний 

опыт возможен только через представление про-

странства. «В качестве чистых форм чувственной 

интуиции пространство и время становятся прин-

https://mospesh.ru/druzhba.html?ysclid=lh7r32czvm22147233
https://mospesh.ru/druzhba.html?ysclid=lh7r32czvm22147233
https://mospesh.ru/druzhba.html?ysclid=lh7r32czvm22147233
https://mospesh.ru/druzhba.html?ysclid=lh7r32czvm22147233
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ципами освоения субъекта в окружающем мире» 

[3]. Взгляды Канта о пространстве являются от-

кровением и поправкой к эстетическим дисципли-

нам, которые сегодня погружены в исследовании 

жизни и тела. В общей сложности, у ученых раз-

ные мнения о том, что такое пространство, и пока 

они не смогли прийти к соглашению. Стоит отме-

тить, что пространство никогда не исчезал из поля 

зрения ученых. 

В 70-х годах прошлого века в области западной 

философии, географии, социологии, литературной 

критики и т.д. появилась тенденция «Простран-

ственный поворот». Изучение пространства нача-

ло пользоваться популярностью в области гумани-

тарных наук. В 1969 году, американский географ-

марксист Дэ́вид Ха́рви сказал в произведении 

«Explanation in Geography», что к концепции про-

странства необходимо добавить культурные фак-

торы. В 1974 году, публикация работы «Производ-

ство пространства» заложила теоретическую ос-

нову тенденции «Пространственный поворот». 

Французский философ Анри́ Лефе́вр писал в нача-

ле данной книги: «По традиции пространство за-

ставлял вспомнить лишь математику, (евклидову) 

геометрию с ее теоремами, а значит, некую аб-

стракцию: содержащее без содержимого. В луч-

шем случае пространство понималось как порож-

няя среда, содержащее, безразличное к содержи-

мому, которое, однако, можно определить по не-

которым негласным критериям: абсолютное, гео-

метрическое, евклидово-декартово-ньютоново. 

Однако, мало кем примеченное - противоречие 

между теориями пространства и пространственной 

практикой. Понятие пространства связывает меж-

ду собой ментальное и культурное, социальное и 

историческое. В нем воспроизводится сложный 

процесс» [8]. В 1974 году, китайско-американский 

географ И-Фу Туан, который является одним из 

основоположников гуманитарной географии, 

опубликовал книгу «Topophilia: A Study of 

Environmental Perception, Attitudes, and Values», 

подчеркивая «эмоциональную связь между людь-

ми и местами, человеческую любовь к местам»[7]. 

Пространство все больше отдаляется от  ледяного 

цифрового мира, становясь горячей темой иссле-

дований в области гуманитарных наук и надеж-

ным носителем человеческих чувств. 

Изучение литературы – это изучение человека. 

Литература заботится о судьбе человечества и о 

положении людей. Поэтому неудивительно, что 

литературоведы приступают к исследованию про-

странства. В 1945 году американский литератур-

ный критик Йозеф Франк впервые предложил 

концепцию «Пространственной формы» в работе 

«Пространственная форма в современной литера-

туре», что на двух уровнях создания и принятия 

заложил теоретический фундамент для исследова-

ния современного романа «Пространственный по-

ворот». В 1955 году французский философ Гастон 

Башляр в книге «Поэтика пространства» размыш-

лял о пространстве с точки зрения феноменологии 

и символизма, утверждая, что пространство - это 

не контейнер, заполненный объектами, а место 

пребывания человеческого сознания. Взяв в каче-

стве примера образ дома, он отметил, что будучи 

местом жительства человечества, дом отражает 

значение близости, одиночества и энтузиазма. В 

дополнение к вышеупомянутым теоретикам Дани-

ел Белл, Фредрик Дже́ймисон, Роберт Талли и 

другие также обсуждали пространственную струк-

туру, пространственную категорию, «Literary 

Cartography» и т.д. в своих статьях. Внимание со-

общества исследователей китайской литературы к 

пространству также становится все более значи-

тельным в последние годы. В основе углубленного 

изучения теорий пространства Лефе́вра, Ха́рви, И-

Фу Туан и других китайский известный наррато-

лог Лун Диюн предложил, чтобы в нарратологии 

также уделялось особое внимание пространству и 

опубликовал работу «Исследование простран-

ственного нарратива». В данной статье использу-

ется теория пространственного нарратива, как 

«Пространство истории», использование про-

странства для выражения движения времени и ис-

пользование пространства для содействия разви-

тию сюжетной линии, чтобы рассмотреть типы 

пространственных структур и способы простран-

ственной конструкции в научно-фантастической 

повести «Заповедник сказок». Цель в том, чтобы 

стремиться создать платформу для понимания чи-

тателями научно-фантастического творчества 

Булычёва, а также способствовать интеграции мо-

лодой теории пространственного нарратива и ана-

лиза научно-фантастических текстов и развивать 

отечественную нарратологию и её практику. 

Концепция «Пространства истории» была 

впервые предложена Сеймуром Чатманым в своём 

исследовании «История и дискурс: структура по-

вествования в художественных произведениях», и 

означает текущую среду, в которой происходит 

действие или история. Определение Лун Диюна 

«Пространства истории» имеет с ним сходство, а 

разница в том, что он подчеркивает пространство 

в определении. Лун Диюн считает, что «называе-

мое пространство истории – это физическое про-

странство, описываемое в повествовательных про-

изведениях, (такие как старый дом, оживлённая 

улица, готический замок и т.д.), которое на самом 

деле является ареной и местом, где произошли 

события» [4]. В этом смысле заповедник сказок, 

несомненно, служит пространством истории всей 

повести. От Алисиного дома должны садиться на 

https://wblog.wiki/ru/Chinese_Americans
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автобус и полчаса мчатся по эстакаде, чтобы до-

браться до станции заповедника сказок. Суще-

ствование станции заповедника сказок подразуме-

вает, что она незаметно влилась в жизнь граждан 

Москвы. По сравнению с Космозом (зоопарком 

для космических зверей), Третьяковской галереей, 

кукольным театром и много всего еще, Алиса 

«как-то не задумывалась, что заповедник сказок - 

место необыкновенное» [3]. Именно в таком обы-

денном месте производило событие. В начале по-

вести отец Алисы, профессор Селезнев, получил 

странный звонок от козленка. Позже Алиса узна-

ла, что этот козленок был пропавшим доктором 

Царевичем. После этого звонка житель заповедни-

ка Веня обратилась к Алисе за помощью, потому 

что в заповеднике строили крупные заговоры. 

Алиса поспешно отправилась в заповедник и пу-

стилась в новое приключение. 

Само название повести «Заповедник сказок» 

помещает персонажей в зону со значением про-

странственного символа. Жители Легендарной 

эпохи гном, Красная Шапочка, большой Серый 

Волк, Дед Мороз, медведь Михаил, появлялись 

одно за другим, давая читателям представление о 

том, что история будет разворачиваться в про-

странстве сказки. Сказки всегда считались перво-

начальными товарищами человечества по играм и 

были свидетелями роста человечества. Австрий-

ский мастер сказок Ф. Тегеттхофф однажды отме-

тил, что, хотя дата рождения сказок неясна, уче-

ные сходятся во мнении, что сказки возникли вме-

сте с появлением человеческой речи. Потому что 

«с открытием самосознания человек начал исполь-

зовать историю для выражения чувств более вы-

сокого уровня и познания Бога, создавать метафо-

ры и поощрять творение словами» [4]. Сказки иг-

рают незаменимую роль в жизни человека. Ита-

льянский писатель Итало Кальвино сказал в про-

изведении «О сказках»: «Сказки имеют дело с раз-

личными проблемами в мире в процессе постоян-

ного повторения и изменения. <...> Сказки опре-

деляют судьбу мужчин и женщин в мире и опре-

деляют ту часть жизни, в которой доминирует 

судьба» [6]. Карл Ге́нрих Маркс в «Введении к 

критике политической экономии» обозначал, что 

«взрослый человек не может снова стать ребён-

ком, не впадая в детство. Но разве его не радует 

наивность ребёнка и разве сам он не должен стре-

миться к тому, чтобы на более высокой ступени 

воспроизвести присущую ребенку правду?» [11]. 

Существование сказок предназначено не только 

для того, чтобы построить идеальную страну для 

детей, но и для того, чтобы цепляться за духовный 

дом, в который могут вернуться взрослые. Однако 

в конце 21 века, где живёт Алиса, влияние сказок 

на человечество проходит, и люди переживают 

ликвидацию сказок. Недаром говорят, что «Ах, эти 

современные дети! Могут перечислить все спут-

ники Юпитера, а забыли, чем знаменита курочка 

Ряба» [3]. Профессор Селезнев хорошо осведом-

лен и пользуется большим уважением, но он 

утверждает, что «всему на свете есть научное объ-

яснение. Только его не всегда сразу найдешь» [3], 

и не верит в существование сказочного мира. 

Категория времени имеет все большее и боль-

шее значение в современном мире в искусстве. 

Литература в большей мере, чем любое другое ис-

кусство, становится искусством времени. Время - 

основная и непрерывная предпосылка сюжетного 

развертывания повествовательного произведения. 

«Отмена времени означает отмену всего повество-

вательного вымышленного произведения»[4]. Все 

временно-пространственные определения в искус-

стве и литературе неотделимы друг от друга, по-

этому можно сказать, что пространство в литера-

туре так же важно и обязательно, как и время. Со-

гласно М.М. Бахтину, «исходной точкой творче-

ского воображения в большинстве служит опреде-

ленная и совершенно конкретная местность. Но 

это не отвлеченный пейзаж, проникнутый настро-

ением созерцающего, – нет, это кусок человече-

ской истории, сгущенное в пространстве истори-

ческое время»[1]. На данный момент пространство 

становится знаком времени и представляет собой 

и особую форму времени. 

Давайте рассмотрим авторское изображение 

заповедника сказок и его внутренней среды. Заве-

дующий Царевич – основатель заповедника. «Он 

теоретически обосновал, а затем и практически 

нашел неизвестный раньше период в истории Зем-

ли – а именно легендарную эпоху, которая затеря-

лась между третьим и четвертым ледниковыми 

периодами» [3]. Может быть, читатели начали за-

даваться вопросом, на что была похожа легендар-

ная эпоха? Будучи гуманистом, доктор Царевич, 

чтобы спасти существ сказок и способствовать 

прогрессу современного научного исследования, 

переезжал на машине времени в легендарную эпо-

ху, и вернул некоторых сказочных существ в со-

временное общество. С помощью науки и техники 

доктор построил для них в Москве жилое про-

странство, имитирующее среду обитания глубокой 

старины. «Могучие ели сошлись тесно, с голых 

нижних ветвей свисали седые бороды лишайни-

ков, а земля была покрыта толстым мягким слоем 

мха, из которого вылезали папоротники. Дорожка 

вилась между стволами и терялась в папоротни-

ках, которые, хоть ветра не было, медленно шеве-

лили листьями. <...> Здесь лес тоже необыкновен-

ный, реликтовый» [3]. Существа из легендарной 

эпохи жили в глубокой старине, а заповедник 

находится в современном мире. Заповедник и ска-
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зочные существа символизируют происходить 

смешение и противостояние прошлого и настоя-

щего. 

В заповеднике злой волшебник Кусандра, его 

помощники Серый Волк и Кот в сапогах, король 

на троне-кровати и т.д. привыкли смотреть на 

проблемы глазами прошлого. Кусандра решил за-

хватить власть заповедника, вернул существ ска-

зок в легендарную эпоху и покорил древний мир. 

Он отрицал все достижения современного обще-

ства и скучал по далекому прошлому, «когда тот, 

кто был сильнее всех, богаче всех, наглее всех, 

становился господином мира! в котором правят 

сильные» [3]. Правили мир волшебники и колду-

ны. Разбойники бродили по лесам. Стаи волков 

пожирали одиноких путников. Короли волшебных 

царств строили себе дворцы из жемчугов и алма-

зов. В таком мире не было справедливости, зако-

нов и правил. В заповеднике король на троне-

кровати всю свою жизнь не хотел вставать со сво-

ей постели, что приводило к мышечной атрофии 

его ног. Таким образом, им было неизбежно труд-

но интегрироваться в современное общество, ко-

торое выступает за цивилизацию и законы, и тем-

пы которого постоянно ускоряются. Заговоры Ку-

сандры были замечены жителями заповедника, и 

они обратились к Алисе за помощью, то есть обра-

тились за помощью к современному обществу. 

Королю на троне-кровати в конце концов при-

шлось покинуть свою постель, потому что после 

исчезновения Царевича никто не пришел ему при-

служивать. Очевидно, что заповедник сказок - это 

одновременно пространство и время, и он точен 

так же, как «xpoнотоп», предложенный Бахтиным. 

Булычёв использовал пространство для выраже-

ния течения времени, сопоставляя «прошлое» и 

«настоящее», так что читатели могут мгновенно 

провести совмещение легендарной эпохи и Моск-

вы конца 21 века в мире воображения. Это полез-

но раскрыть тенденцию к достижению простран-

ственных эффектов и значительно обогащать вы-

разительность повести. 

«Заповедник сказок» рассказывает историю о 

том, как Алиса незаметно пробиралась в заповед-

ник и спасала доктора Царевича после преодоле-

ния трудностей. Сюжет повести несложен, и её 

характерной чертой является то, что пространство 

в нем используется рационально. Булычёв пытался 

достичь цели продвижения хода повествования, 

меняя места. 

В повести используется художественный приём 

флешбэка. В начале произведения писатель вкрат-

це описал образ дома Алисы. Друг профессора 

Селезнева неправильно понял, что дорогой друг 

планировал собирать золота в слитках, что указы-

вает на то, что семья Алисы была богата. Ради 

ухаживания за своей милой дочерью отец Алисы 

часто работает дома. Когда позвонил доктор Царе-

вич, он писал что-то у себя дома в кабинете. Эко-

номическое процветание и внимание к воспита-

нию дочери позволили родителям Алисы обладать 

способностью и энергией учитывать особые по-

требности дети на разных этапах развития и стре-

миться к созданию хороших условий для её разви-

тия личности. Скрипка, марсианский язык и до-

машние задания в школе занимали большую часть 

свободного времени Алисы. Алиса ничем не отли-

чалась от обычных подростков. Она устала от уче-

бы и страдала от монотонной и унылой жизни, 

стремясь скоро окунуться в замечательное при-

ключение. «Алиса мечтала, чтобы что-нибудь 

произошло. Хоть что-нибудь. Но ничего не проис-

ходило» [3]. Неудовольствие реальной жизнью и 

скука сделали Алису главной ролью приключения, 

дав ей пропуск в пространство сказок. 

Ожидания Алисы вскоре оправдались. В леген-

дарную эпоху только люди благополучно пережи-

ли ледниковый период и продолжали размножать-

ся и жить на протяжении долгой истории. Благо-

даря этому сказочные существа верили, что люди 

обладают таинственными способностями. Встреча 

Алисы с ними не могла быть более естественной. 

Веня успешно уговорил Алису переехать из дома в 

заповедник. История начала входить в основную 

линию, и темп повествования ускорился. Алиса 

столкнулась с Серым Волком в лесу на окраине 

заповедника, что проложило путь к последующе-

му разоблачению ее личности и мести Кусандры. 

Затем она пришла к тете Дагмаре, Деду Морозу и 

Красной Шапочке, и расспросила их о исчезнове-

ния доктора Царевича, а также поинтересовалась 

происхождением Кусандры. В это время Алиса 

стала подозревать, что исчезновение доктора Ца-

ревича было связано со злым волшебником  Ку-

сандрой. Потом Алиса отправилась в жилище Ку-

сандры, то есть в замок в заповеднике. По дороге 

она случайно встретила Кота в сапогах, который 

пас козлёнка. В замке Алиса подслушала разговор 

Кусандры со злым Серым Волком. Здесь читатели, 

вероятно, догадались, что Кусандра действительно 

причинил вред доктору Царевичу. Следующее 

необходимо разгадать тайну исчезновения докто-

ра. Кусандра признался в своих преступлениях на 

площади перед замком, поймав Царевича в ло-

вушку в виде козлёнка. Можно сказать, что каж-

дый шаг в поисках заведующего сопровождается 

трансформацией мест, а пространство играет 

очень важную роль во всем повествовательном 

процессе. Благодаря нескольким изменениям в 

пространстве, персонажах и среде (тетя Дагмара, 

Дед Мороз и Красная Шапочка – жилище Ку-

сандры - пустырь перед замком) тайна исчезнове-
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ния Царевича была постепенно разгадана, а заго-

воры Кусандры также были раскрыты. 

В научно-фантастической повести Булычёва 

«Заповедник сказок» представлены особенности 

применения пространства в качестве основного 

места для возникновения событий, раскрытия че-

ловеческого прошлого с помощью пространствен-

ных марок и продвижения развития повествования 

с помощью пространственной трансформации [3]. 

В повести сюжеты развертывали в пространстве, и 

будущий мир и прошлое человечества были вы-

ражены с помощью пространства. Автор берёт 

путешествие героини Алисы между реальным ми-

ром и пространством сказки в качестве носителя, и 

использует художественный приём сопоставления 

пространства, чтобы сделать чудесный сказочный 

мир и будущее общество, полное науки и техники, 

совместным в пространстве воображения читате-

лей. Таким образом, повествование произведения 

представляет собой пространственные эффекты, в 

котором прошлое, настоящее и будущее сливались 

друг с другом. Пространственная структура значи-

тельно усиливает трехмерность повествования и 

повышает интерес и читабельность истории. 

Практика творения Булычёва не только обогащает 

художественную форму научно-фантастического 

жанра, но и предоставит благоприятные условия 

для развития исследований теории повествования 

в области литературы. 
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Long Diyong, on the basis of learning from the spatial research achievements of Lefebvre, Harvey, Yi-Fu Tuan and others, 

published his book Spatial Narrative Research. Kir Bulychev's middle-sized science fiction “Fairy Tale Reserve” integrates the 

Russian folk fairy tale poetics and science fiction elements, weaving the magnificent scene of the interaction between the real 

space and the fairy tale space, showing the characteristics of expressing the future and the past of human beings in space. This 

paper uses Long Diyong's spatial narrative theory, such as story space, the use of space to express the flow of time, and the use 

of space to promote the development of stories to systematically interpret the novella “Fairy Tale Reserve”. This is conducive 

to providing readers with a platform to understand Bulychev’s fictions, promoting the integration of emerging spatial narrative 

theory and science fiction text analysis, and developing domestic narrative theory and practice. 
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Жанровое своеобразие рассказа В. Набокова «Весна в Фиальте» 

 

Майорова Г.В., кандидат филологических наук, доцент, 

Курбанова П.М., 

Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: в статье анализируются аспекты жанровой структуры рассказа В. Набокова «Весна в Фиальте». По-

дробно исследуется сложная повествовательная система и реализация субъектной формы выражения авторского со-

знания в контексте варьирования различных нарративных решений, специфика преодоления рассказчиком ограничен-

ной повествовательной перспективы. В связи с магистральным мотивом железной дороги в статье рассматривается 

хронотоп, а сюжет и композиция в сопряжении с пейзажем и внутренним миром героя. В статье подчеркивается взаи-

мосвязь номинации героев с явлениями внутренней композиции произведения. Отмечается роль повторов, обнаружи-

ваются имплицитные авторские отступления, подтексты. Авторы приходят к выводу, что в жанровом плане произве-

дение «Весна в Фиальте» тяготеет к жанру новеллы с пуантированным финалом и ассиметричной сюжетной структу-

рой. 
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Вопрос о жанре художественного произведения 

остается одним из актуальных на сегодняшний 

день, так как сама категория жанра это, с одной 

стороны, теоретическая модель, а, с другой, по-

стоянно меняющийся образец. Для определения 

жанра малых и средних эпических форм, таких как 

рассказ, новелла, повесть, роман иногда требуется 

детальный анализ трехмерной жанровой структу-

ры. Исследователь М.М. Бахтин отмечал, что «ни 

одна конкретная историческая разновидность не 

выдерживает принципа в чистом виде, но характе-

ризуется преобладанием того или иного принципа 

оформления» [4, с. 89]. 

По мысли Бахтина, жанр – это категория трех-

мерная, ученый выделял аспекты жанровой струк-

туры произведения в связи с его целостностью. 

Это сюжет, особенности повествования и образ 

повествующего субъекта во взаимоотношениях с 

реципиентом. Подробная разработка этих компо-

нентов может наиболее точно приблизить читате-

ля и исследователя к жанровой принадлежности 

художественного произведения. 

Понятие «жанр» предполагает преемственность 

восприятия. Читатель, замечающий в тексте опре-

делённые особенности сюжета, поведения героев, 

места действия относит его к одному из общеиз-

вестных жанров. Читатель ассоциирует произве-

дение с уже прочитанным им ранее, находит в но-

вом что-то знакомое. 

Помимо черт устойчивости и равенства себе у 

категории жанра имеются и прямо противополож-

ные черты, характерные для него. Это историче-

ская подвижность, характерная для шкалы всех 

художественных ценностей. 

Всякий жанр склонен к заимствованию специ-

фических особенностей других жанров. Он может 

менять свой формат, облик и определять в таких 

случаях жанр становится очень сложно. Один и 

тот же жанр в разные эпохи может воспринимать-

ся совершенно по-другому, и можно сказать, что 

решение в споре о природе жанра принадлежит 

литературной традиции. 

Новеллу чаще всего рассматривают в двух ас-

пектах. Она, в одном случае, соотносится со 

смежными жанрами и для нее не находится четко 

сформулированных содержательных и формаль-

ных критериев. В другом случае, выделяются 

наиболее выразительные особенности структуры. 

В одних работах рассказ от новеллы суще-

ственно не отличается, а в других, рассказ проти-

вопоставляется новелле, и определяющим крите-

рием выступает пуант. 

Под пуантом принято понимать перемену точ-

ки зрения в финале на имеющееся сюжетное по-

ложение. Это может быть внезапное событие, ко-

торое явно переворачивает логику сюжетной по-

следовательности. Для новеллистического сюжета 

ближе кумулятивный принцип построения. Собы-

тия в таком типе сюжета не следуют мотивиро-

ванной необходимости. Они приближают к ката-

строфе медленно наслаиваясь. Читатель находится 

в состоянии неподготовленности к решающему 

событию, поэтому в финале и возникает резкий 

обрыв. 

В мировой литературе классическими считают 

новеллы Г. Де Мопассана, О. Генри, Боккаччо. В 

русской литературе образцами этого жанра приня-

то считать новеллы А. Чехова, Л. Толстого, А. 

Пушкина и др. 

Особенностью сюжетной структуры жанра но-

веллы является ассиметрия. Восходящая событий-

ная линия намного длиннее нисходящей событий-

ной линии, которая возникает после пуантирован-

ного события. Финальное событие имеет глобаль-
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ный смысл относительно череды предшествую-

щих событий. Связь кумулятивного сюжета в со-

четании с пуантом и асимметрией сюжетной 

структуры, замкнутость и закругленность новеллы 

– все это противопоставляет ее повести и рассказу. 

В новелле изображены своеобразные обстоятель-

ства, которые генерируют процесс рассказывания 

истории, личность рассказчика может быть тоже 

выделена. История может быть выдвинута в каче-

стве ответной реплики в споре, может послужить 

и дальнейшим обсуждениям. И если даже ситуа-

ция рассказывания не изображена на акте повест-

вования автор останавливается, делает акцент (че-

ховское «вдруг»). Такой тип повествования при-

ближает героя к действительности читателя и рас-

сказчика, сокращается расстояние между ними. 

Обобщить в этой ситуации может только сторон-

ний наблюдатель, но не участник событий. Обоб-

щение, аналитика становятся прерогативой сто-

роннего созерцателя и эти обобщения, конечно, 

дискуссионны. Таким образом, дистанция при 

обобщениях – характерная черта поэтики новеллы. 

Новелле, восходящей к анекдоту, характерно 

моделирование странного случая, удивительного 

факта, который достоверен благодаря хронике или 

мемуарам. Это реальный случай, его нельзя подве-

сти под общий закон, но это не предание или миф. 

Разработкой таких необыкновенных случаев и за-

нимается новелла. Идеей в данном случае высту-

пает относительность схем, всего общего и гото-

вого. Странности жизни могут быть оценены 

только с позиции юмора. Но судьба героя не все-

гда анекдотична, она может быть овеяна и нотами 

трагизма, но взгляд рассказчика лишен таких нот, 

в его голосе нет безвыходности. 

В своей работе мы задались целью проанализи-

ровать жанровое своеобразие рассказа В. Набоко-

ва «Весна в Фиальте». Это один из лучших и лю-

бимых автором рассказов, помещенный в одно-

именный сборник. В исследовательской литерату-

ре это произведение рассматривается как рассказ. 

Например, авторитетный исследователь творче-

ства В. Набокова, Б. Бойд в своей автобиографи-

ческой книге отмечает: «В апреле 1936 года Набо-

ков оставляет работу над «Даром» и пишет рассказ 

«Весна в Фиальте»» [1, c. 496]. Однако наличие 

структурных компонентов позволяет говорить о 

реализации жанра новеллы. В связи с эти в данной 

работе предпринята попытка дать детальный ана-

лиз аспектов жанровой структуры произведения 

«Весна в Фиальте» с целью определения жанра и 

его специфики. Выводы будут иметь как теорети-

ческую, так и практическую значимость. 

 Художественный мир рассказа В. Набокова 

«Весна в Фиальте» очень сложен и интересен. 

Рассказ написан в период работы над романом 

«Дар», что отражается на его тематике и компози-

ционной форме. 

Фабула рассказа сконцентрирована на встрече, 

свидании и расставании эмигранта из России со 

своей давней приятельницей в чудесном городке у 

моря. Встреча с возлюбленной является толчком к 

воспоминаниям героя о прошлой жизни. В финале 

рассказа герой узнает о неожиданной смерти своей 

подруги в автомобильной катастрофе. 

Повествование ведется от первого лица. К го-

лосу героя-рассказчика иногда добавляется голос 

повествователя, дополняя, рефлексируя со сторо-

ны. Отношения автора и повествователя очень 

глубоко замаскированы. Читатель сразу оказыва-

ется в калейдоскопе традиционного понимания 

главной сюжетной линии и новой творческой ма-

неры.  

Впервые субъект говорения появляется только 

во втором абзаце. Ситуация рассказывания не 

определена. Абсолютное начало посвящено опи-

санию городского пейзажа весной. Как и во мно-

гих рассказах В. Набокова, город окутан туманом, 

и только в самом конце погода проясняется. Сы-

рость и влажность как будто генерирует творче-

ские и мыслительные процессы, водные ипостаси 

помогают рождению нового мира, так же, как и 

при рождении нового человека. 

Видящий субъект останавливает свой взгляд на 

растущих поблизости деревьях, городском ланд-

шафте, «в просвете» нового мира он видит синева-

тые дома, кипарис, расплывающуюся гору св. Ге-

оргия. Очень тщательно выписана погода, которая 

тесно связана с настроением главного героя. 

Рассказ начинается с утверждения облачности в 

атмосфере и скуке героя. Облачность – внешнее 

природное состояние – сопряжена с внутренними 

ощущениями. Слово «скука» в словаре В.И. Даля 

(любимом словаре В. Набокова) определяется как 

чувство томления от бездействия [2, с.81]. В таком 

состоянии томления и пребывает герой, вокруг 

него все тускло, облачно, мокро, безветренно, теп-

ло и отдает гарью. Вода, осадки символичны, как 

и все вокруг, все наполнено смыслом, у всего есть 

двойное, тройное дно. 

На предстоящую встречу и ее трагический ис-

ход, который читателя ожидает в финале, читате-

лю постоянно намекают. Картина соприкоснове-

ния дождя и моря в самом начале тоже указывает 

на своего рода растворение, уход. Море растворя-

ет в себе струи дождя. О слиянии и не слиянии с 

природой нам намекают очень деликатно. Если 

герой идет навстречу ручьям, без шапки, с мокрой 

головой, то Фердинанд (муж героини), напротив, 

одет в непромокаемый плащ. 

Повествователь дает приметы времени и топо-

са. Это 20-е годы ХХ столетия, один день из жиз-
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ни я-сознания, которое оставило ненадолго дом, 

семью, жену, детей, систему счастья, и отправи-

лось в «паровозном азарте» [3, с. 305] в городок 

под названием Фиальта. Название города выведе-

но в заглавие и вводится в самое начало произве-

дения, с разъяснением субъективной этимологии 

этого топонима. Городок любим и описан интим-

но. 

В Фиальту герой прибывает ночным экспрес-

сом на несколько дней, сделав небольшой перерыв 

от делового путешествия. Ночной экспресс, дру-

гие поезда и вагоны в рассказе представляют ма-

гистральный мотив железной дороги, который 

пронизывает рассказ и выступает символом 

неприкаянности и бескровности, быстротечности 

и текучести жизни. Сцены приезда, железная до-

рога, вагоны, перроны неоднократно повторяются, 

так же, как и встречи с Ниной. 

Читателя знакомят с Ниной и Василием очень 

необычно. Прогуливаясь по Фиальте и впитывая 

все, субъект речи, еще непредставленный, случай-

но замечает, что кто-то активно смотрит в сторо-

ну. После этого рассказчик сам оборачивается и 

видит Нину. Затем читатели узнают подробности 

их давнего знакомства. Роман их длится более 

пятнадцати лет. Каждая их встреча выглядела как 

новое знакомство. Нина таким образом разыгры-

вала ситуацию новых отношений, новых чувств. В 

свою очередь, Нина представляет читателю героя-

рассказчика, из ее реплики мы узнаем, как его зо-

вут. 

Имя Нина неясного происхождения. По одной 

версии, имя Нина (шумерского происхождения) 

означает «царица», другие источники приводят 

значение – «юность». Герой знакомится с Ниной 

еще в юности, в России. Имя героя – Василий – 

переводится с греческого как «царь», что подчер-

кивает близость героев друг к другу. А отсутствие 

фамилий у героев, думается, является свидетель-

ством разрыва с древним патриархальным бытом, 

которого они лишены в эмиграции. 

Ниночка для Василия была катализатором вос-

поминаний. Образ Нины тесно связан с воспоми-

нанием об уходящем счастье, молодости, Родине. 

Встречи с Ниной герой сравнивает с вспышками 

памяти о прошлой жизни. 

Вспоминая первое прощание с Ниной, Василий 

представляет картину на перроне. Вагон, куда 

поднимается Нина и исчезает. Мысли о Нине ка-

ким-то образом рождают образ вокзала, или ваго-

на. Воображая Нину, герой представляет ее об-

суждающей план спального вагона. 

Нина похожа на женщину с «пушкинскими 

ножками» [3, с.319], а если учесть, что Пушкин 

значит для мировосприятия Набокова, то можно 

сказать, что это героиня-муза, вдохновляющая и 

наделяющая творческим сознанием. Для Набокова 

Пушкин соизмерим с Россией, а для Пушкина ха-

рактерен мотив упущенного счастья. Последняя 

встреча Нины перед смертью тоже овеяна пуш-

кинскими реминисценциями на стихотворение 

«Ты и вы», на роман «Евгений Онегин», где геро-

иня не может позволить себе отдаться любви и 

страсти. 

Герои познакомились друг с другом еще в ты-

сяча девятьсот семнадцатом году в России, когда 

оба были в гостях у тетки Василия в Лужском 

имении. Тогда произошел первый поцелуй. Они 

бежали из светлого зала в неподвижную темноту 

посмотреть на зарево далекого пожара. И без спе-

циальных уточнений становится понятным, что 

это зарево – предвестник будущей революции, а 

ледяной конь напоминает о картине Петрова-

Водкина «Купание красного коня» (1912). Рево-

люция, охватившая Россию, станет одной из глав-

ных причин расставания героев, возникнут годы 

безвременья, время эмиграции. 

Железная дорога, движение поезда, вокзалы 

тесно связаны с развитием отношений главных 

героев. Несмотря на то, что у каждого из них есть 

семья, они не спокойны дома, а находятся в посто-

янном пути, в дороге, с отсутствием привычного 

домашнего тепла и уюта. 

Рассказ «Весна в Фиальте» имеет глубокие свя-

зи с произведениями русских классиков и ассоци-

ативно перекликается с «Евгением Онегиным» А. 

Пушкина, «Анной Карениной» Л. Толстого, «Да-

мой с собачкой» и «О любви» А. Чехова, «На же-

лезной дороге» А. Блока, «Генрихом» и «Темными 

аллеями» И. Бунина, в которых тоже прослежива-

ется мотив трагической любви, утраченного сча-

стья. 

Мотив дороги, излюбленный русскими класси-

ками, и продуктивно использованный А.Н. Ради-

щевым, А.С. Пушкиным, Л.Н. Толстым, Ф.М. До-

стоевским, Н.А. Некрасовым и другими писателя-

ми, в творчестве В. Набокова появляется еще в 

раннем стихотворении «В поезде» в 1921 г. В сти-

хотворении много тоски по неизбывному прошло-

му, весне и привольной жизни дачников. Лириче-

ский герой стихотворения, как и герои многих 

рассказов В. Набокова – личность поэтическая, 

которая видит в тривиальных бытовых картинах 

музыкальную гармонию. 

В рассказе «Весна в Фиальте» прелесть весны в 

курортном городке видится глазами героя, кото-

рый обладает особым зрением, подмечающим де-

тали и превращающим их в драгоценные камни. И 

это очень напоминает культурному читателю все-

видящее око в романе В. Набокова «Дар», о кото-

ром говорит профессор Делаланд, да и сам Федор 

Годунов-Чердынцев, главный герой романа «Дар». 
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Примечательно, что сырость стоит в одном ря-

ду со светом и видением, что объясняет любовь 

Набокова к таким погодным условия и особому 

мироощущению в этот период. Используя физио-

логическую метафору, автор как будто намекает 

читателю: как глазу постоянно необходима слез-

ная смазка, так и художнику для художественного 

видения необходима облачная, сырая, дождливая 

погода. «Облачны, но светлым днем» начинается 

роман «Дар», «идет дождь» в рассказе «Оповеще-

ние», «особенно дождливая ночь, когда асфальт 

подернут тюленьим лоском» в рассказе «Пиль-

грам», «линии туманного потолка, сосущее болото 

и шум брызгающего водопада» в рассказе «Обла-

ко, озеро, башня», потный мир Густава и Антона в 

рассказе «Королек», «полосы воды и черного мы-

са», создаваемые метаморфозами глаза в рассказе 

«Тяжелый дым» и так далее. 

Последняя встреча Василия и Нины также 

наполнена символами, это букетик фиалок, ржа-

вый ключ на земле, развалины дома. 

Герои встречались в Берлине, Париже, Милане, 

а последнюю встречу-признание автор уготовил 

им в несуществующем городе Фиальта, как уточ-

няется в рассказе семантической контаминацией 

фиалки и Ялты. Исследователи считают, что это 

город Фиум (Риека) в Хорватии, на берегу Адриа-

тического моря, близ которого находится гора. 

Облака, деревья, гора святого Георгия, запах 

гари, цирк, одинокий кипарис – все эти образы, 

появившись в первом абзаце повторяются по два, 

три, четыре, семь и более раз, меняя свой окрас и, 

изменяясь в крутящейся карусели игрового по-

вествования, о которой тоже говорится в первых 

строках. Для внимательного читателя эта карусель 

является повествовательным приемом, раскручи-

вающим одни и те же предметы в разных ракур-

сах. 

Таким образом, повествование от первого лица 

передает сознание внутренний монолог с собой и 

одновременно впитывающий настоящую фабуль-

ную действительность линии героя, где нет хроно-

логической последовательности, читателя отбра-

сывает в разные уголки прошлого героя. 

Детали и мотивы, повторяясь в рассказе не-

сколько раз в обновленном варианте создают ка-

лейдоскоп картин, подобно картинам импрессио-

нистов, рисующим одни и те же предметы в раз-

ное время. 

Однако герой так тонко чувствующий окружа-

ющую действительность и так искусно составля-

ющий мозаику прошлой жизни не в силах осо-

знать силу чувства любви, которое приходит к 

нему, и только завершение их зримых встреч при-

водит к этому пониманию. Несомненным для ге-

роя является любовь и разлука с родиной, которую 

он также теряет. 

В жанровом отношении «Весна в Фиальте» 

больше соотносится с новеллой. Неожиданная 

развязка в финале меняет все в жизни героя. При 

повторном чтении читатель понимает, что пуант 

был тщательно подготовлен. О смерти одного из 

героев читателю намекают на протяжении всего 

повествования различные детали, скрытые в ху-

дожественной ткани. 

Как и в других произведениях В. Набокова по-

казан писательский быт и причастные к нему из-

бегают смерти, в отличие от Нины, которая оказа-

лась смертной. 

Написанный в 30-х годах рассказ исподволь 

предлагает увидеть отблески понимания истори-

ческих и общественно-политических событий того 

времени. Хотя автор утверждал свое творчество 

вне политики, в рассказе много воспоминаний 

патриархального быта России, что создает но-

стальгический образ. 
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Abstract: the article analyzes aspects of the genre structure of V. Nabokov’s story “Spring in Fialta”. The complex narra-

tive system and the implementation of the subjective form of expressing the author's consciousness in the context of varying 

different narrative solutions, the specifics of overcoming the limited narrative perspective by the narrator are studied in detail.  

In connection with the main motif of the railway, the article considers the chronotope, and the plot and composition in con-

junction with the landscape and the inner world of the hero. The article emphasizes the relationship between the nomination of 

heroes and the phenomena of the internal composition of the work. The role of repetitions is noted, implicit author's digres-

sions, subtexts are revealed. The authors come to the conclusion that in terms of genre, the work “Spring in Fialta” gravitates 

towards the genre of the short story, with a pointy ending and an asymmetric plot structure. 
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Развитие жанров публицистики в литературах народов Севера Якутии 
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Пермякова Т.Н., кандидат филологических наук, доцент, 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития жанров публицистики в литературах народов Севера 

Якутии. Писатели Севера, становясь борцами за сохранение исконного уклада жизни и хозяйства северян, националь-

ной культуры и родного языка, часто на суд общественности выносят проблемы современной им жизни. Первым ав-

тором публицистики стал основоположник юкагирской литературы Н.И.Спиридонов-Тэки Одулок (1906-1938), во 

многом заложивший ее основные принципы. Его традиции подхватили С.Курилов, Г.Курилов, Н.Курилов, 

А.Кривошапкин. Все они, развивая жанры публицистики – очерк, эссе, статью, ставили такие глобальные проблемы 

человечества как этническая катастрофа, экология и исчезновение родного языка, культуры. Боль за судьбу народа 

становится лейтмотивом всего творчества писателей. Публицистический пафос также становится неотъемлемой ча-

стью их художественных произведений. В целом их творчество отличает суровый реализм, когда писатели смело вы-

сказывают правду о действительности и имеют свою гражданскую позицию. Постановкой национальных проблем 

северян их публицистика получала общечеловеческое звучание. 
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В литературах народов Севера писатели явля-

ются прогрессивными, образованными представи-

телями народа, выражающими его чаяния. У ма-

лочисленных народов Севера, где вопросы их вы-

живания выходят на первый план, писатели пред-

ставляют и защищают их интересы. Писатели, 

становясь борцами за сохранение исконного укла-

да жизни и хозяйства северян, национальной куль-

туры и родного языка, часто на суд общественно-

сти выносят проблемы современной им жизни. 

При этом, как сами писатели отмечают, многие 

проблемы жизни северян не только остаются не-

понятыми властными структурами, но вообще не 

могут быть разрешены в связи с надвигающейся 

этнической катастрофой на Севере. Н.И. Спири-

донов-Тэки Одулок, С. Курилов, Г. Курилов-

Улуро Адо, Н. Курилов и А. Кривошапкин стали 

известными публицистами, художественное слово 

которых звучало далеко за пределами республики. 

Цель исследования заключается в выявлении 

жанровых разновидностей, проблем и своеобраз-

ных черт публицистики писателей-северян на ос-

нове сопоставительного, историко-культурного 

методов. Несомненно то, что их публицистические 

произведения отличаются постановкой таких гло-

бальных проблем, как этническая катастрофа, эко-

логия, исчезновение родного языка и культуры, 

которые имеют общечеловеческое звучание. 

В научных трудах Колмогорова А.Н. «Публи-

цистика», Тертычного А.А. «Жанры периодиче-

ской печати», Ученовой В.В. «Основные направ-

ления разработки теории публицистики», Васи-

ленко А.М. «Жанры публицистики» и др. статья, 

очерк, комментарий, корреспонденция, обраще-

ние, интервью, памфлет, фельетон, пародия и т.д. 

изучены в основном как жанры публицистики, 

представляющие произведения журналистской 

деятельности и отображающие общественно-

политические проблемы современного общества. 

По художественной публицистике нет теоретиче-

ских работ, она в основном рассматривается в 

контексте творчества отдельных писателей и явля-

ет собой малоизученную проблему литературове-

дения. Публицистика писателей-северян является 

неизученной частью их творчества и в целом всего 

литературного процесса. Писатели в большинстве 

своем как общественные деятели часто выступают 

с обращениями и полемическими очерками по ак-

туальным вопросам общества, требующим реше-

ния и участия общественности, структур власти. 

Таким образом, художественная публицистика, в 

частности, писателей-северян требует к себе при-

стального внимания и научного подхода в анализе 

особенностей ее развития, что и определяет акту-

альность данной работы. 

Как будущий экономист, Н.И.Спиридонов-Тэки 

Одулок, основоположник юкагирской литературы, 

написал большую статью «Одулы (юкагиры) Ко-

лымского округа» (1930). В ней автор исследует 

уклад жизни юкагиров и говорит о необычной ис-

тории юкагирского народа. Он описывает хозяй-

ство юкагиров: «они занимаются главным образом 

приморским оленеводством, охотой на песца и 

отчасти рыбным промыслом» [1, с. 27]. Хотя автор 

и называет свой народ «вымирающим», но в своей 

первой работе он еще далек от постановки гло-

бальных проблем по положению и условий жизни 

народа. Но по конкретным проблемам свое мнение 
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высказывает: «Автор рассматривает такие важные 

для существования юкагирского народа проблемы, 

как географическая среда обитания одулов, транс-

портные пути сообщения, товароснабжение насе-

ления и т.д. Хотя Н.И. Спиридонов и подчеркивает 

вполне добрососедские отношения и дружелюбное 

сосуществование различных этносов, все же до-

вольно часто у него проскальзывают нотки о при-

теснении юкагиров… И это историческая правда» 

[2, с. 4]. 

Географо-этнографические очерки «На Край-

нем Севере» (1933) Тэки Одулока, признанные его 

первым произведением и стали заметным явлени-

ем в литературной жизни Ленинграда того време-

ни. В молодом человеке заметили писательский 

талант, в частности С.Я. Маршак, Л.К. Чуковская 

и др., советовали заняться литературным трудом. 

В итоге появилась его знаменитая повесть «Жизнь 

Имтеургина-старшего» (1934), получившая похва-

лу самого М. Горького, отметившего, что «талант 

народа не зависит от его численности». 

Н.Спиридонов, будучи студентом Ленинградского 

института, в 1927-1928 гг. стал сотрудником науч-

ной экспедиции, имеющей цель по заданию совет-

ского правительства исследования состояния и 

уровня жизни народов Севера. Его очерки были 

написаны по итогам данной экспедиции и по его 

путевым записям. В своих очерках он как писатель 

и ученый раскрывает истинное положение дел се-

верян и проблемы всего Севера в 20-х годах ХХ 

века. Автор знакомит читателей с географическим 

расположением мест обитания северных народов, 

при этом отмечает, что объективной географиче-

ской карты местности нет. А составленные част-

ными предпринимателями карты делались в угоду 

купцам, которые многое скрывали в интересах 

своих коммерческих целей. У автора, как истинно-

го сына Севера, обнаруживается дотошное знание 

всего необъятного пространства Севера, его рек, 

впадин, стойбищ, он скрупулезно описывал каж-

дые изгибы рек, горы Колымского края и расселе-

ние местного населения. Критический пафос писа-

теля направлен, как и полагалось в то время, про-

тив порядков царской власти, которая не проявля-

ла интереса к проблемам вымирающих малочис-

ленных народов Севера и условиям их существо-

вания. 

Также писатель дает описание самобытной 

жизни и культуры народов Севера, выступая как 

этнограф. Тэки Одулок как строитель новой совет-

ской жизни ставит актуальные проблемы своего 

времени. Первая – установление советской власти 

и внедрение ее политики в действительность Се-

вера и коренное переустройство жизни народов, 

вторая – спасение вымирающих народов и их хо-

зяйств, находящихся в крайне тяжелых условиях 

действительности, третья – развитие культурной 

жизни.  И, обращаясь ко всем прогрессивным лю-

дям страны, автор призывает их помочь много-

страдальному Северу, находящемуся, по его вы-

ражению, на уровне «каменного века». При этом, 

он выступает как интернационалист, включая в 

зону крайнего бедствия всех народов Севера – 

юкагиров, эвенов, эвенков, чукчей и северных 

якутов. Характеризуя подвижническую деятель-

ность первого образованного юкагира, С.Н. Горо-

хов писал: «В целом, многие проблемы, имевшие 

место еще при жизни Н.И.Спиридонова, остаются 

и сейчас нерешенными. Более того, с позиций се-

годняшнего уровня развития общества, они неред-

ко даже углубляются и в результате юкагиры ока-

зались на грани этнического вымирания» [2, с. 59]. 

Тэки Одулок изображает жизнь своих сородичей 

бес прикрас, раскрывая ужасающие картины жиз-

ни северян: «Я не хочу запугать читателей разны-

ми «ужасами»… Приведенные картины нашей 

жизни, относящиеся к 1926 году, не вымысел, тем 

более не злой пессимизм или сознание безвыход-

ности нашего положения. Я их привожу с един-

ственной лишь целью – показать читателю лицо 

нашей северной, совершенно оторванной от 

остального мира, жизни» [3, с. 103]. Такова была 

действительность, и писатель, смело изобразил 

жизнь своих сородичей в стиле сурового реализма. 

Хотя автора и удручает положение и бедственное 

существование северян, молодой писатель, веру-

ющий в победу новой жизни, свои очерки закан-

чивает на оптимистической ноте: «Ворона! Гость с 

юга! Значит, наступает уже настоящая весна… 

Север встречал весну. Жизнь в этом суровом краю 

чудесно преображалась» [3, с. 231; 236]. О жизни 

северян до этого писали только российские уче-

ные и писатели, такие, как В. Серошевский, В. 

Иохельсон, В. Богораз и др. В публицистике Тэки 

Одулока впервые представлен взгляд на положе-

ние дел самого представителя северных народов, 

выходца из юкагиров, оказавшихся в крайне за-

труднительном и трагическом положении выми-

рающего рода. 

Первый романист юкагирской литературы С.Н. 

Курилов (1935-1980), работавший в начале своей 

творческой деятельности корреспондентом район-

ной газеты, в своих заметках и корреспонденциях 

ставил насущные проблемы северян в 50-х годах 

прошлого столетия: «Забыли о запросах покупате-

лей», «Вести с пушного промысла», «Овощи в 

тундре» и т.д. Его как молодого журналиста вол-

новали вопросы трудоустройства, быта и жизни 

северян. Затем он вступил в литературу, создав 

свой знаменитый роман «Ханидо и Халерха», стал 

известным писателем страны. В своих художе-

ственных очерках писатель рассматривал реальное 
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положение дел родного народа и искал пути выхо-

да из сложившихся обстоятельств. В своей статье 

«Иголка – основа жизни» С. Курилов писал о же-

стоком противоборстве двух цивилизаций – хищ-

нического капитализма и наивного древнего мира 

в дореволюционной действительности. Купцы за 

иголку с охотников брали шкуры песцов, так как 

она у местных высоко ценилась. Холодную зиму 

род переживал благодаря теплой одежде, которую 

шили женщины. Человек, узнав о причине плачу-

щей женщины, оплакивающей своего младенца, 

невольно воскликнул: «Фу, человека напугала, я-

то подумал, иголку потеряла» [4]. Таким образом, 

в древнем мире юкагиров иголка ценилась в чело-

веческую жизнь, а в цивилизованном мире она 

стоила всего в копейку. Этот сюжет писатель 

включил в ткань своего романа «Ханидо и Халер-

ха» (1969), который стал одним из драматических 

моментов произведения. В статье «Хочу, чтобы 

слово «юкагир» знали все люди» автор пишет о 

судьбе своего многострадального народа. В 1979 г. 

вышел сборник его рассказов и очерков 

«Чаундаур». Писатель, как прогрессивный человек 

своего времени, ставит проблемы выживания 

народа и мечтает о счастливом будущем, когда 

юкагиры будут хозяевами на своей земле. 

Юкагирский поэт Г.Н. Курилов-Улуро Адо из-

вестен как крупный общественный деятель. Писа-

тель, боровшийся за права родного народа, писал 

статьи, в результате которых было организовано 

национальное юкагирское самоуправление – сук-

туул. Он помогал сородичам решать насущные 

проблемы. Как общественный деятель Г. Курилов 

постоянно ставил вопросы выживания родного 

народа, не добившись положительного решения 

многих вопросов по улучшению положения наро-

да, он взывал к общественности и обращался в 

ООН для придания юкагирам статуса «исчезаю-

щего этноса» как гаранта для особого подхода к их 

проблемам. Он писал: «Юкагиры действительно в 

продолжение нескольких столетий подвергались 

самым различным унизительным испытаниям, вы-

терпели множество притеснений, познали боль 

несправедливостей и незаслуженных страданий» 

[5, с. 35-36]. Писатель с болью в душе констатиру-

ет, что до сих пор не удается привлечь внимание 

властей к проблемам юкагирского народа: «При-

ходится с сожалением признать, что надежды 

юкагиров не оправдались, в их жизни не произо-

шло существенных изменений к лучшему…» [6, с. 

347]. Он сокрушается о том, что его народ малоиз-

вестен науке и всему миру. Тем не менее гордится 

тем, что его малочисленный, но отважный народ 

сумел выжить в суровых условиях и в течение 

многих тысячелетий продолжал жизнь на Севере. 

Г. Курилов критикует отношение власти к мало-

численным народам: на современном этапе 

юкагиры добиваются территориальной и хозяй-

ственной самостоятельности, но эти вопросы ни-

как не решаются, оставаясь лишь на бумаге. Писа-

тель, неоднократно обращаясь к властям, требует 

индивидуального подхода к каждому народу: 

«Одни северные народы имеют хоть какие-то 

формы государственности, а у других нет даже 

собственных хозяйств, одни народы более устой-

чивы в своей численности, этническом положении 

и экономическом развитии, а другие находятся на 

грани этнической катастрофы», и с горечью про-

должает: «Итак, мы исчезаем. Но исчезаем, пыта-

ясь что-нибудь сделать для наступающего конца. 

Поэтому, умирая, мы сможем сказать, что наша 

совесть чиста перед не родившимися поколениями 

юкагиров…» [6, с. 348]. Он верит в силу слова пи-

сателя, обращающегося к обществу, чтоб его «глас 

не стал, вопиющим в пустыне».  

Н. Курилова также беспокоит судьба родного 

народа. Он в своих статьях борется за организа-

цию национальных классов в школах Севера и 

обучение детей родному юкагирскому языку. Пи-

сатель стоит на защите самобытной культуры 

народа. Основной проблемой философского эссе 

Н. Курилова «Юкагиры: неразгаданная загадка 

человечества (размышления юкагира)» (1999) ста-

новится выявление генетических корней народа и 

объяснение его «загадочности и таинственности». 

Автор призывает ученых глубже изучать историю 

народов Севера, чтобы найти его роль и участие в 

становлении многих этносов Сибири и Севера. 

Поэтому в произведении силен полемический па-

фос автора, старающегося по-новому объяснить 

происхождение родного народа. О юкагирах писа-

ли такие известные ученые, как В. Иохельсон, Е. 

Крейнович, В. Туголуков, И. Гурвич и др. Писа-

тель утверждает, что он на историю народа смот-

рит изнутри и заявляет: «эта работа будет первой, 

а может быть и последней, написанной юкагиром 

о юкагирах» [7, с. 8]. При этом он основное вни-

мание уделяет этногенезу родного языка, так как 

считает, что в нем все сокрыто – история народа и 

его древняя культура, «древняя память – слово» [7, 

с. 9]. 

А.В. Кривошапкин – эвенский писатель, круп-

ный государственный и общественный деятель, 

посвятивший всю жизнь службе родному народу. 

Постоянно ставя их проблемы на уровне респуб-

ликанских и российских органов управления и до-

биваясь их положительного решения, А. Криво-

шапкин борется за улучшение жизни оленеводов, 

за сохранение исконного хозяйства, культуры, 

родного языка и развитие литератур народов Се-

вера. Как депутат Верховных Советов ЯАССР и 

РСФСР, Госсобрания Ил Тумэн РС(Я) он добивал-
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ся решения многих вопросов по защите арктиче-

ских земель и оленных хозяйств Севера.  Как со-

председатель Ассоциации малочисленных корен-

ных народов России, А. Кривошапкин не только 

наслышан об их проблемах, но и часто выступает 

в их защиту: «В России живет 65 коренных мало-

численных народов, общее количество которых 

составляет около 500 тыс. человек. Из этих 65 

народов 32 являются коренными малочисленными 

народами Севера, Сибири и Дальнего Востока.  На 

стыке двух тысячелетий фактически исчезают та-

кие народы, как кереки, чуванцы, уруки, айны, на 

грани исчезновения юкагиры, акеты, орочи. Такой 

трагедии нигде в мире нет» [10, с. 50]. И при этом 

«Север и Арктика становятся последним резервом 

человечества» [10, с. 67], за освоение которых уже 

борются крупные государства мира. 

А.В.Кривошапкин по этим вопросам выступал, 

подготовив множество докладов, составившие его 

книги – «Расправа» (1996), «Живи, мой Север» 

(1997), «Север, моя боль» (2000), «Хрупкий лед 

доверия» (2003), «Долг народов Севера – идти в 

ногу со временем» (2014). Его имя часто появляет-

ся на страницах «Голоса Арктики», издаваемом на 

русском и английском языках и распространяемом 

в 11 северных регионах России, в США, Канаде, 

странах северной Европы, Республике Корея, 

Японии, Китае, Монголии. Слово писателя приоб-

рело международное звучание. Тобуроков Н.Н. 

отмечал, что депутат двух Верховных Советов до-

бивался решения многих вопросов: «А.В. Криво-

шапкин остро ставит проблемы жизни, улучшения 

быта малочисленных народов всей Арктики: со-

здание новых кочевых жилищ, обеспечение со-

временного уровня образования, оплата труда 

оленеводов, организация кооперативов, родовых 

общин, реализация добытых охотниками мяса, 

рыбы, шкур зверей и т.д. Немало сделано в этом 

направлении: начали платить субсидии оленево-

дам, решается вопрос собственности на охотничьи 

и пастбищные угодья, переработка сырья и т.д.» 

[8, с. 22-23]. Таким образом, у него слова не рас-

ходятся с делами. Особой проблемой писатель вы-

деляет проблему сохранения культуры и родного 

языка северян, экологии, проблем промышленно-

сти на Севере. Писатели-северяне, как дети при-

роды, чувствуют проблемы экологии первыми, 

более чутко и близко принимая их к сердцу. Ведь 

их народы, как охотники, полностью зависимы от 

природы и берегут свой любимый край. Поэтому 

Г. Гачев высоко оценил творчество эвенкийской 

писательницы Г. Кэптукэ, говоря, что на произве-

дениях малых народов должны учиться большие 

народы, так как эти же проблемы настигнут и их: 

«Как духи-охранители тайги-природы, нужны 

ныне, в век ЭКОЛОГИИ, писатели из малых наро-

дов Севера… Они – тонкие и чистые сосуды…» 

[9, c. 58]. Таким образом, писатели-северяне идут 

от постановки национальных проблем к общече-

ловеческим. Все проблемы, поднятые А. Криво-

шапкиным в публицистике, продолжаются в его 

повестях, романах. 

В этнографически-публицистическом эссе 

«Эвены» (2000) А.Кривошапкин в популярной 

форме знакомит с историей, этнографией, обще-

ственным укладом, социально-экономическим по-

ложением и культурой родного народа. Автор бла-

годарен ученым, писателям, общественным деяте-

лям России, оказавшим ту или иную помощь эвен-

скому народу. В заключение своего эссе А. Кри-

вошапкин ставит волнующий всех северян рито-

рический вопрос о будущности малочисленных 

народов и сам находит на него ответ: «Сегодняш-

няя тяжелая реальность для малочисленных наро-

дов Севера поставила перед ними дилемму: смогут 

ли они выжить как народ с особым укладом жиз-

ни, уникальной духовной и материальной культу-

рой или постепенно растворятся в общей массе 

населения, потеряв себя как отдельный этнос?! 

…Задачу выживания сегодняшние поколения эве-

нов смогут выполнить, лишь живя в дружбе со 

всеми народами, мобилизовав весь свой опыт, ин-

теллектуальный, моральный и материальный по-

тенциал всего народа. Иного пути нет, и быть не 

может» [11, с. 76]. Публицистику лидера народов 

Севера А. Кривошапкина высоко оценивают: «Как 

публицист он хваткий, оперативный, обладает 

острым видением, умеет принципиально и метко 

расставлять акценты. Писательский талант делает 

его статьи, заметки, репортажи образными, с мет-

кими сравнениями, аналитическими и убедитель-

ными» [12, с. 68]. 

Публицистика А.В. Кривошапкина богата раз-

личными жанрами, как эссе, статьи, рецензии, 

очерки, и глубоко содержательны. Юкагирские 

писатели Тэки Одулок, С. Курилов, Улуро Адо, 

как основоположники родной литературы, первы-

ми выступили как публицисты. При этом вся пуб-

лицистика писателей-северян написана на русском 

языке, так как авторы обращаются к широкому 

кругу читателей и привлекают внимание обще-

ственности к проблемам малочисленных коренных 

народов Севера. В целом писатели-северяне с са-

мого зарождения их литератур были пламенными 

патриотами и стояли на защите интересов своих 

народов. Они были не только литераторами, но и 

общественными деятелями, потому боролись за 

решение жизненно важных проблем народов Се-

вера. Таким образом, писатели-северяне освоили 

жанры публицистики – очерки, статьи, эссе, обра-

щения и т.д., в которых ставят вопросы выжива-

ния малочисленных народов Севера и которые 
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стали их орудием борьбы за их судьбу. Тэки Оду-

лок в отображении проблем жизни Севера, как 

ученый, работал в жанре очерка, определив его 

географо-этнографическим. В публицистике писа-

телей северян С. Курилова, Г. Курилова-Улуро 

Адо, Н. Курилова особенно развит жанр эссе, в 

котором авторы глубоко эмоционально делятся со 

своим видением мира и своими сокровенными 

мыслями о будущности своих народов. А. Криво-

шапкин, как мыслитель государственного уровня, 

в большей степени писал проблемные статьи и 

добивался решения многих поставленных им во-

просов. и. Постановкой глобальных проблем об-

щества публицистика писателей-северян получила 

общечеловеческое звучание. Публицистическим 

пафосом отличались и их художественные произ-

ведения, в которых писатели ставили важнейшие 

проблемы жизни народов Севера и искали «тропу 

выживания». Потому во всех их произведениях 

красным лейтмотивом проходит одна проблема – 

боль за судьбу народов Севера. В целом их твор-

чество отличает суровый реализм, когда писатели 

смело высказывают правду о действительности и 

имеют стойкую, принципиальную гражданскую 

позицию. 
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Abstract: the article deals with the problem of the development of journalism genres in the literatures of the peoples of the 

North of Yakutia. Writers of the North, becoming fighters for the preservation of the ancestral way of life and economy of the 

Northerners, national culture and native language, often bring the problems of modern life to the public. The first author of 

journalism was the founder of Yukaghir literature N.I.Spiridonov-Teki Odulok (1906-1938), who largely laid down its basic 

principles. His traditions were picked up by S.Kurilov, G.Kurilov, N.Kurilov, A.Krivoshapkin. All of them, developing the 

journalism genres – a sketch, an essay, an article, posed such global problems of humanity as an ethnic catastrophe, ecology 

and the disappearance of their native language and culture. The pain for the fate of the people becomes the leitmotif of the en-

tire creative work of writers. Journalistic pathos also becomes an integral part of their artistic works. In general, their work is 

distinguished by harsh realism, when writers boldly tell the truth about reality and have their own civil position. By posing the 

national problems of the Northerners, their journalism received a universal sound. 

Keywords: literature of the peoples of the North, Yakut literature, small peoples of the North, journalism, ethnic catastro-

phe, ecology, disappearance of the native language and culture 
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Соблюдение семантико-стилистической эквивалентности в кинопереводе 
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Бутенко Е.В., старший преподаватель, 
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Аннотация: актуальность проводимого исследования обусловлена наметившейся в субтитрировании тенденцией 

чрезмерного упрощения текста перевода, что может привести к утрате значимых семантико-стилистических свойств 

оригинала. В статье представлены результаты изучения путей, способов и средств достижения лингвостилистической 

эквивалентности в этом, наиболее востребованном виде киноперевода. Целью данного исследования, имеющего 

теоретико-эмпирический характер, становится выявление связности предметного – языковых средств в тексте 

оригинала – и операционного – механизмов адаптации этих средств в создаваемом переводном варианте. 

Следовательно, первостепенной задачей является точная идентификация английских лексико-фразеологических 

элементов и синтаксических структур, которые должны получить равнозначное отображение в языке принимающей 

культуры. 

Поскольку языковая компрессия рассматривается как основа существования такого вида текста как субтитры, в 

ходе исследования ставится следующая задача – выявление лингвистических средств и стилистических приемов, 

посредством которых создается смысловая емкость и соблюдается речевая компрессия, то есть реализуются базисные 

свойства субтитров. В результате, специфицируются разноуровневые средства, способные обеспечить сохранение 

семантико-стилистического соответствия в условиях языковой экономии. Так, наряду с эксплицитными формами 

языковой компрессии выделяются обладающие конденсирующим свойством имплицитные ресурсы. Установление их 

имманентно компрессионного характера представляет определенную научную новизну в сфере прикладной 

лингвостилистики и приобретает практическую значимость в кинопереводе. 

Ключевые слова: субтитры, речевая компрессия, дискурсивные преобразования, идиома, изоморфизм, 

конкатенация, линеаризация 
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ности в кинопереводе // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 97 – 100. 

 

Введение 
«Верный залог точной репродукции всех 

смысловых и стилистических особенностей» [9, с. 

318] усматривается К. И. Чуковским в научном 

проникновении в подлинник, в частности, его 

изучении посредством описательного и структур-

ного методов. Как для любой описательной науки, 

по мнению Т. Г. Винокур, в анализе языкового 

объекта или явления требуется разноаспектная 

оценка, признается необходимость раздвинуть 

границы лингвистики, заимствуя междисцип-

линарный понятийно-терминологический аппарат. 

В результате, исследователь получает 

«уточняющее, детализирующее и, тем самым, 

максимально достоверное описание лингвисти-

ческого объекта» [4, с. 14]. 

Теоретическая база исследования представлена 

трудами, посвященными теории и практике 

киноперевода (Чуковский К.И., Савицкий В.М.), 

кинодискурса (Лотман Ю.М.), лингвостилистики 

(Гак В.Г., Гальперин И.Р.), функциональной 

семантики (Александрова О.В., Береговская Э.М., 

Вольф Е.М., Винокур Т.Г.). Материалом 

исследования послужил эпизод анимационного 

фильма “The Lion King. Hakuna Matata” (Король 

Лев. Акуна Матата) 2004 г. на английском языке. 

 

 

Обсуждение и результаты 

Семантико-структурное соответствие 
Аутентичность и речевая сжатость, присущие 

естественному диалогическому общению, 

отражаются непосредственно в емкости 

английских языковых средств. Следовательно, их 

точная идентификация является ориентиром в 

поиске тождественных ресурсов для обеспечения 

качественного перевода, что в существенной 

степени может определить зрительское видение 

фильма – фактор, обуславливающий актуальность 

исследования. 

Например, структурно-смысловой блок в 

анимационном фильме “The Lion King. Hakuna 

Matata” («Король Лев. Акуна Матата») 

представляет собой сверхфразовое единство, 

которое характеризуется определенной органи-

зацией составляющих, объединенных конкретным 

коммуникативным заданием. «Деление речи на 

части» И.Р. Гальперин рассматривает как 

установку на реципиента, учет его возможностей, 

стремление одновременно «не только облегчить 

понимание, но и выделить те части, которые по 

тем или иным соображениям автора должны быть 

выделены» [7, с. 189]. 

— She’s making those eyes. Гляди, у нее такие 

глаза. 

— He’s smiling that smile. У него такая улыбка. 
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4. They are laughing… And hugging. And… Они 

смеются и обнимаются, и... 

Русскоязычный перевод поддерживает тщатель-

ность структурирования оригинала: синтакси-

ческим параллелизмом формируется дискурсивное 

построение, в котором упорядоченное 

присоединение компонентов – конкатенация – 

демонстрирует выразительные возможности 

художественно-обработанного синтаксиса. В 

обоих языках поочерёдно добавляются 

идентичные элементы, которые в английском 

варианте приобретают семантически предопреде-

ленную последовательность. Именно такое 

некоммутативное сцепление обозначает тот 

порядок вещей, которым социум интерпретирует 

типизированную ситуацию, в то время как в 

русскоязычном переводе характер линейной 

упорядоченности непосредственных составляю-

щих отвлеченный, коммутативный. То есть 

реализация одного сегмента сукцессии не 

обязательно предшествует реализации другого, их 

следование не релевантно для смысловой 

структуры диалогического единства. 

Необходимость субтитровой экономии сводит 

речевые элементы к формуле, упрощающей 

семантику диалога. В результате симплификации и 

линеаризации утрачивается фразеологическое 

единство “make eyes” (строить глазки, 

кокетничать). Иными словами, оно переводится в 

категорию словосочетания с прямым значением. 

Это, по сути, демонтирует эмотивно-оценочный 

блок, зачином и основным компонентом которого 

является идиома. Выбор готовой формы 

выражения мысли – идиомы – предопределяется 

ситуацией общения. Всезнающий Тимон 

комментирует появление подруги льва Симбы и 

сцену их встречи, применяя типизированное 

средство и выказывая при этом свою 

искушенность. Именно так, по его мнению, 

подобное случается: “She” и “make eyes”. 

Подразумеваемая негативная оценка ясна по 

семантике фразеологизма: “to look at someone in a 

way that shows you find them sexually attractive” [11, 

с. 487] (смотреть на кого-либо, показывая, что 

он/она сексуально привлекательны). Более того, 

эта оценка интенсифицируется столкновением 

стандартизированной формулы, речевого штампа, 

с окказиональным элементом. Фразеологизм, по 

наблюдениям Л.М. Васильева, «допускает лишь 

такие изменения в своей формальной структуре, 

которые не нарушают его семантического и 

функционального тождества» [3, с. 48]. В данном 

случае стохастическое вкрапление во 

фразеологическое единство указательного 

местоимения “those” воспринимается как 

флуктуация, допустимое отклонение от узуса, 

усиливающее, однако, своим присутствием в 

несвойственной сфере аксиологический, 

оценочный, компонент идиоматического значения. 

В языке перевода опущением идиомы 

элиминируются отрицательные эмоционально-

оценочные коннотации, следовательно, изменяется 

вектор оценки, а также нивелируется эмотивная 

функция высказывания. Анализируя «эмотивный 

аспект» в аксиологических фразах и подчеркивая 

его усложненность, Е.М. Вольф выделяет 

«собственные эмоции субъекта и эмоции, которые 

субъект хочет внушить собеседнику» [5, с. 24]. 

Именно этот смысл актуализируется в подлиннике 

и утрачивается в переводе. Семантическое и 

синтактико-стилистическое подравнивание фраз, 

принадлежащих разным персонажам, не может 

отражать их характерологические особенности в 

отличие от английского варианта, где содержащая 

идиому саркастическая реплика Тимона “She’s 

making those eyes” контрастирует с 

доброжелательным восхищением Пумбы “He’s 

smiling that smile”, для которого сарказм, по 

словам его приятеля, «китайская грамота» 

(“Sarcasm is a foreign language to you”). 

Индуцируемый идиомой смысл исходит из 

этических представлений социума, и в 

русскоязычном обществе данная модель поведения 

расценивается аналогично, что подтверждается 

изоморфным фразеологическим соответствием. 

Сохранение его в переводе («Она строит ему 

глазки» и соответственно «Он улыбается ей во 

весь рот») воспринималось бы носителем русского 

языка как естественная, абсолютно уместная в 

подобной ситуации стандартная фраза. Причиной 

неопознанности идиом в контексте, как полагает 

К.И. Чуковский, может стать их ненавязчивый и 

непринужденный характер, «привычные формулы 

нашей фигуральной, метафорической речи очень 

редко ощущаются нами» [10, с. 133], ускользая не 

только от внимания адресанта и адресата, но и 

переводчика. В результате, утрачивается 

существенный семантико-стилистический и 

компрессионный ресурс – идиомы, которые, по 

определению В.М. Савицкого, «представляют 

собой кумуляторы содержания с повышенной 

емкостью» [9, с. 187]. Кроме того, употребление 

указательного местоимения «такой» в приименной 

позиции в соответствии с языковой нормой 

несколько понижает уровень экспрессии, 

заложенной окказиональным выражением 

исходного текста. 

Отражение синтаксической  

экспрессии в переводе 
Реагирующая реплика Пумбы “He is smiling that 

smile” – это биективное отражение предшеству-

ющей фразы, ее взаимно-однозначное структурно-
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синтаксическое соответствие. Высказывание 

итеративно подхватывает предзаданную схему, 

обеспечивая однотипное заполнение дискурсив-

ного пространства. Операция параллельного 

переноса коррелирует демонстратив “that” с 

“those”, поддерживая стилистический эффект, а 

избыточное для этого контекста существительное 

“smile” соотносится с дополнением первого 

сегмента, соблюдая полноту синтаксической 

модели. Данный прием, именуемый В.Г. Гаком как 

«подкрепление», предусматривает «использование 

знаменательных слов в полуслужебной функции» 

[6, с. 15]. В частности, лексема “smile”, имеющая 

общую сему (смысл) с однокоренным глаголом и 

связанная с ним синтаксически как дополнение со 

сказуемым, десемантизируется и выполняет 

полуслужебную функцию, заполняя нулевую 

позицию, что вызвано конструктивно-

стилистической необходимостью. 

Аналогично предшествующим фразам, 

принцип симметрии фрагментарной структуры 

имплементируется и в заключительном 

высказывании, демонстрирующем в английском 

субтитре частичный параллелизм – парцелляцию: 

“They are laughing. And hugging. And …” «Они 

смеются и обнимаются, и...». Эмфатическое 

пунктуационное выделение звеньев 

парцеллированной конструкции финальным 

знаком – точкой – придает субтитру большую 

наглядность, обозримость, он становится легче 

воспринимаемым. Динамическим синтаксисом 

преобразуется масштабирование сегментного ряда 

путем сокращения компонентного состава его 

звеньев и согласования соизмеримых отчлененных 

элементов. Таким образом реализуется «тенденция 

к свертыванию», которая, по утверждению Э.М. 

Береговской, «приводит в действие свойственный 

языку принцип экономии» [2, с. 310]. В связи с 

этим, парцелляцию можно рассматривать как 

способ экономии лингвистических средств, 

который выражается в опущении 

подразумеваемых элементов и компрессии 

тождественных единиц – фактор, значимый для 

киноперевода. Интонационно и позиционно 

обособленные парцелляты, тем не менее, не 

являются абсолютно самостоятельными речевыми 

единицами – они синсемантичны и занимают свою 

позицию не произвольно, а соответственно той 

семантической функции, которая определена им 

коммуникативным заданием. Поддерживая 

синтаксические связи и сохраняя предикативную 

форму, присоединяемый парцеллят “And hugging” 

воспринимается как однородный предикату “are 

laughing” из базовой части предложения, 

обнаруживая таким образом не спонтанное 

взаимодействие элементов художественного языка 

в, казалось бы, спонтанной речи. О.В. 

Александрова относит парцеллированные 

конструкции к области экспрессивного синтак-

сиса, и анализируемым примером подтверждается 

способность синтаксических средств выполнять 

экспрессивно-выделительную функцию языка – 

«выражать эмоциональное состояние говорящего, 

его субъективное отношение к обозначаемым 

предметам и явлениям действительности» [1, с. 7]. 

Итак, речь персонажа находит оптимальную 

форму выражения эмоций посредством 

синтаксического параллелизма, полного и 

частичного, градуального сокращения компонент-

ного состава, стилистически релевантного повтора 

союза “and”, сводящего речевой поток к 

риторической фигуре апосиопезе – «умолчанию», 

намеренному обрыву эмотивного высказывания, 

побуждая зрителя «домысливать» очевидное: 

Тимон и Пумба лишаются друга. Вероятно, в 

условиях четкой структурной организованности, 

по мнению Ю.М. Лотмана, система имеет 

возможность не терять «те внутренние запасы 

неопределенности, с которыми связаны ее 

гибкость, способность к повышению информа-

ционной емкости и резерв динамического 

развития» [8, с. 196]. Изучаемое сверхфразовое 

единство задумано и воспринимается как 

целостная коммуникативная единица, несущая 

глубокий содержательный смысл и экспрессию и 

не ограничивающаяся поверхностным 

прочтением. 

Выводы 
Находящемуся в существенной, если не 

полной, зависимости от материала, переводчику 

приходится делать выбор в каждом индиви-

дуальном случае с безусловным признанием 

авторской интенции. Обозначенная проблема 

упрощения текста перевода требует поиска 

реальных, конкретных путей решения. Однако, как 

показывают результаты исследования, достиже-

нию семантико-стилистической эквивалентности 

способствует иерархический порядок 

рассмотрения и учета языковых средств исходного 

текста, где первостепенное значение отводится 

лексико-идиоматическим компонентам и далее – 

структурно-синтаксической и компрессионной 

составляющим. Этот подход направляет поиск и 

отбор лингвостилистического материала, 

обеспечивающего семантическую выразитель-

ность и емкость перевода. Четкое знание 

переводчика о наличии устойчивых конденсиру-

ющих свойств, импликативно  присутствующих в 

определенном ресурсе, позволит с уверенностью  

использовать его для получения эксплицитной, 

внешней компактности субтитров. Дальнейшее 

исследование языковых средств и межъязыковых 
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преобразований, создающих эквивалентность 

киноперевода, видится перспективным вследствие 

их практической значимости. 
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Abstract: the article presents the results of studying ways, techniques and means to achieve lingua-stylistic equivalence in 

subtitling, which is the most favoured type of film translation. The research has a theoretical empirical character. Its aim is to 

discern the coherence of the linguo-stylistic means in the original text and the operational mechanisms for adapting these 

means in translation. So, the paramount importance is attributed to accurate identification of English lexico-phraseological 

elements and syntactic structures, which should be similarly reflected in the language of the host culture. 

Linguistic compression is considered the basis for the existence of such type of a text as subtitles. The necessity of subtitle 

conciseness can cause undesirable simplification and linearization of semantically complicated phrases. Hence, the study aims 

at registering language means and stylistic devices which possess the semantic and syntactic aptitude to actualize sentence 

condensation. The search for specific constricting means has resulted in finding along with explicit forms implicit economy 

resources. The affirmation of their immanent condensing property can present a certain scientific novelty in the field of com-

parative lingua-stylistics and has practical importance in subtitling. 

Keywords: subtitles, speech compression, discursive transformations, idiom , isomorphism, concatenation, linearization 
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«Морфологический анализ слов на занятиях по арабскому языку» (на примере масдара) 

 

Стоянова Н.И., кандидат филологических наук, доцент, 

Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: данная статья посвящена определению морфологических особенностей масдара – одной из особых 

частей речи, которая неизменно присутствует в парадигме глаголов как название действия или состояния. В то же 

время, это абстрактное имя обладает некоторым морфологическими категориями – категорией рода, падежа. Часто 

масдар субстантивируется, в результате чего получает значение предметности. Только в этом случае у него появляют-

ся категории числа и определенности/ неопределенности. Помимо перечислению характерных особенностей масдара в 

данной статье выделены и рассмотрены его основные синтаксические функции. 

Морфологический анализ слов, который мы используем в статье, помогает более полному изучению особенностей 

масдара, его категорий и в результате способствует правильному пониманию грамматического значения слов. В араб-

ском языке отсутствие огласовок делает затруднительным употребление нужной словоформы, поэтому морфологиче-

ский анализ способствует ее правильному прочтению и переводу в контексте. 

Ключевые слова: морфологический анализ, грамматика арабского языка, масдар, отглагольные имена, методоло-

гия преподавания 

 

Для цитирования: Стоянова Н.И. «Морфологический анализ слов на занятиях по арабскому языку» (на 

примере масдара) // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 101 – 104. 

 

Масдар «источник» – отглагольное существи-

тельное с наиболее общим значением, которое 

обозначает название действия или состояния гла-

гола. Масдар присутствует в системе глагола и 

является одной из его категорий, которая образу-

ется от всех форм и глагольных основ (простых и 

производных). Он обладает рядом глагольных 

свойств (например, категорией переходности/ не-

переходности). При этом масдар является аб-

страктным названием либо самого действия, (про-

изводимого или воспринимаемого), либо пережи-

ваемого состояния. Он не указывает на лицо, вре-

мя, залог, наклонение и другие характеристики 

глагола. Масдар подобен инфинитиву (т.н. не-

определенному наклонению) или отглагольному 

имени в русском языке и часто употребляется в 

этом значении. Например: читать – чтение (назва-

ние процесса), петь – пение (название процесса), 

понимать – понимание (название процесса) и т.д. 

[5, с. 170]. 

Все глагольные основы: простые и производ-

ные (т.н. породы) имеют отглагольные имена, об-

разованные по определенным моделям. Большин-

ство глагольных основ имеют только одну слово-

образовательную модель масдара, однако во вто-

рой и третьей породах есть две модели, а в первой 

насчитывается свыше 40 типов [5, с. 55]. Формулы 

масдара I породы трехбуквенных глаголов не 

определяются правилами, поэтому их следует за-

учивать вместе с глаголом. В словарях они приво-

дятся после исходной формы глагола и его типо-

вого гласного. 

Модели масдара производных форм трехбук-

венных глаголов образуются по определенным 

формулам для каждой породы. 

Морфологически масдары имеют все категории 

имени: категорию падежа –  الإعراب с подкатегори-

ями:  الرفع – именительного,    الجر – родительного и 

 винительного падежей. Категория рода – النصب

тоже является формально-грамматической катего-

рией масдара. 

Что касается определенности 

/неопределенности, то эта категория характеризу-

ется некоторыми особенностями так, как масдар 

является абстрактным названием действия или 

состояния процесса. Имя действия не имеет значе-

ния предметности и, следовательно, оно не может 

быть известным или неизвестным. Функциониро-

вание категории определенности/ неопределенно-

сти зависит от семантической характеристики ма-

сдара, от того является ли он выражением субъ-

ектно-объективных отношений. 

Характеристика отглагольного имени как аб-

страктное понятие о действии или состоянии про-

цесса накладывает ограничения и на функциони-

рование категории числа. Она тоже реализуется 

при наличии значения предметности. Так, Г.М. 

Габучан указал, что «масдар в силу своей семан-

тики не может обозначать множество предметов и 

относится к группе слов, употребляемых только в 

единственном числе» [1, с. 164]. Можно подтвер-

дить сказанное следующими примерами эквива-

лентности двух видов конструкций (глагольных и 

масдарных). В глагольных присутствует значение 

числа, а в масдарных – нет значения числа. 



Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук 2023, №7 

  
 

 102 

Таблица 1 

глагольная контрукция масдарная контрукция 

رضا أن يقيم مع   

чтобы он организовал выставку 

 إقامة المعرض من قبله

организация им выставки  

 أن يقيما معرضا

 чтобы они (дв.ч.) организовали выставку 

 إقامة المعرض من قبلهما      

организация ими (обоими) выставки  

 أن يقيموا معرضا

чтобы они (мн.ч.) организовали выставку 

 إقامة المعرض من قبلهم 

организация ими (мн.ч.) выставки  
 

Действительно, имена, образованные по слово-

образовательным моделям масдара, часто упо-

требляются в двойственном и во множественном 

числах, но в этих случаях масдары уже имеют ха-

рактеристику имен со значением предметности, т. 

е. это (т.н. немасдарные имена ألأسماء الخارج من

  :См.: [4, с.105]). Например .المصدري ة

 Он бил очень сильно. /букв. Он бил – ضربه ضرْباً.

его боем. /  

-Если они вер – ذا رَجَعوُا في المَساء فقَابلِْهُمْ مقابلةً  حسنةً. 

нутся вечером, встреть их лучше. 

В приведенных выше двух примерах масдар 

употреблен для усиления и подчеркивания про-

цессуального значения глагола.  Он не соотносит-

ся с кате  

ضه للخطر.  .Он подверг его опасности –  عر 

В этом примере масдар ألخطر имеет конкретное 

значение, он принял функцию существительного и 

имеет форму единственного числа. В следующем 

примере этот субстантивированный масдар имеет 

форму множественного числа: 

 Эта политика شك لتْ هذه السياسة اكبر الاخطار على السلم. 

представляет величайшую опасность для мира. 

(букв. самую большую из опасностей) 

Функции субстантивированного имени дей-

ствия в предложениях такие же, как и у имени су-

ществительного. Например: 

а) масдар функционирует в роли подлежащего 

и сказуемого в именных предложениях: 

 – إنَّ المحافظةَ  على السلمِ وتوطيدهَُ  أمرٌ مهمٌّ لشعوبِ العالمِ كل ِها.

Сохранение мира и его укрепление важное дело 

всех народов мира. 

-Если бы бедность была че –  لو كان الفقرُ  رجلاً لقَتلتهُُ.

ловеком, я убил бы его. 

б) масдар реализуется как подлежащее гла-

гольного предложения: 

 (?Возможно ли вхождение) –هل يمكنني الد خولُ ؟ 

Можно мне войти? 

в) масдар функционирует в роли прямого до-

полнения: 

هل تستطيع إغلاقَ النافذ  ةِ  ؟ – Можете закрыть окно? 

г) масдар функционирует как любое имя в ро-

дительном падеже после предлогов: 

 !Благодарю Вас за внимание –أشكركم علي إهتمامِ كم

 Наши страны – تتبادلُ بلادنُا الوفودَ باستمرار   عدداً ونَوْعًا. 

непрерывно обмениваются множеством различ-

ных делегаций. 

д) масдар функционирует как первый член 

идафы, где второй член идафы – субъект или объ-

ект действия - имеет форму родительного падежа. 

 – Невежество людей –  جهلُ  الناسِ هو سببُ  فقرِهِمْ 

причина их бедности. 

-Настало время поки –  لقد حان الوقت لمغادرةِ  المدرسةِ 

нуть школу. 

е) масдар функционирует в качестве второго 

члена идафы, где он получает форму родительного 

падежа. 

-Мы за – لقد أنهينا درسَ القراءةِ  وشرعنا في كتابةِ الدرسِ.

кончили урок чтения и приступили к уроку пись-

ма. 

г) масдар функционирует в форме винительно-

го падежа и может выступать в роли обстоятель-

ства цели или причины: 

 Он отправилась в – ذهب إلي المطار إستقبالًا  للضيوف

аэропорт для встречи гостей. 

д) масдар может употребляться после частиц 

отрицания: 

 !Несомненно – لا شك  .

 !Неизбежно (.Нет избежания от этого)– لا مَفَرَّ  منه

е) масдар можно употребить вместо формы со-

слагательного наклонения глагола: 

سْمَ   .Я люблю рисовать –   أحب  أن أرسمَ - احب  الر 

ж) масдаром можно заменить и значимый гла-

гол после глаголов процессуальности, которые 

управляют им: 

 .Он начал писать –    شرع يكتبُ – شرع في الكِتابةِ 

з) в случае наличия при масдаре субъекта дей-

ствия и его объекта – последний оформляется как 

прямое дополнение в винительном падеже (или 

присоединяется через предлог  ِل: 

 поддержка всем миром дела – تأييدُ العالمِ الحريةَ 

свободы.  = تأييدُ العالمِ للحريةِ       

и) абсолютный масдар: это специфическое упо-

требление имени действия в арабском языке, где к 

каждому глаголу – переходному или непереход-

ному, можно присоединить масдар того же глаго-

ла в винительном падеже. Его называют مطلق   مفعول

(абсолютный объект) или (абсолютный масдар). 

Подобное сочетание глагола с масдаром не явля-

ется объектом по существу, оно не выражает ни-

какого нового значения, а служит для усиления и 

подчеркивания процессуального значения глагола. 

Например: تنظيفاً   سار    ,«он вычистил начисто» نظ ف 

-он усердно шел» (букв. шел хождением). Сле»سيرًا
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дует отметить, что в этом случае масдар не соот-

носится с значением числа, даже если оно содер-

жится в форме глагола. Например:  ًضرب ضربا – Он 

ударил сильно. (ударом); ًضربا ضربا – Они (оба) 

ударили сильно. (ударом); ًضربوُا ضربا  – Они 

(мн.ч.) ударили сильно. (ударом) 

Вариант определения морфологических 

особенностей масдара 

Выписывается масдар вместе со словом, от ко-

торого оно зависит, определяется вопрос, на кото-

рый он отвечает. Указывается субстантивирован 

он или нет и анализируем по схеме в случае, если 

он принял функцию существительного. См.:[3] 

1) общекатегориальное значение (ОКЗ) 

предметность, производящая основа – глагол, от 

которого образован масдар; 

2) порода глагола, от которого образован 

масдар, его переходность или непереходность; 

3) конкретное или абстрактное значение 

масдара; 

4) род, формальный показатель рода, 

характер грамматического значения рода 

(обосновать); 

5) склонение (двух, трехпадежное или 

несклоняемое имя); 

6) число, формальный показатель, семантика 

формы в тексте; 

7) падеж, формальный показатель, значение 

падежной формы; 

8) определенность / неопределенность, 

(семантика определенной формы в оппозиции 

имени действия); 

9) синтаксическая функция. 
 Я был ( ماذا حدث ؟ )كنتُ في مصرَ سنةَ  حَدثََ هناك الانقلابُ.

в Египте в тот год, когда там произошел (револю-

ционный) переворот. 

 الانقلابُ 

1. ОКЗ – предметность – субстантивиро-

ванный масдар (немасдарное имя); 

выступать (против кого – إنقلب .2 على   ), 

косвенно переходный глагол; 

 إنقلاب седьмая порода; масдар – إنقلب .3

4. абстрактное в конкретном значении; 

5. м.р.; нет окончания ة 

6. трехпадежное склонение; 

И.п.   ٌإنقلاب   [ʼинКилабун] 

Р.п.    ٌإنقلاب   [ʼинКилабин] 

В.п.  ًإنقلابا    [ʼинКилабан] 

7) единственное число – окончание  ُُ , может 

иметь определение в м.р. в ед.ч.; субстантивиро-

ванный масдар имеет форму мн.ч.  إنقلابات – рево-

люции; 

8) И.п.: окончание  ُُ ; субъект действия; 

9) в определенном состоянии   ُالانقلاب – наличие 

артикля; 

 

10) подлежащее. 

 .Знай, что жизнь это – борьба – اعِْلمَْ إنَِّ الْحَياَةَ كِفاَحٌ 

 كِفاَحٌ 

1. ОКЗ –масдар, обозначающий процесс; 

2. كافح  – бороться, биться; прямо переходный 

глагол; 

 ; فعِالٌ  третья порода; масдар по форме – كافح .3

4. абстрактное; 

5. м.р. – нет окончания ة ; 

6. трехпадежное склонение; 

И.п.   ٌكِفاح   [кифāхун] 

Р.п.     كِفاح   [кифāхин] 

В.п.   ً  [кифāхан]    كِفاحا

7. ед.ч. – масдар в глагольном значении не име-

ет формы мн.ч.; 

8. И.п. – окончание  ُُ  [-у]; 

9. танвинное окончание – нет категории опре-

деленности; 

10. именное сказуемое. 
Проведённый нами обзор масдаров в арабском 

языке может помочь более четкому пониманию 

функционирования этих имен, что очень важно 

для их правильного перевода. Кроме того, он мо-

жет быть полезен в сравнении глагольных имен 

разносистемных языков как, например, арабского 

и русского. 
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Morphological analysis of words in Arabic classes (on the example of the masdar) 
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Dagestan State University 

 
Abstract: this article is devoted to the definition of the morphological features of the masdar – one of the special parts of 

speech, which is invariably present in the paradigm of verbs as the name of an action or a state. At the same time, this abstract 

name has some morphological categories – the categories of gender and case. 

Often the masdar is substantivized, thus acquiring the meaning of objectivity. Only in this case it has the categories of 

number and definiteness/indefiniteness. In addition to listing the characteristic features of the masdar, this article singles out 

and discusses its main syntactic functions. 

The morphological analysis of words, which is used in the article, helps to study the features of the masdar and its catego-

ries more fully, and, as a result, to understand the grammatical meaning of words. 

In Arabic the absence of vowels makes it difficult to use the needed word form, so morphological analysis contributes to its 

correct reading and translation in context. 

Keywords: morphological analysis, Arabic grammar, masdar, verbal names, teaching methodology 
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Прецедентные феномены на занятиях по русскому языку 

как иностранному: критерии отбора и формы презентации 

 

Лидина И.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, 

Федосеев А.А., кандидат филологических наук, 

Байкальский государственный университет 

 
Аннотация: статья посвящена проблеме использования прецедентных феноменов как средства формирования 

социокультурной компетенции иностранных студентов. Целью исследования явилось выявление основных критериев 

отбора и формы презентации прецедентных феноменов в иностранной аудитории при обучении русскому языку. Для 

достижения поставленной цели решались следующие задачи: выявить знания прецедентных феноменов российскими 

студентами, представляющими ту же социальную группу, что и иностранные обучающиеся; выявить круг интересов и 

уровень фоновых знаний студентов-иностранцев в области русской культуры; предложить некоторые критерии отбора 

прецедентных феноменов для работы в иностранной аудитории в рамках обучения РКИ; предложить формы 

презентации прецедентных феноменов в иноязычной аудитории и работы с ними. Выявление культурного тезауруса 

носителей языка проходило с помощью анкетирования, а также анализа интернет-мемов, также отражающих 

культурологические знания молодого поколения. Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования результатов исследования, а именно, критериев отбора и форм презентации прецедентных феноменов, 

при составлении рабочих программ и написании учебных пособий по таким дисциплинам, как «Межкультурное 

образование средствами РКИ», «Ключевые тексты русской культуры», «Лингвокультурология». 

Ключевые слова: прецедентные феномены, социокультурная компетенция, межкультурное образование, 

анкетирование, интерактивные методы обучения, драматизация, интернет-мем, лингвокультурология 
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Актуальность темы исследования обусловлена 

основными задачами формирования социокуль-

турной компетенции иностранных обучающихся. 

Социокультурная компетенция трактуется в 

методике обучения иностранным языкам как 

совокупность знаний о стране изучаемого языка, 

национально-культурных особенностях 

социального и речевого поведения носителей 

языка и способность пользоваться такими 

знаниями в процессе общения, следуя обычаям, 

правилам поведения, нормам этикета, социальным 

условиям и стереотипам поведения носителей 

языка [18, c. 316]. Социокультурная компетенция 

является неотъемлемым компонентом 

межкультурной компетенции. Под межкультурной 

компетенцией мы, вслед за О.Д. Митрофановой, 

понимаем взаимосвязь способности личности 

реализовать себя в рамках диалога культур и 

процесса освоения иной лингвокультуры при 

одновременном развитии культурного опыта 

человека [11, с. 12]. Освоение культуры другой 

нации невозможно без знакомства с ее 

прецедентными феноменами. Необходимость 

использования прецедентных феноменов на 

уроках русского языка как иностранного (РКИ) 

можно считать аксиомой современной 

лингводидактики. Под прецедентными 

феноменами Ю.Н. Караулов понимает “готовые, 

интеллектуально-эмоциональные блоки, значимые 

для той или иной личности в познавательном и 

эмоциональном отношении, хорошо известные в 

обществе и постоянно используемые в 

коммуникации” [7, с. 34]. Прецедентные 

феномены представляют собой культурный код 

нации, составляют фоновые знания, являющиеся 

неотъемлемой частью культурного тезауруса 

носителей языка, но не представителей другой 

культуры [4]. Передача этих знаний в той или 

иной мере является одной из главных задач 

формирования социокультурной компетенции, без 

которой невозможно адекватное общение с 

носителями языка. Осознание данного факта даже 

привело к смещению акцента с необходимости 

формирования коммуникативной компетенции 

иностранных обучающихся к владению 

межкультурной компетенцией как конечной 

целью обучения иностранным языкам. 

Проблеме отбора прецедентных феноменов для 

презентации в иноязычной аудитории посвящено 

немало работ [15; 5], разработаны учебные 

программы по различным дисциплинам [2], 

прецедентные феномены представлены во всех 

учебниках и учебных пособиях по русскому языку 

как неродному, например, «Дорога в Россию» [1], 

нам представляется, вопрос этот нельзя считать 

полностью решенным, поскольку не выработаны 

четкие критерии выбора прецедентных феноменов 

для работы в иностранной аудитории. Кроме того, 

понятие «фоновые знания» как информация, 

известная большинству носителей языка, 



Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук 2023, №7 

  
 

 106 

достаточно субъективно, в научно-методической 

литературе нет четкого перечня прецедентных 

феноменов, составляющих культурный тезаурус 

носителей языка. 

По мнению С.Г. Тер-Минасовой, весь мир 

делится на своих, объединенных языком и 

культурой, и на чужих, не знающих языка и 

культуры [17, с. 54]. У каждого носителя языка 

имеется определенный запас знаний о культуре 

своей страны. Его объем зависит от ряда факторов: 

возраста, уровня и характера образования, 

местожительства, интересов и т.д. Исходя из этого, 

возникает вопрос, на чей уровень знаний о 

собственной культуре следует ориентироваться. С 

одной стороны, учебные пособия и рабочие 

программы создаются специалистами с 

лингвистическим и филологическим образованием, 

для которых владение культурным кодом является 

частью их профессиональной компетенции. С 

другой стороны, цель изучающих иностранные (в 

том числе и русский) языки – общение с 

носителями языка и прежде всего с себе 

подобными – т.е. молодыми людьми, студентами, 

не обязательно имеющими высшее гуманитарное 

образование. В связи с этим нас заинтересовал 

вопрос, насколько владеют культурным кодом 

сами носители русского языка. 

В феврале 2023 года мы провели анкетирование 

среди студентов первого курса Байкальского 

государственного университета, будущих юристов, 

журналистов и экономистов. В анкетировании 

приняло участие 50 человек. Анкетируемым было 

предложено 15 прецедентных высказываний из 

классической литературы (произведения входят в 

школьную программу) и фильмов, также 

считающихся классикой российского 

кинематографа (например, «Белое солнце 

пустыни»), а также 10 прецедентных имен, таких 

как В.И. Ленин, В.В. Терешкова, Ф.И. Шаляпин и 

др. Студентам нужно было назвать источники и 

авторов высказываний, а также род деятельности 

носителей прецедентных имен. В анкетировании 

принимало участие 50 человек. Самой узнаваемой 

оказалась фраза «Я тебя породил, я тебя и убью» 

(38 человек). Далее шли высказывания «Да, были 

люди в наше время…» (31 человек) и 

«Комсомолка, спортсменка и, наконец, просто 

красавица» (26 человек). Только 1 человек назвал 

источник фразы «Рукописи не горят», по 3 

человека сказали, откуда цитаты про «ключ от 

квартиры, где деньги лежат» и «птицу-тройку». С 

прецедентными именами дело обстояло лучше. 

Практически все опрошенные сказали, кто такие 

Н.С. Хрущев, Г.К. Жуков и Илья Муромец. 

Наименьшее количество респондентов определили 

род деятельности А.Д. Сахарова и Софьи 

Ковалевской (12 и 4 человека). 

Придя к выводу, что современная молодежь не 

совсем владеет теми фоновыми знаниями, 

которыми, казалось бы, должны владеть все 

носители языка, мы задались вопросом, а что же 

входит в сферу их интересов и их культурный 

тезаурус. Нами было проведено второе 

анкетирование, целью которого было выявить 

популярные среди данной аудитории книги, 

фильмы, сказки, крылатые фразы, а также имена 

людей, которые, с их точки зрения, олицетворяют 

Россию. В анкетировании принимали участие те 

же студенты и в том же количестве, что и в 

предыдущем анкетировании, результаты которого 

описаны выше. Проанализировав результаты 

второго анкетирования, мы пришли к следующим 

выводам: 

1) Подавляющее большинство респондентов не 

смотрит российские фильмы и не читает книг 

русских авторов. Среди любимых сказок и 

мультфильмов также преобладают произведения 

зарубежных авторов. Только единицы назвали 

произведения русской классики, такие как «Анна 

Каренина», «Барышня-крестьянка», «Бесы», 

«Мастер и Маргарита». Только один человек 

назвал «Иронию судьбы» как фильм, который он 

смотрел несколько раз. Еще среди фильмов 

единицы назвали «Ликвидацию», «Тайны 

следствия» и «Чернобыль». Отдельными 

студентами были названы сказки «Колобок», 

«Теремок» и «Двенадцать месяцев»; 

2) Больше половины анкетируемых на данный 

момент вообще не читает никаких книг кроме 

учебников. Последний фильм большинство также 

смотрело не меньше месяца назад; 

3) Среди имен, достойных представлять 

Россию, на первом месте оказались А. С. Пушкин 

и Петр I. Их назвали около 40% опрошенных. 

Далее респондентами были названы почти все 

русские князья и цари от Владимира Святого до 

Николая II. Остальные имена представляют 

широкий разброс как по роду деятельности, так и 

по вкладу в русскую культуру (от Ф.М. 

Достоевского и А.В. Суворова до Клавы Кока и 

Инстасамки). 

Результаты второго анкетированя мы 

попытались использовать при выработке 

критериев для отбора прецедентных феноменов, 

составляющих фоновые знания носителей языка. 

Кроме того, с этой же целью мы решили обратить 

внимание на такое явление современной 

информационной культуры, как литературные 

мемы, предположив, что они создаются на базе 

прецедентных феноменов в той или иной степени 

знакомых авторам. С точки зрения исследователей, 
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мем – это «культурный ген», универсальный код 

цифровой культуры, представляющий собой 

комбинацию визуального и вербального рядов, и 

актуализирующий коннотативный (эмоционально-

оценочный) компонент содержания [13, с. 326]. 

Современные исследователи считают, что 

отличительная особенность интернет-мема как 

объекта лингвокультурологической природы – 

отражать специфику национальной ментальности 

и самосознания, и  потому «языковое образование 

обязано гибко реагировать на социокультурные 

векторы развития и вызовы цифровой 

коммуникации, поскольку любые инновации 

существенным образом отражаются на 

лексическом, фразеологическом и грамматическом 

уровнях языка, реформируя, обновляя, 

актуализируя или замещая активно 

существующий лексический набор национального 

языка [14, с. 63]. С нашей точки зрения, 

литературные интернет-мемы несут объективную 

информацию о фоновых знаниях современного 

поколения, а значит могут использоваться в 

качестве критерия отбора прецедентных 

феноменов. 

Следующим этапом нашего исследования было 

выявление уровня знаний о русской культуре 

иностранных студентов. Это происходило как 

путем анкетирования (март 2023), так и путем 

беседы на уроке. В анкетировании принимало 

участие 30 китайских студентов-лингвистов 

второго и третьего курса международного 

факультета Байкальского государственного 

факультета Среди имен, олицетворяющих, по их 

мнению, русскую культуру, были названы А.С. 

Пушкин, Ф.М. Достоевский, М. Горький, Петр I, 

В.И. Ленин, И.В. Сталин, В.В. Путин. Оказалось, 

что одним из самых изучаемых и популярных в 

Китае произведений советской литературы 

является роман «Как закалялась сталь» Н. 

Островского. Из российских фильмов самым 

популярным оказался фильм «Он – дракон» и 

сериал «Папины дочки». Эта информация также 

имеет значение для выявления критериев отбора 

прецедентных феноменов, т.к. показывает 

исходный уровень знаний иностранцев о русской 

культуре. 

Таким образом, в качестве критериев выбора 

прецедентных феноменов для работы в 

иноязычной аудитории в рамках обучения РКИ мы 

предлагаем следующие критерии: 

- выявление фоновых знаний российской 

молодежи, которая близка по статусу 

иностранным обучающимся; 

- использование литературных интернет-мемов, 

наиболее часто встречающихся в интернет-

пространстве; 

- соответствие уровню знаний о русской 

культуре иностранных студентов, а также сферу 

их интересов в этой области, т.к. интерес являемся 

хорошим мотивирующим фактором; 

- в качестве еще одного критерия мы 

предложили бы учитывать пристрастия самого 

преподавателя РКИ, в силу того, что интерес 

преподавателя способен мотивировать 

обучающегося. 

Переходим к проблеме презентации прецеден-

тных феноменов в иноязычной аудитории. 

Очевидно, что современные молодые люди, как 

русские, так и иностранцы, не всегда способны 

оценить должным образом произведения 

литературы, театрального и киноискусства, 

которые принято считать классическими. Деятели 

искусства давно поняли эту проблему и пытаются 

найти современные пути знакомства молодежи с 

достоянием культуры нации. Писатели создают 

произведения, где фольклорные персонажи 

действуют в современных условиях. Это могут 

быть книги для детей (например, «Лиловый шар» 

и «Заповедник сказок» Кира Булычова) и для 

взрослых («Понедельник начинается в субботу» 

братьев Стругацких). В театрах ставят спектакли 

по классическим произведениям в современном 

прочтении, при этом нередко произведения 

классики становятся современными мюзиклами 

(среди последних примеров «Анна Каренина» Р. 

Игнатьева и Ю. Кима и «Князь Андрей» А. 

Рыбникова). Следует отметить, что это является 

мировой практикой – мюзикл по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир» ставили и на Бродвее. 

Появляется множество современных экранизаций 

классики, а также современных фильмов и 

мультфильмов, где действуют герои с 

прецедентными именами. Среди них можно 

назвать такие фильмы как «Чебурашка», трилогия 

«Последний богатырь», российская франшиза 

полнометражных мультфильмов «Три богатыря» и 

т.д. Кроме того, ответом на веяния времени 

явились комиксы по мотивам классических 

произведений. Комиксы и манга являются одной 

из самых популярных форм печатной продукции 

среди молодежи, книжные магазины и Интернет 

представляют читателям и пользователям 

переводные и отечественные комиксы, но 

перевести классические произведения на язык 

комиксов пока решаются немногие. В качестве 

примеров можно привести графический роман 

«Мастер и Маргарита» (Акишин А. Мастер и 

Маргарита: по роману Михаила Булгакова: 

[графический роман] / сценарий Миши 

Заславского, графика Аскольда Акишина., 2020) и 

графический путеводитель по роману «Евгений 

Онегин» (Олейников А. Евгений Онегин: 
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графический путеводитель; нарисовала Наталья 

Яскина. М.: Самокат, 2020). 

Стоит отметить, что традиции создания 

комиксов зарождаются в России в начале 20 века. 

«Русский комикс» – редкий сборник 

белогвардейских графических романов и комиксов 

по произведениям русской классики: А.С. 

Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, М.А. 

Шолохова и др. Это репринт книг, которые в 30-

40-е годы 20 века создали русские художники-

эмигранты в Югославии. Сборник выпустило 

издательство «Чёрная сотня», которое занимается 

переизданием дореволюционных работ, забытых в 

советское время. Поэтому наряду с 

иллюстрациями классики в книге есть комиксы по 

произведениям о становлении Империи, 

Гражданской войне, казачестве. Есть также манга 

по произведениям Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского, созданные японскими авторами.  

Такая форма знакомства с прецедентными 

феноменами в иностранной аудитории 

представляется эффективной, ввиду трудности (а 

подчас и невозможности) работы с классическими 

прецедентными текстами на уроках русского 

языка как иностранного. Часто страноведческие и 

лингвокультурные комментарии, сопровождаю-

щие прецедентный текст, превышают его по 

объему. При этом теряется интерес как к самому 

предмету изучения, так и к русскому языку в 

целом. 

Исходя из вышесказанного, предлагаем 

некоторые авторские наработки и предложения, 

связанные с представлением прецедентных 

феноменов иностранцам. 

1) На начальном этапе знакомство иностранных 

студентов с русской культурой может 

происходить на материале сказок. Оно включает 

как работу над печатным текстом с большим 

количеством иллюстраций, так и просмотр 

мультфильмов. Эффективно использование 

презентаций, содержащих текст сказки и 

иллюстрации с последующим «стиранием» текста 

на экране, чтобы обучающиеся могли пересказать 

сказку с опорой на иллюстрации. Уместно при 

этом использовать прием драматизации сказки. 

Данный прием позволяет студентам осмыслить 

текст эмоционально, способствует развитию 

фонетических навыков, повышает мотивацию. 

Иностранным студентам, как правило, знакомы 

современные мультфильмы из серии «Маша и 

Медведь». Просмотр их можно сочетать со 

знакомством с одноименной русской народной 

сказкой. Для этого особенно подходит 

мультфильм «Первая встреча», где ситуация 

сходна со сказочной – Маша знакомится с 

Медведем. Студенты сравнивают обстоятельства 

знакомства, характеры героев сказки и 

мультфильма. 

2) На последующих этапах студенты 

знакомятся с героями былин. Работу можно начать 

с картины В.М. Васнецова «Застава богатырская».  

После беседы о русских былинах студентам 

представляется былина «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» также в виде краткого 

иллюстрированного текста и мультфильма. Затем 

студентам предлагается посмотреть 

самостоятельно фильм «Последний богатырь», где 

они опять встречаются с героями сказок и былин в 

современной интерпретации. На уроке происходит 

обсуждение фильма, сравнение героев с героями 

канонических сказок и былин. 

3) Среди писателей-классиков, несомненно, 

первое место принадлежит А.С. Пушкину. Кроме 

чтения стихов на уроке с возможным заучиванием 

их наизусть можно предложить просмотр фильма 

«Барышня-крестьянка», который очень живописно 

рисует картины русской природы, быт помещиков 

и крестьян, русские традиции. Как нам кажется, 

при знакомстве иностранцев с художественными 

произведениями важен не литературоведческий 

анализ, а эмоциональное постижение русской 

культуры. Если говорить о других авторах, стоит 

обратить внимание на такие этапы русской поэзии, 

как «Серебряный век» и поэзия 60-х годов 

прошлого века. Стихи и отрывки из поэм могут 

служить как источником знаний о русских реалиях, 

так и свидетельством противоречивости и 

глубины русской души и русского национального 

характера. 

4) Еще одним феноменом русской культуры 

считается авторская песня. В 80-е – 90-е годы 

двадцатого века курсы, посвященные творчеству В. 

Высоцкого, бардовской песне, пользовались 

большой популярностью у иностранных студентов. 

Работа с авторской песней на уроке русского 

языка может быть очень эффективной. 

Современная молодежь (особенно китайские 

студенты) любят петь в караоке-клубах. Пение на 

уроке повышает интерес к изучению русского 

языка, развивает фонетические навыки, формирует 

социокультурную компетенцию, т.к. фразы из 

авторских песен стали прецедентными 

высказываниями и используются как в 

нормальном виде (например, «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались»), так и в 

семиотическом [6, с. 34] («А я еду, а я еду за 

деньгами. За туманом едут только дураки»). 

5) Знакомство с прецедентными феноменами 

несомненно должно продолжаться во 

внеаудиторное время на экскурсиях, при 

посещениях театров, кино, музеев, подготовке 

тематических вечеров, конкурсов, олимпиад. 
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Таким образом, мы приходим к следующим 

выводам. При выборе прецедентных феноменов 

для презентации в иностранной аудитории 

необходимо учитывать прежде всего интересы 

самих студентов, а также уровень доступности и 

распространенности среди носителей языка, 

близких по статусу к обучаемым. В качестве 

критерия «прецедентности» и популярности 

произведения русской культуры возможно 

использовать такую популярную среди молодежи 

форму как литературный интернет-мем. Исходя из 

того, что мотивирующая роль преподавателя РКИ 

велика, необходимо учитывать и его интересы, т.к. 

он эффективнее будет работать с материалом, 

представляющим интерес лично для него. Следует 

использовать форму представления прецедентных 

феноменов, не вызывающую отторжения у 

современной молодежи. Это могут быть 

иллюстрированные тексты, комиксы и манга, 

современные театральные постановки и 

экранизации, мюзиклы, аниме, может быть, даже 

мемы. При работе с прецедентными феноменами 

стоит задействовать различные интерактивные 

приемы и методы: драматизацию, ролевые игры, 

караоке. Важную роль в знакомстве с культурным 

кодом русских и получении фоновых знаний 

играет внеаудиторная работа со студентами. 

Перспективы дальнейшего исследования 

проблемы мы видим в более детальном изучении 

прецедентных феноменов, способов их 

презентации в иноязычной аудитории, а также в 

разработке новых лингводидактических приемов 

работы с данными феноменами на занятиях по 

русскому языку как иностранному с учетом 

интересов и возможностей обучающихся. 
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Abstract: the article gives a view of precedent phenomena as a means of formation of sociocultural competence of foreign 

students. The study was focused on outlining the basic criteria of selection and forms of presentation of precedent phenomena 

to foreign learners of the Russian language. The following objectives were set within the framework of the study: to assess 

precedent phenomena knowledge of Russian students belonging to the same social group as foreign students; to outline the 

range of interests and the level of background knowledge of foreign students with respect to Russian culture; to suggest some 

criteria of precedent phenomena selection which could be used in teaching Russian as a foreign language; to suggest forms of 

precedent phenomena presentation to a foreign audience and forms of work with them. The cultural thesaurus of native 

speakers was evaluated with the help of a questionnaire and via analysis of Internet memes also reflecting cultural knowledge 

of the youth. The practical significance of the study consists in the possibility of using its results, i. e. criteria of selection and 
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Проблематика произведения «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя 
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Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: в статье исследуется проблематика «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя. Данное 

произведение даёт уникальный взгляд на жизнь и мысли одного из гигантов российской литературы Николая Василь-

евича Гоголя. Работа представляет собой подборку писем, которыми обменивались Гоголь и его ближайшие прибли-

женные, проливающих свет на его личную борьбу, творческий процесс и трудности, с которыми он сталкивался как 

писатель. В этих избранных отрывках раскрывается несколько глубинных проблем, дающих нам глубокое представ-

ление о жизни Гоголя и о том бремени, которое он нес. В этой статье будут рассмотрены некоторые из наиболее зна-

чительных проблем, очевидных в произведении, и освещены сложности, которые сформировали литературный путь 

Гоголя. 

Касательно истории русской литературы «Выбранные места из переписки с друзьями» (далее в статье – ВМ) – это 

последняя книга Н.В. Гоголя, которая была опубликована. Она вышла ещё в 1847году, и заняла особое место в исто-

рии. Данную книгу отвергали современники, ее практически забыли на долгое время. Это произведение можно 

назвать некой «консервативной утопией», которая предложена Гоголем. 

Ключевые слова: проблематика, Н.В. Гоголь, выбранные места, писатель, книга, темы, переписка 
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«ВМ» стали актуальными в начале 20 века, в 

трудах таких исследователей как Д.С. Мережков-

ский, В.В. Розанов, А. Белый, а также, чуть позже, 

в трудах исследователей русской эмиграции В.В. 

Зеньковского, К.В. Мочульского, Г.В. Флоровско-

го. 

Переписка Гоголя часто раскрывает его глубо-

ко укоренившуюся неуверенность в себе и творче-

ские кризисы. Он борется с чувством неполноцен-

ности и сомневается в ценности своей работы. Эти 

отрывки свидетельствуют о том огромном давле-

нии, которое Гоголь оказывал на себя, чтобы со-

здать нечто поистине замечательное. Бремя ожи-

даний как от него самого, так и от общества тяже-

лым грузом ложится на его плечи, приводя к по-

стоянному состоянию беспокойства и внутреннего 

смятения. 

Еще одна важная тема в письмах Гоголя – его 

борьба с идентичностью и чувством принадлежно-

сти. Будучи писателем украинского происхожде-

ния в России, он часто чувствовал себя разрыва-

ющимся между двумя культурами, неспособным 

полностью идентифицировать себя ни с одной из 

них. Этот внутренний конфликт отражен в его 

творчестве, где он исследует темы перемещения и 

поиска своего места в обществе. Письма Гоголя 

открывают окно в сложности его двойного куль-

турного наследия и проблемы, с которыми он 

столкнулся, пытаясь примирить свое украинское 

происхождение со своими русскими литератур-

ными амбициями. 

В «Выбранных местах» Гоголь часто выражает 

свои финансовые затруднения и свою зависимость 

от поддержки покровителей и друзей. Эта финан-

совая нестабильность часто влияла на его творче-

скую деятельность и личное благополучие. Зави-

симость Гоголя от других в плане финансовой 

стабильности подчеркивала неустойчивый харак-

тер его писательской карьеры и проблемы, с кото-

рыми сталкивались художники в России 19 века. 

Письма проливают свет на невзгоды, с которы-

ми столкнулся Гоголь из-за цензуры и литератур-

ного подавления. Его работы, особенно политиче-

ски окрашенные, подвергались тщательному изу-

чению и цензуре со стороны властей. Разочарова-

ние Гоголя ограничениями, налагаемыми на его 

творческое самовыражение, свидетельствует о по-

стоянной борьбе, которую он вел за сохранение 

своей художественной целостности, ориентируясь 

в гнетущем литературном климате того времени. 

«Переписки» Гоголя часто выражают глубокое 

чувство одиночества и изолированности. Несмот-

ря на свою обширную сеть друзей и корреспон-

дентов, он часто сетует на отсутствие настоящего 

товарищества и понимания. Уединенный характер 

писательского процесса обострил его чувство ото-

рванности от общества, что привело к глубоко 

укоренившемуся чувству отчуждения, пронизы-

вающему его творчество. 

На фоне обширного исследования ВМ Н.В. Го-

голя в мышлении писателя происходит глубокий 

сдвиг, в котором центральное место занимают 

размышления о грядущем Страшном суде и по-

тенциальном искуплении души. Гоголь вводит 

нравственный идеал, воплощающий жизнь как 

подлинное и беззаветное служение. Примечатель-

но, что в книге акцентируется литургический под-

текст, в котором преобладающим становится мо-

тив «сакральной службы». Это понятие служения 

охватывает суть поклонения, одновременно пред-
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лагая этические и нравственные решения для раз-

личных аспектов человеческого существования 

через призму христианской веры. 

Концепция самоотверженного служения Ро-

дине, России и благополучию соотечественников 

становится первостепенной целью и центральной 

темой книги, как ее воспринимает автор. Это 

представление о том, что нужно от всего сердца 

вносить свой вклад в общество, стремясь прино-

сить значимую пользу отдельным людям, высту-

пает в качестве конечной цели и основной миссии, 

которая движет повествованием вперед. Об этом 

свидетельствует письмо, написанное им в 1845 г.: 

«Я как рассмотрел все то, что писал разным лицам 

в последнее время, особенно нуждавшимся и тре-

бовавшим от меня душевной помощи, вижу, что 

из этого может составиться книга, полезная лю-

дям, страждущим на разных поприщах» [5, с. 56]. 

Эта идея пронизывает саму суть каждого аргумен-

та, изложенного на страницах, разжигая жаркое 

пламя, которое продвигает повествование вперед. 

Решительное намерение автора, ярко выраженное 

благодаря тщательному подбору лексических при-

емов (при этом текст изобилует словами, ассоции-

рующимися со служением, благодеянием, полез-

ностью и стремлением к благосклонности), а так-

же всеобъемлющая структура произведения не-

двусмысленно утверждают свое господство, со-

здавая непоколебимое заклинание, управляющее 

логическим построением каркас всей текстовой 

конструкции. С педантичной точностью «нация 

подлинного служения», переплетенная с соответ-

ствующим мотивом, берет на себя роль всеобъем-

лющей повествовательной арки, тщательно впле-

тенной в каждое отдельное письмо. Такие ученые, 

как А.М. Бухарев и И.А. Виноградов, исследуют 

многомерность книги, выделяя три различных те-

матических плана, охватывающих социальные 

трансформации, клерикальные дилеммы и литера-

турные сферы. Однако мы убеждены, что нераз-

рывная связь между этими тематическими обла-

стями зиждется на глубоком мотиве подлинного 

служения, поскольку каждая статья раскрывает 

захватывающую историю, исследующую потенци-

ал священного служения. 

Взгляд Гоголя на крепостное право в «Пере-

писке» бросает вызов общепринятым представле-

ниям, поскольку он воздерживается от того, чтобы 

выступать за его отмену или воспринимать его 

исключительно как анахронизм или форму раб-

ства. Вместо этого он изображает крепостничество 

через призму патриархально-патерналистских от-

ношений – замысловатого переплетения взаимо-

связей, направленных на взаимное спасение как 

землевладельцев, так и крестьян. Эта нетрадици-

онная точка зрения дает тонкое понимание слож-

ной социальной структуры того времени. Гоголь 

освещает сложную динамику этих отношений, 

подчеркивая симбиотическую взаимозависимость, 

которая выходит за рамки простого рабства. Его 

изображение исследует потенциал духовного ро-

ста и спасения для обеих вовлеченных сторон, 

проливая свет на сложную сеть человеческих свя-

зей, которые выходят за рамки традиционных 

представлений о власти и подчинении. Эта застав-

ляющая задуматься перспектива побуждает чита-

телей пересмотреть свое понимание исторических 

систем и предлагает им углубиться в глубокие 

хитросплетения человеческих взаимоотношений 

внутри общественных структур [3, с. 546]. 

С точки зрения религиозной преданности также 

становятся очевидными тонкости просвещения. 

Уникальный взгляд Гоголя раскрывает глубокое 

понимание просветления, переплетая его с биб-

лейским символом света – олицетворением боже-

ственного принципа и неземной сущности Святого 

Духа. Эта самобытная интерпретация демонстри-

рует глубокое понимание Гоголем взаимосвязи 

между просвещением и духовностью, выходя за 

рамки общепринятых представлений и приглашая 

читателей задуматься о глубокой связи между бо-

жественным озарением и интеллектуальным про-

свещением. 

В рамках гобелена произведения исследование 

предназначения поэта и роли поэзии в современ-

ном обществе разворачивается как сложный под-

заголовок, переплетающийся со священным слу-

жением поэта. Эта самобытная повествовательная 

нить сплетает увлекательный сюжет, углубляясь в 

глубокое значение призвания поэта и преобразу-

ющую силу поэзии в постоянно меняющейся 

структуре современного общества. Через эту 

призму произведение раскрывает глубокое пони-

мание священного долга поэтов, освещая непрехо-

дящую актуальность их ремесла в формировании 

и вдохновении окружающего мира. В ряде писем – 

«О том, что такое слово», «Об Одиссее, переводи-

мой Жуковским», «Четыре письма, писанные по 

поводу «Мертвых душ» – в основе повествования 

лежит звучный лейтмотив, перекликающийся с 

глубоким представлением о том, что поэт наделен 

божественным призванием служить посредником 

между человечеством и Истиной. Наделенный 

обостренным пониманием, превосходящим пони-

мание обычных людей, поэт стремится пройти 

путь длиною в жизнь, тщательно готовясь к рож-

дению преобразующего произведения, способного 

вызвать глубокие нравственные метаморфозы в 

других людях. Это уникальное восприятие, харак-

терное для авторской точки зрения, освещает 

творческую и экзистенциальную одиссею поэта, 

где каждый шаг и переживание сходятся воедино, 
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достигая кульминации в создании грандиозного 

произведения, обладающего потенциалом вызвать 

глубокое нравственное пробуждение в тех, кто 

сталкивается с его трансцендентной сущностью. 

Гоголь пишет утверждая: «…нельзя служить 

…самому искусству» (VIII, 407). 

В рамках ВМ исследование так называемой 

женской темы приобретает отчетливое и интригу-

ющее проявление. Углубляясь в тонкости гендер-

ных ролей, работа представляет размышления об 

уникальной и ключевой роли женщин в обществе. 

Размышляя о многогранной природе женственно-

сти, эти размышления не только перекликаются с 

литературными традициями, но и предлагают све-

жий взгляд на непреходящее значение женского 

влияния и вклада. ВМ представляют собой убеди-

тельное изображение, выходящее за рамки тради-

ционных повествований, проливающее новый свет 

на расширяющее возможности присутствие жен-

щин и их незаменимую роль в формировании 

структуры общества. 

Глубокая дихотомия между противоположны-

ми силами находит полное выражение в художе-

ственной вселенной Гоголя, мастерски сплетенной 

в единый гобелен. Начиная с самых ранних работ, 

таких как заставляющая задуматься статья «Жен-

щина», женское начало изображается автором че-

рез двойную призму – изображение, которое 

включает в себя как божественное воплощение, 

так и навязчивое сатанинское подобие на земле. 

Художественное мастерство Гоголя заключает-

ся в тонком балансе и взаимодействии этих кон-

трастирующих граней, тонко передающих пара-

доксальную природу женской сущности. Этот 

уникальный ракурс вдыхает свежую жизнь в веко-

вые архетипы, приглашая читателей поразмыш-

лять о замысловатых сложностях женского при-

сутствия как сосуда божественной благодати и 

холста, на котором запечатлены темные наклонно-

сти. В ВМ в женских образах такая двойствен-

ность отсутствует. Автор воссоздает лишь одну 

сущность женщины, в которой различимы «гор-

дые движения богоподобной души» (VIII, 146). 

Внутри мозаики писем, каждое из которых ад-

ресовано женщинам, разворачиваются разнооб-

разные сюжетные линии и лирические повество-

вания. Тем не менее, под внешним разнообразием 

проступает объединяющая нить – идея, кореняща-

яся в представлении о том, что женщины избира-

ются для прихода в мир с глубокой целью: слу-

жить духовными спасителями и целительницами 

мужских душ. Эти письма, наполненные эмоцио-

нальной глубиной и вызывающими воспоминания 

сюжетами, объединяются, образуя коллективный 

образ женщин как носительниц священной мис-

сии, наделенных преобразующей силой направ-

лять и возвышать духовное благополучие челове-

чества. Эта дальновидная перспектива побуждает 

задуматься о той исключительной роли, которую 

женщины играют в экзистенциальном гобелене 

человеческого существования, выходя за рамки 

простых личностей и воплощая в себе сосуды глу-

бокого искупления и исцеления: «…Ее небесное 

поприще быть воздвижницей нас на все прямое, 

благородное и честное, кликнуть клич человеку на 

благородное стремление…» (VIII, 319). Обладая 

особым видением, в работе подчеркивалось, что 

женщины призваны выполнять свое предназначе-

ние в любой сфере, будь то в рамках домашнего 

хозяйства или в более широких социальных сфе-

рах. Роль женщины как жены видного сановника 

или чиновника становится проявлением ее граж-

данской ответственности, что требует от нее непо-

колебимого стремления выполнять ее с макси-

мальным мастерством и интеллектом. В этом кон-

тексте изображение женщин не только подчерки-

вает присущие им способности, но и подчеркивает 

значимость их вклада в то, как они ориентируются 

в сложных сферах общественной и частной жизни. 

Такая перспектива обогащает наше понимание 

многогранной природы правил для женщин, по-

буждая их подходить к своим обязанностям с де-

ловой хваткой и глубоким чувством долга. 

Голос автора звучит в пределах написанного 

слова, тщательно обработанного как литератур-

ный шедевр. В жанре писем и заметок автор нахо-

дит идеальную среду для личного самовыражения. 

В отличие от традиционного использования притч 

и завуалированных ссылок, книга раскрывает 

мысли автора с поразительной ясностью и просто-

той. Сила заключается в неприкрашенном харак-

тере его высказываний, лишенных ненужных при-

крас, позволяющих просвечивать глубокой сути 

его слов. Этот намеренный выбор предлагает 

освежающий отход от нормы, подчеркивая прямо-

ту и недвусмысленность его выражений. При этом 

произведение предлагает увлекательное повество-

вание, которое покоряет читателей своей ясностью 

и достоверностью. 

Погруженность в богатую палитру религиоз-

ных и библейских мотивов, обильное присутствие 

такого элемента в произведении свидетельствует о 

глубокой связи автора с церковной литературой. 

Становится очевидным, что во время создания 

этой книги автор был охвачен пленительным вли-

янием религиозной литературы, воспринимая и 

созерцая мир через призму духовных и теологиче-

ских парадигм. Это глубокое погружение в рели-

гиозную мысль порождает особую перспективу, 

где все повествование разворачивается в рамках 

сферы религиозных категорий. Таким образом, 

произведение становится свидетельством духов-
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ного путешествия автора и его способности внед-

рять религиозные мотивы в саму ткань своего ли-

тературного творчества, предлагая читателям 

трансцендентный опыт, выходящий за рамки об-

щепринятых границ. 

Устанавливая интригующие параллели между 

реальной жизнью Гоголя и запутанной паутиной 

переписки, И.А. Виноградов занимает смелую по-

зицию, предполагая, что эта книга служит острым 

ответом на литературные споры, возникшие из-за 

сложных отношений Гоголя с В.Г. Белинским. 

Благодаря тщательному анализу текста Виногра-

дов раскрывает глубокую взаимосвязь между лич-

ными переживаниями Гоголя и тематическими 

подводными течениями, присутствующими в пе-

реписке [2, с.336]. Этот уникальный ракурс проли-

вает свет на сложную динамику литературного 

пути Гоголя, предлагая читателям увлекательное 

проникновение в скрытые слои его творчества, и 

его глубокую связь с бурным литературным 

ландшафтом его времени. В этом контексте Пере-

писка приобретает многогранную роль, служа 

свидетельством интеллектуальной стойкости Го-

голя и его глубокой вовлеченности в литератур-

ные споры, которые сформировали его творче-

скую траекторию. 

Стилистические нюансы, всеобъемлющий эмо-

циональный фон, духовная суть и глубокое чув-

ство торжественности, заложенные в тексте ВМ, 

имеют поразительное сходство с подлинными 

письмами, написанными в период создания книги. 

Эта поразительная параллель подтверждает пред-

положение о том, что высказывания автора прони-

заны значительной степенью искренности. В этом 

уникальном литературном произведении автор 

предстает в необычном обличье, становясь фигу-

рой, удивительно близкой к живому, дышащему 

человеку – не к кому иному, как к самому зага-

дочному Гоголю. Интимность, создаваемая этим 

аутентичным изображением, стирает грань между 

заголовком и автором, позволяя читателям сопри-

коснуться с мыслями, переживаниями и уязвимо-

стями Гоголя на глубоко личном уровне. Эта ин-

тригующая динамика придает произведению до-

полнительный уровень аутентичности и человече-

ской связи, делая его исключительным окном в 

многогранную личность Гоголя. 

Любопытно, что в тексте намеренно опущен 

любимый Гоголем сюжетный прием об услужли-

вости, «пресмыкании». Это упущение далеко не 

случайно; оно означает глубокий сдвиг в структу-

ре лирического повествования, служащий цели 

утверждения идеала праведного служения – аспек-

та, ранее нехарактерного для литературного ре-

пертуара Гоголя. В рамках этих преобразующих 

рамок автор утверждает, что истинное примирение 

с реальностью возникает тогда, когда человек при-

знает свое законное место в мире и всем сердцем 

посвящает себя выполнению своего долга. И 

наоборот, те, кто лишен возможности служить, 

бесцельно блуждают в сумерках своего существо-

вания, отягощенные осознанием тщетности своего 

бытия, стремясь к возвышенной цели и экзистен-

циальному подтверждению. Этот отход от при-

вычных гоголевских тем не только подчеркивает 

оригинальность повествования, но и приглашает 

читателей задуматься о глубоком значении приня-

тия своего долга и обретения самореализации в 

бескорыстном служении. 

В отличие от предыдущих произведений Гого-

ля, в этой книге суть построения образов претер-

певает увлекательную трансформацию. Основопо-

лагающий принцип заключается в том, чтобы пе-

редать художественный идеал с помощью кон-

трастных элементов, используя технику «идеала 

наоборот» [6, с.27]. Вместо этого возникает новый 

подход, который бросает вызов обычным воору-

жениям. Вместо того чтобы полагаться на резкие 

сопоставления, автор умело использует другой 

метод, стремясь выкристаллизовать художествен-

ный идеал, сопоставляя его с кажущимися дале-

кими и неожиданными характеристиками. Этот 

изобретательный и нетрадиционный подход до-

бавляет интриги и сложности построению изобра-

жения, приглашая читателей глубже вникнуть в 

сложные нюансы и нетрадиционную красоту, ко-

торые возникают в результате такого отхода от 

традиционных художественных условностей: «с 

особым вниманием детально анализировал сущее, 

чтобы привести читателя к мысли о необходимо-

сти осуществить в жизни “должное”» [1, с.47]. 

Можно наблюдать заметный сдвиг в принципе 

повествования, поскольку книга переходит от мо-

дели шифрования к модели декларирования и ин-

струкции. Этот отход от традиционных методов 

повествования придает произведению свежесть и 

заставляет задуматься. Вместо того чтобы пола-

гаться на завуалированную символику и зашифро-

ванное послание, автор смело использует более 

прямой подход, привнося мудрость и руководство 

посредством недвусмысленных заявлений и ди-

дактических поучений. Этот сдвиг в повествова-

тельной стратегии не только побуждает читателей 

по-новому взаимодействовать с текстом, но и при-

глашает их отправиться в преобразующее путеше-

ствие самопознания и просветления. Повествова-

ние становится проводником глубоких прозрений 

и моральных уроков, помогая читателям ориенти-

роваться в сложностях жизни с ясностью и целе-

устремленностью. 

Исходя из проделанного исследования, можно 

сделать выводы о том, что ВМ Н.В. Гоголя дают 
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бесценное представление о трудностях, с которы-

ми столкнулся один из величайших литературных 

деятелей России. В его письмах раскрывается 

борьба Гоголя с неуверенностью в себе, самоиден-

тификацией, финансовой нестабильностью, цензу-

рой и одиночеством, что дает глубокое понимание 

того бремени, которое он нес как писатель. Эти 

проблемы не только повлияли на его личную 

жизнь, но и сформировали темы и мотивы, кото-

рые находят отклик во всех его культовых рабо-

тах, в том числе в ВМ. 

Погружаясь в глубины переписки Гоголя, мы 

начинаем лучше понимать сложности, присущие 

художественному процессу, и цену, которую пла-

тят те, кто стремится создавать долговечные лите-

ратурные шедевры. 
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Функционирование эмотиконов в интернет-коммуникации 
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Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы функционирования в интернет-коммуникации эмотиконов 

– графических средств выражения эмоций и чувств. Актуальность статьи обусловлена всё большим внедрением мо-

бильных технологий в повседневную жизнь людей, что приводит к градуальной трансформации самого процесса ин-

терперсональной коммуникации, при которой «реальное» общение заменяется «виртуальным». Письменная речь в 

интернет-коммуникации характеризуется недостаточно выраженной эмоциональной составляющей, которая при вер-

бальном общении проявляется посредством комбинации вербальных (интонация, тон) и невербальных средств (же-

сты, мимика, язык тела). Решением указанной проблемы, является использование паралингвистических средств обще-

ния, таких как эмотиконы. В статье рассмотрена история появления эмотиконов в письменной речи, их разновидности 

и цель использования в сообщениях, а также приведены различные классификации эмотиконов. В статье анализиру-

ются основные подходы к изучению особенностей функционирования эмотиконов в сети Интернет, в общем, и в ре-

альных высказываниях, публикуемых пользователями в социальной сети Twitter, в частности. Следует отметить, что в 

данной научной статье раскрывается ряд аспектов использования эмотиконов в сообщениях в сети Интернет для вы-

ражения разной степени эмоциональности высказывания. Целью данного исследования является анализ англоязычных 

комментариев в социальных сетях. Материалом для исследования послужили комментарии сети Twitter. Основными 

методами исследования явились описательно-аналитический и метод сплошной выборки комментариев пользователей 

социальной сетей. 
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Внедрение Интернета в нашу повседневную 

жизнь существенно изменило отношение людей к 

общению друг с другом. Виды коммуникации, ра-

нее возможные только в устной речи, сейчас адап-

тированы в текстовую форму при виртуальной 

переписке. В первую очередь это объясняется тем, 

что границы общения были расширены в связи с 

развитием цифровых технологий, которые позво-

ляют всем людям на нашей планете, имеющим 

доступ к интернету, одновременно разговаривать 

на любые темы. Соответственно стираются соци-

альные и демографические границы – люди разно-

го возраста и профессий, проживающие в различ-

ных странах, могут легко, свободно общаться друг 

с другом. 

Основная часть 

В связи с тем, что тексты в интернете все чаще 

и чаще сопровождаются иллюстрациями в виде 

различных графических средств, в данной работе 

мы проводим анализ функционирования эмотико-

нов (которые являются разновидностью графиче-

ских средв) в интернет-коммуникации. 

Термин “эмотикон” появился в англоязычной 

среде (от слияния английских слов “emotion” – 

эмоция и “icon” - символ, знак) [5, с. 132]. Первым 

задокументированным случаем использования 

эмотикона в интернет-общении стало сообщение 

Скотта Фалмана, который 19 сентября 1982 г. 

опубликовал текст на сайте Университета Корне-

ги-Меллон с предложением использовать сочета-

ние «:-)» для обозначения шуток и «:-(» для обо-

значения неюмористических, серьезных заявлений 

[3]. 

Согласно Оксфордскому словарю, эмотикон – 

это изображение выражений лица, таких как 

улыбка или недовольство с помощью различных 

комбинаций символов клавиатуры, которые ис-

пользуются в электронной коммуникации для пе-

редачи чувств автора или тона, заложенного в со-

общении [2]. В этом значении эмотикон является 

синонимом термина "текстовый смайлик", более 

применимого к русскоязычной интернет-среде. В 

настоящее время слово «эмотикон» также исполь-

зуется для обозначения таких графических средств 

как «эмодзи» и «гифки» [7, c. 13]. Эмодзи – это 

японское слово, буквально означающее “символ с 

картинкой (э – «картинка», модзи – «знак», «сим-

вол»)”, которое представляет собой небольшое 

цифровое изображение или графический символ, 

представляющий вещь, чувство или концепцию, 

используемый в текстовых сообщениях и других 

электронных коммуникациях [2]. Они использу-

ются так же, как и смайлики, и существуют в раз-

личных жанрах, включая выражения лица, жесты, 

предметы, животных, места и даже погоду. 

Внимание исследователей в основном сосредо-

точено на текстах, созданных с помощью компью-

тера – сообщениях в чатах, электронных письмах, 

форумах, веб-сайтах, в настоящее время все боль-

ше разговорных жанров внедряются с использова-
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нием мобильных устройств (мобильных телефо-

нов, смартфонов и планшетов). Это приводит к 

определенным особенностям и ограничениям в 

использовании графических средств. Именно мо-

бильная среда повлияла на появление эмотиконов 

– самой свободной системы смайликов в техниче-

ском аспекте. Таким образом эмотиконы – очень 

заметная тенденция в современном интернет-

общении. В наше время они являются незамени-

мыми и эффективными инструментами онлайн-

взаимодействия. Данные графические средства 

существуют с конца 90-х, но по-настоящему они 

закрепились в сознании пользователей Интернета 

только в 2012 году, когда компания Apple выпу-

стила iOS 6 и клавиатуру emoji. 

При «реальном» общении широкий спектр 

функциональных вербальных и невербальных ин-

струментов может способствовать достижению 

коммуникативной цели для обеих сторон при по-

мощи ударения, интонации, тона, языка тела, 

одежды, выражения лица и т.д. Однако такие спо-

собы виртуального общения, как форум, блог, 

мгновенные сообщения, которые основаны на 

письменных текстах, делают вербальное общение 

неполным из-за отсутствия надсегментарных 

функций и даже не позволяют участникам исполь-

зовать обычные невербальные инструменты для 

плавного и успешного общения [1]. В связи с этим 

92% онлайн-пользователей ежедневно используют 

эмотиконы, каждый день отправляется более 10 

миллиардов смайликов. Ученые Массачусетского 

технологического института обнаружили, что лю-

ди могут обрабатывать изображения всего за 13 

миллисекунд, что делает данный инструмент по-

лезным для передачи эмоциональной информации 

с первого взгляда. А 70% людей считают, что 

изображения выражают их чувства лучше, чем 

слова. Исследование также показало, что исполь-

зование эмотиконов в непринужденной беседе вы-

зывает чувство удовольствия и счастья и укрепля-

ет общее положительное впечатление от взаимо-

действия [6, с. 265]. 

Помимо точного указания эмоций, было выяв-

лено, что графические средства также выполняют 

иллокуивные функции, то есть изображения могут 

прояснить намерение сообщения, компенсируя 

отсутствие невербальных сигналов в письменном 

общении [6, с. 249]. Исследования также показы-

вают, что вербальные враждебные сообщения со 

смайликом отличались по уровню враждебности 

от сообщений без смайлика [4]. 

Например: 

I think I've seen this film before... 🙁 🙁 

Maybe this is a good thing after all! 😠 😠 😠 

Bob, please, one thing at a time 😫 😫 

I'm angry because multi-millionaires like you 

have rigged our economy at the middle class' ex-

pense. 😤 😤 😤 😤 😤 😤 😤 😤 

В данном случае они служили модификатором 

эмоций [6, с. 261]. Кроме того, разные типы эмо-

тиконов могут выполнять разные прагматические 

функции в разных условиях общения. 

Лингвист Луор Т. разделил виды эмотиконов на 

3 категории: положительные, отрицательные и 

нейтральные, и пояснил, что отрицательный эф-

фект может быть вызван отрицательными эмоти-

конами как в простом, так и в сложном (например, 

при обсуждении или координации задач) общении 

[8, с. 892]. 

Например: 

I have no idea what to do 😞 

Last day of the half term is tomorrow 😞 😞 and 

we re-open on Monday 23rd February. Please ensure 

your fees are paid by tomorrow (if paying by cash) or 

by Sunday ☝ if you are paying online. Please refer to 

our Payments of Fees Policy for more information 

on unpaid fees. 

Согласно классификации Провайна Р. основная 

функция графических средств – это определение 

текстового сообщения, которые делятся на [9, с. 

303]: 

а) сообщения, которые состоят только из эмо-

тиконов 

В качестве примера приведем реакции пользо-

вателей на пост о покупке новой машине - It's my 

new baby 🚔 😍 

- 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 

- 😅😅😅😅😅😅 

-  ❤❤❤❤❤❤❤❤ 

- 🔥🔥🔥🔥 🔥🔥🔥🔥 

б) эмотиконы, которые размещены в начале или 

конце сообщения (наиболее часто встречающие-

ся). 

Например: 

Sooo hot today🔥 🔥🔥🔥🔥 

Back again 💃💃💃 

The major issue is you 👉🏼 

😭 Truth. All tools can be used for good or evel 

(c) эмотиконы, которые размещены внутри со-

общения. 

Например: 

Ineresting ☝ I keep blocking and reporting every 

twit but it keeps popping up 

LOL 😂 😂 😂 I can think of a 100 things more 

important 
Юс предложил эмоциональную градацию сле-

дующих категорий [10, с. 167]: 



Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук 2023, №7 

  
 

 118 

1) для обозначения пропозиционального 

отношения, лежащего в основе высказывания, 

которое было бы трудно идентифицировать без 

помощи смайлика; 

Pure truth 😰 

😂 It’s not yet that good 

2) для передачи более высокой 

интенсивности пропозиционального отношения; 

It’s inevitable 😤 😤 

Bro, share your optimism 🙏 🙏 🙏 

3) для усиления/смягчения иллокутивной 

функции речевого акта; 

Wow love this bag! 😍 

I need these boots 🙏 🙏 

Will you ship to Brazil? 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷 

4) для противоречия явному содержанию 

высказывания (юмор или ирония); В качестве 

примера приведем реакции к описанию видео –

British accent is music to my ears. 

WOTAH! 😂 Enjoy your music 

Fight meee! 🔥 

I need an English to English dictionary listening 

to you guys 😅 

5) для добавления эмоциональности к 

содержанию высказывания; 

What is the number for the cute bag? 😍 😍 

I don’t want to believe 😲👎 

6) для того, чтобы передать интенсивность 

чувств или эмоций. 

😍 😍 😍 Nice 

Precious! ❤❤❤ 

Love it 🔥💋 

Заключение 

В целом эмотиконы представляют большой ин-

терес для исследователей, как средство выражения 

эмоциональности на языковом уровне в виртуаль-

ном пространстве. Данный инструмент играет 

значимую роль в отражении динамики чувств и 

эмоций адресанта или адресата при общении в со-

циальных сетях. Эмотиконы стали настолько по-

пулярными, что Оксфордские словари даже назва-

ли (лицо со слезами радости) вместо других попу-

лярных текстовых слов «словом» - 2015 года. Это 

обусловлено тем, что данные графические сред-

ства облегчают передачу эмоционального компо-

нента при общении в социальных сетях. Однако 

несмотря на многочисленные исследования данно-

го вопроса, с точки зрения когда эмотиконы могут 

давать более сложную интерпретацию текстового 

сообщения, недостаточно освещена лингвистами. 

Таким образом, на основе проведенного анали-

за следует сделать выводы, что смайлы (эмотико-

ны) в текстах форумов выполняют свои традици-

онные функции, такие как: выражение эмоцио-

нального состояния, дополнение смысла высказы-

вания, уточнение экспрессивно-интонационной 

окраски, установление и поддержание контакта с 

собеседником; также употребляются в сочетании с 

различными пунктуационными знаками препина-

ния или вовсе заменяют их, тем самым дублируя 

функции данных знаков. 
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Abstract: the article studies the functioning problem of emoticons (graphic means of expressing emotions and feelings) in 

Internet communication. The relevance of the article is due to the increasing introduction of mobile technologies into people's 

daily lives, which leads to a gradual transformation of the process of interpersonal communication itself, in which "real" com-

munication replaced by "virtual" one. Written speech in Internet communication is characterized by an insufficiently expressed 

emotional component, which in verbal communication manifests itself through a combination of verbal (intonation, tone) and 

non-verbal means (gestures, facial expressions, body language). The solution to this problem is the use of paralinguistic means 

of communication, such as emoticons. The article examines the history of the appearance of emoticons in writing, their varie-

ties and purpose of use in messages and various classifications of emoticons as well. The article analyzes the main approaches 

to the study of the functioning of emoticons on the Internet, in general, and in real statements published by users on the social 

network Twitter, in particular. This scientific article also reveals a number of aspects of using emoticons in messages on the 

Internet to express different degrees of utterance emotionality. The purpose of this study is to analyze English-language com-

ments on social networks. The material for the study was the comments of the Twitter network. The main research methods 

were descriptive-analytical and the method of continuous sampling of comments on social networks. 
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Особенности изображения образов в историческом романе А. Толстого «Петр Первый» 

 

Саругланова З.Ш., 

Кадырова К.А., кандидат филологических наук, доцент, 

Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: в статье анализируется художественное мастерство А. Толстого при создании системы образов 

романа «Петр Первый». Особое внимание уделено своеобразию авторского повествования и приемам воплощения 

исторической концепции автора. 

Цель статьи –выявить своеобразие авторской концепции А. Толстого в изображении личности Петра I – 

государственного деятеля и человека – в зависимости от историко-литературного контекста, времени и творческой 

индивидуальности писателя. В статье подробно исследованы жанровые особенности произведения Толстого. Особый 

акцент сделан на личности главного героя. 

Также рассматриваются такие способы создания образов как предметная деталь, жест, несобственная прямая речь 

при характеристике детей, людей из народа, государственных деятелей-реформаторов. Особый акцент сделан на 

изображение художественной жизни образа Петра I в произведении, а также на приемы его воссоздания и их 

обусловленность концепцией автора. Петр у А. Толстого – эмоционально яркий, сложный и неоднозначный образ, 

которыйвоплощает русский национальный характер. 

Ключевые слова: образ, эпоха, Петр Первый, национальный характер, жест 

 

Для цитирования: Саругланова З.Ш., Кадырова К.А. Особенности изображения образов в историче-

ском романе А. Толстого «Петр Первый» // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 120 – 124. 

 

Алексей Толстой считал своим главным дости-

жением новое решение проблемы личность и эпо-

ха. В своем творчестве писатель сочетает тради-

ции классической русской литературы и литерату-

ры новой при изображении исторической действи-

тельности и крупных исторических событий. 

Стремление к созданию обобщенного образа 

Родины в масштабном произведении у Толстого 

созрело рано. Сложность в том, что он хотел изоб-

разить очень сложное время и изобразить этуэпо-

ху, поворотную, переходную, через современ-

ность. 

Эту задачу Толстой осуществляет в романе 

«Петр Первый», синтетически соединяя жанровые 

особенности социально-бытового, исторического 

и психологического романов. 

Роман демонстрирует мастерство писателя и 

его умение воссоздать полнокровную картину 

эпохи. Своей главной задачей писатель считал 

найти разгадку настоящего в прошлом. Он обра-

щается к личности Петра Первого еще в рассказе 

«День Петра» и в пьесе «На дыбе». Тогда петров-

ская тема виделась глазами Мережковского, под 

знаком его эпопеи «Христос и Антихрист». Но в 

романе «Петр Первый», используя архивный ма-

териал, исследования историков, другие литера-

турные памятники, автор при помощи фантазии и 

интуиции, преодолевая временную дистанцию, 

восстановил живую картину того времени. 

Экспозиция романа напоминает первоначаль-

ный план поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». Первая – третья главки – положе-

ние крестьянина(Бровкины, цыган); четвёртая- 

пятая главки – положение мелкопоместного дво-

рянства; шестая главка – положение боярской эли-

ты. 

В этом плане очень показательным является 

самое начало романа. Два первых предложения в 

романе: «Санька соскочила с печи, задом ударила 

в опухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яш-

ка, Гаврилка и Артамошка: вскочили в тёмные 

сене вслед за облаком пара и дыма из прокисшей 

избы» [13, Т. 7, с. 8]. 

Цель автора – с самого начала внушить читате-

лю ощущение «максимального движения». Самое 

главное средство, которое использует Толстой, это 

глагол, как способ передать движение. В этих двух 

предложениях содержится пять глаголов совер-

шенного вида, три глагола в значении моменталь-

ного действия(«соскочила», «ударила», «вскочи-

ли»). Также здесь есть два глагола, сочетающихся 

с наречиями («быстро слезли», «вдруг захотели 

пить»). Автор дает особую связь между сказуемы-

ми. Это связь бессоюзная. Таким образом не до-

пускаетсяпотерятемпа. Мера времени – секунда 

(соскочила, ударила, слезли, вскочили, захотели 

пить). Всю здесь очень стремительно. Автор пере-

числяет персонажей: Яшка, Гаврилка, Артамошка. 

Все они в движении. Автор сам говорил о том, что 

слова должны быть адекватны жесту, то есть по-

лучается, что у Толстого читательский ритм сов-

падает с ритмом персонажа.Именно в этом спосо-

бе воздействия на читателя возникает понимание 

убедительности физического жеста. Для ещё 

большей убедительности автор заставляет читате-

ля вживаться в персонаж, вставать на его точку 

зрения. В этом же абзаце мы читаем: «Обледенела 

кадка с водой, обледенел деревянный ковшик». 
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Мы сразу понимаем, насколько холодно было в 

крестьянской избе. Автор, а вслед за ним и чита-

тель, видит предметы глазами персонажа. Особой 

силой обладают мельчайшие детали, схваченные в 

движении, в мгновенной достоверности («задом 

ударила забухшую дверь»; «зачерпнула пахучую 

воду, хлебнула, укусила льдинку»). Так работает 

подсознательная память читателя, работают все 

его чувства: зрение, осязание, обоняние. Восприя-

тие читателя пронизано особым ощущением от 

прочитанного. 

Все эти способы изображения персонажа дей-

ствуют в отношении всех героев романа. 

Изображая таким образом четырех крестьян-

ских детей(чуть позже появится пятый – Алешка), 

автор подводит нас к появлению главного героя. В 

следующей главке между крестьянами заходит 

разговор и о другом ребенке – будущем царе.« Ко-

го же теперь царем скажут? – Окромя … некого, 

Петра Алексеевича» [13, Т. 7, с. 10]. 

И именно этим детям – царевичу и его сверст-

никам- вскоре вершить судьбы России. 

Сюжет, композиция дают образ Петра в движе-

нии, развитии, показывают динамику его духовно-

го роста, подводят к грядущим свершениям. Три 

книги романа, трехчастная композиция обеспечи-

ли внутренний динамизм. Напуганный стрельцами 

десятилетний ребенок на наших глазах вырастает 

в творца первых успехов Северной войны и взятия 

Нарвы.  Вначале это был неуклюжий подросток в 

первой книге. Между будущим величием царя и 

его первоначальные неловкостью прямая связь. 

Юный Пётр ведёт себя не как царь, а как маль-

чишка, дикий, но в тоже время предприимчивый. 

Тем самым он выделяется из застывшей непо-

движной среды, из канонов старой Руси. Он не 

соответствует предписанным ритуалам и не при-

держивается устоявшихся правил. Всё это показы-

вает его открытость для творческого восприятия 

всего нового и непривычного. Отсюда вырастает и 

конфликт в первой книге романа: с одной сторо-

ны, застывшие формы взрослого мира; с другой 

стороны – не оформившийся подросток. Во взрос-

лом мире – симметрия и остановившееся время. В 

детском непосредственном восприятии и поступ-

ках Петра («несуразный вьюноша и стоять не мо-

жет, топчется, как гусь, косолапый, шею не дер-

жит») – именно в этом начало его движения и раз-

вития. 

Исторические поступки Петра начинаются с 

детских фантазий. Важнейшие моменты своей 

жизни Пётр вспоминает детство: в период первого 

знакомства с европейской культурой через Кукуй-

скую слободу в сознании Петра всплывают нянь-

кины сказки («будто наяву виделся в город из три-

девятого царств, три девятого государства, про 

который Петру ещё с колыбели бормотали нянь-

ки»); в период острой борьбы за власть и  первых 

военных компаний – «детские картинки»(«Пётр 

любил в Лефорте свои сладкие думы о заморских 

землях, прекрасных городах и гаванях». Новые 

формы российской государственности рождаются 

в детской игре. По логике романа Алексея Толсто-

го сюжетная тема детства Петра разворачивается в 

метафору детства России. В дальнейшем сюжет 

основывается на превращении угловатого под-

ростка, беспокойного, «вымазанного в грязи», в 

великого государственного деятеля, в гениального 

реформатора. 

Толстого как художника увлекла сама Петров-

ская эпоха, отличавшаяся «буйством сил». 

А.М. Горький определял сюжет как «связи, 

противоречия, симпатии, антипатии и вообще в 

заимоотношения людей история роста и организа-

ции того или иного характера, типа» [8, Т. 27, с. 

215]. 

Опираясь нагорьковское понимание сюжета, Л. 

И. Тимофеев дал следующее определение сюже-

та:«Сюжет представляет собой конкретную систе-

му событий в произведении, которая раскрывает 

данные характеры в их взаимоотношениях и взаи-

модействии»[11, с. 150]. Сюжет всегда конфлик-

тен. Чем острее конфликт,тем живее и напряжен-

нее развивается действие. Сюжет романа Толстого 

составляют важнейшие события в жизни страны. 

Исторические события, изображенные в романе, 

не являются фоном действия. Каждое из 

них(стрелецкий бунт, царствование Софьи, крым-

ские походы Голицына, война со шведами, строи-

тельство Петербурга, взятие Нарвы) показывает, 

как под их влиянием формируется характер Петра, 

что толкает его к преобразованиям. Превращение 

России в могучую державу совпадает с развитием 

сюжета. Все эпизоды, которые входят в него, со-

относятся с образом главного героя, с этапами 

осуществления его замыслов, с его личной био-

графией. Ради этого автор выделяет вехи станов-

ления личности. Он отбирает то, что для него осо-

бенно важно: некоторые факты опускает, а «ряд 

других исторических событий во имя концентри-

рованности действия, а некоторые значимые для 

него эпизоды этих событий выделил» [2, Т. 27, с. 

70-73]. 

Основные конфликты в произведении очень 

острые и напряженные, что делает развитие дей-

ствия динамичным и напряженным. 

Как мастер эпического размаха, автор дает 

обобщенные исторические характеристики опре-

деленных исторических периодов. Это важнейшая 

композиционная особенность первой книги рома-

на. К примеру, во  втором в третьем абзаце начала 

второй главы, в которых дается характеристика 
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жизни всех сословий допетровской Руси. Автор-

ское отступление помогает особенноостро ощу-

тить, как нуждалась страна в преобразованиях: 

«Мужик в поротой задницей кое-как ковырялпо-

стылую землю»; от нестерпимых даней и поборов 

посадские люди «выли на холодном дворе»; разо-

рялся, «худел» мелкопоместный дворянин, «сто-

нало» мелкое купечество [13]. 

Со второй половины первой книги появляется 

новая тема. Большой упор делается на царя. Он 

появляется лишь в 19 главке, когда его выводят на 

Красное крыльцо, чтобы представить толпе, наро-

ду. До этого Толстой уже ввел в повествование 

детали и сюжетные линии, которые помогают ему 

создать образ России. В этой главе автор постоян-

но изменяет композиционные ракурсы, дает целую 

галерею типов и обилие фактов и эпизодов. 

То, что выведены представители разных соци-

альных слоев, позволяет судить о широком разво-

роте событий в романе и о том, что перемены 

необходимы. Характер Петра и образ России об-

ращены друг к другу. 

В изображении Толстого Пётр это человек, ко-

торый способен понимать необходимость измене-

ний, но он и обладает возможностями для них. Он 

очень умён работоспособен, у него очень сильная 

воля, но прежде всего, это сын своего времени 

Добролюбов писал о Петре:«…его ничто не могло 

отклонить от того, на что он однажды решился. 

Крепкая воля его умела преодолевать все препят-

ствия. В этом свойстве характера Петра всего бо-

лее выражается его величие» [9, Т. 3, с. 113]. 

Итак, в центре романа личность главного героя. 

Остальные персонажи композиционно расположе-

ны вокруг его образа. Они менее значимы и как бы 

подсвечивают Петра Первого, акцентируя внима-

ние на том, что важно писателю. 

Автор дает несколько сюжетных линий, пере-

плетая их. Сам он выделяет такие линии: 

«Линия Петра(война, строительство), 

Линия Монс(любовь) 

Линия Саньки(Бровкины) 

Линия Голикова(раскол) 

Линия Лоскута, Оверьяна(революц.)» [14, с.29]. 

Для того, чтобы лучше представить личность 

Петра первого, автор сопоставляет и противопо-

ставляет его с другими персонажами. 

Каждый из героев оттеняет образ и вместе с 

тем, каждая сюжетная линия самостоятельна и не-

зависима. И имеет свое развитие. Он дает особую 

парадигму- цари: Пётр – Карл 12-й – Август – ту-

рецкий султан.Следующая парадигма это деятели- 

реформаторы: Пётр – Голицын. Пётр противопо-

ставленГолицину. Толстой показывает, что по-

следний не может повезти Россию вперёд по пути 

преобразований, для этого нужно обладать други-

ми качествами. Это подчёркивается даже в его 

портрете: он слишком красив, недаром Софья, 

глядя на него, думает: «Ох, красив…да слаб, жилы 

женские…». Образ Петра рисуется на контрасте. 

Он часто беспощаден, жесток, но все это продик-

товано исторической необходимостью. Также про-

тивопоставлен Петр и остальным персонажам. 

А Толстой, владея даром пластического 

изображения, мастерством словесной живописи, 

создает реалистичные, правдоподобные образы. 

Как отмечает критик, А. Толстой владел 

«колдовством изобразительности» [10]. 

Его образы выпуклые, зримые, физически 

осязаемые, реалистические. 

Например, самого Петра он часто изображает в 

нелепом, иногда даже комическом виде. Он 

страшно испуган, когда его вывели на Красное 

крыльцо, он бежит из Преображенского в одной 

рубахе, когда узнал о восстании стрельцов. Таким 

образом автор сумел создать героя с 

человеческими страстями, без схематизма, 

обладающего  сильной волей и нравом: «Петр весь 

в пыли, в земле, потный, как мужичок, стоял под 

липой перед Никитой» или «Налево стоял 

долговязый Петр, - будто на святках одели мужика 

в царское платье не по росту» [14, Т. 10, с. 155]. 

Образ дан в динамике, в развитии, и формиро-

вание характера обусловлено фактами личной 

биографии и социальной средой, исторической 

обстановкой. Толстой показывает, что самое глав-

ное в том, что в Петре проявляются прежде всего 

особенности настоящего русского национального 

характера. 

В своем романе он связал характер главного ге-

роя с историческими фактами и благодаря этому 

воссоздал его психологию, используя многочис-

ленный архивный материал и переосмысляя его. 

Благодаря художественному таланту Толстой су-

мел превратить исторические справки и докумен-

ты в живые образные картины и художественно 

правдиво изобразил действительность. 
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Features of images in the historical novel by A. Tolstoy "Peter the Great" 
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Kadyrova K.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Dagestan State University 

 
Abstract: the article analyzes the artistic mastery of A. Tolstoy in creating the system of images in the novel "Peter the 

Great". Special attention is paid to the author's peculiar narration and techniques for embodying the author's historical concept. 

The aim of the article is to reveal the uniqueness of A. Tolstoy concept in depicting the personality of Peter the Great - a 

statesman and a person – depending on the historical and literary context, time, and creative individuality of the writer. The 

article thoroughly examines the genre features of Tolstoy's work. Special emphasis is placed on the personality of the main 

character. 

The article also considers such methods of creating images as object detail, gesture, and indirect speech when characteriz-

ing children, ordinary people, and state reformers. Special emphasis is placed on the depiction of the artistic life of the image 

of Peter the Great in the work, as well as on the techniques of its re-creation and their determinedness by the author's concept. 

Peter in A. Tolstoy's work is an emotionally bright, complex, and ambiguous image that embodies the Russian national charac-

ter. 

Keywords: image, epoch, Peter the Great, national character, gesture 
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Конструктивное влияние «вещей» на идентификацию субъекта в «Чемодане» Довлатова 

 

Чу Чу, 

Сямэньский университет, Китай 

 
Аннотация: в художественном произведении автор создаёт особую реальность, в которой вещи являются сред-

ством создания предметного нематериального мира. Отношения человека с вещами нередко становятся равными по 

значимости межличностным отношениям. Тема «вещей» всегда была очень важным практическим вопросом для До-

влатова, и это время от времени проникало и в его литературные произведения. Понимание авторского отношения к 

«отношениям между вещами и людьми» – важный для нас путь проникновения в Довлатова. В статье исследуются 

родственные теории в области «поворота к материальному» для изучения роли «вещей» в «Чемодане» в конструиро-

вании субъекта идентификации. В этой статье будет специально проанализировано, как автор демонстрирует иден-

тичность субъекта через «вещи» и тем самым пробуждает у субъекта тревогу по поводу идентификации. Автор выра-

жает социальную и классовую идентичность персонажей через разные виды вещей. В особом контексте изгнания ве-

щи не только конструируют идентичность субъекта, но и раскрывают стоящий за ней кризис осознания себя. С помо-

щью исследований мы можем лучше изучить литературную жизнь «вещей» и понять Довлатова с новой точки зрения. 

Ключевые слова: вещи в литературе, идентификация, кризис идентификации 

 

Для цитирования: Чу Чу Конструктивное влияние «вещей» на идентификацию субъекта в «Чемодане» 

Довлатова // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 125 – 128. 

 

«Сергей Довлатов – один из наиболее популяр-

ных и читаемых русских писателей конца ХХ ве-

ка» [3, с. 193]. «Чемодан» – одна из его очень важ-

ных работ. Главный герой случайно открыл чемо-

дан в Нью-Йорке, положив начало тем самым вос-

поминаниям о жизни в Советском Союзе. Восемь 

вещей ведут восемь небольших историй, и «вещи» 

играют важную роль в этом романе. В настоящее 

время критический дискурс «поворот 

к материальному» становится актуальной темой 

исследований в области гуманитарных и социаль-

ных наук. Под лозунгом «антиантропоцентризма» 

внимание людей к «вещам» достигло небывалого 

размаха, выступая за признание силы вещей, 

стремление к истинной природе вещей. В этой 

диссертации вопрос изучается в рамках теории 

«поворот к материальному», через попытку раско-

пать литературную жизнь «вещей». 

Проблема «идентификация» всегда была клю-

чевой в изучении эмигрантской литературы. 

«Идентификация (Identity) – важное понятие в за-

падной культурологии. Его основное значение от-

носится к личности с определенной социальной 

культурой. Это слово всегда спрашивает: кто я 

(современный человек)? откуда приду? куда я 

иду?» [7, с. 37]. Будь то индивидуальная иденти-

фикация или социальная идентификация, это во-

прос, который постоянно преследует субъекта на 

пути блуждания. Как представитель литературы 

третьей волны эмиграции, Довлатов эмигрировал 

в Нью-Йорк и вторую половину жизни провел в 

чужой стране. В произведении «Чемодан» автор 

пытается выразить социальную и классовую иден-

тичность персонажей через разные виды «вещей». 

В особом контексте изгнания, «вещи» не только 

конструируют идентификацию субъекта, но и рас-

крывают стоящий за ней кризис идентификации. 

В «Чемодане» Довлатов использует «вещи», 

чтобы дать характеристику персонажам и показать 

их социальный статус, увлечения, жизненные цен-

ности. Когда главный герой встречает свою 

первую любовь Асю, автор описывает это так: 

«Через неделю меня полюбила стройная девуш-

ка в импортных туфлях. Звали ее Ася» [2, с. 12]. 

При описании друзей Аси автор все так же об-

ращает внимание на «вещи», связанные с ними: 

«Эти люди хорошо одевались. Любили ресто-

раны, путешествия. У некоторых были собствен-

ные автомашины» [2, с. 12]. 

Довлатов, отстаивающий принцип простоты в 

творчестве, несколькими штрихами через «вещи» 

изображает персонажей, их отличительные осо-

бенности. Ася – ключевой персонаж книги, первая 

любовь главного героя. Окончательный образ, 

остающийся в сознании читателя, – «девушка в 

импортных туфлях». Описание внешности и дру-

гие характеристики героини опущены, но перед 

глазами читателя встает образ уверенной, откры-

той девушки. Описывая Асю в повести «Филиал», 

Довлатов также охарактеризовал ее как «девушку 

в импортной куртке и отечественных туфлях». В 

ту эпоху ношение импортной одежды было сим-

волом статуса, поэтому автор уделил этой детали 

большое внимание. Импортная обувь, хорошо по-

шитая одежда, личные автомобили и другие пред-

меты ясно показывают материальное благополу-

чие и высокий социальный статус героев. 

Аналогичное выражение есть и в главе «Куртка 

Фернана Леже»: 

«В читальном зале было двое посетителей. 

Оба поглядывали в нашу сторону. Не потому, что 
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узнавали вдову Черкасова. Скорее потому, что 

ощущали запах французских духов» [2, с. 93]. 

Здесь «французские духи» явились меткой и 

характеристикой вдовы Черкасова, причем автор 

даже материализовал человека, заменив его фран-

цузскими духами. Нет сомнений в том, что доро-

гие французские духи – это статусный символ, 

свидетельство принадлежности к аристократиче-

скому сословию вдовы Черкасова. 

Автор подчеркивает, что в обществе потребле-

ния вещи доминируют над людьми, даже стано-

вятся логотипами людей. «Только через вещи че-

ловек может иметь ощущение идентичности» [8, с. 

784]. 

Большое внимание Довлатов уделял фактуре и 

марке вещей. Например, он включил в книгу «Бе-

ломорские» сигареты, рубашки румынского про-

изводства, кожаную обувь советского производ-

ства… Автор делает акцент на характеристики 

вещей, чтобы высветить личность субъекта, вла-

деющего вещами. Поскольку вещи связаны со 

своими владельцами, то они способствуют повы-

шению доверия к субъектным идентификациям – 

они являются неотъемлемой частью социальных 

репрезентаций идентификации. «Благодаря марке 

и текстуре предмета лучше подчеркиваются осо-

бенности в социальной идентификации субъекта» 

[9, с. 135]. 

Находясь вдали от родины, Довлатов пытался 

искать точку опоры в социальном, историческом и 

культурном контексте чужой страны. «Противоре-

чие между <нахождением в США> и <нахождени-

ем в России> постоянно сдавливало духовное про-

странство Довлатова, заставляя его чувствовать 

утрату своего духовного дома и своей идентифи-

кации» [5, с. 178]. В «Чемодане» автор обратился к 

вещам, чтобы выразить тревогу по поводу иден-

тификации в контексте изгнания, а также смятение 

чувств и сомнение в принадлежности к индивиду-

альной идентичности. 

В главе «Номенклатурные полуботинки» Ци-

пин и Лихачев высказали совершенно разные 

взгляды по вопросу об автомобилях. Лихачев ви-

дит в седане символ капитализма. Он часто свире-

по говорит окружающим: 

«Капитализм, Америка, Европа! Частная соб-

ственность!.. У самого последнего чучмека — лег-

ковой автомобиль!..» [2, с. 32]. 

Нет сомнения, что автомобиль есть продукт 

быстрого развития капитализма в Европе и США. 

Ципин придерживается другой точки зрения, он 

думает, что капитализм не имеет отношения к ма-

шине，потому что у него есть машина. Хотя Ци-

пин отрицал точку зрения Лихачева, он также вы-

ражал свое восхищение капиталистической стра-

ной, считая, что это свободная страна и каждый 

имеет право преследовать собственную ценность. 

Но потом автор описывает конец «запорожца»: 

«Действительно, Цыпин купил "Запорожец". 

Однако, будучи хроническим пьяницей, месяцами 

не садился за руль. В ноябре машину засыпало сне-

гом. "Запорожец" превратился в небольшую 

снежную гору» [2, с. 32]. 

«Весной снег растаял. "Запорожец" стал плос-

ким, как гоночная машина. Крыша его была про-

давлена детскими санками.» [2, с. 32]. 

В итоге автомобили в России, как составляю-

щие западного капитализма, остаются без внима-

ния их владельцев, списываются, а потом ломают-

ся и выбрасываются. За этим стоит неприемле-

мость капитализма на социалистической почве 

Советского Союза, что является трагическим фи-

налом столкновения двух совершенно разных 

культур. Проследив историю создания автомобиля 

марки «Запорожец», мы выяснили, что его появ-

ление было стратегией советских властей по борь-

бе с бурным развитием западного автопрома. Но 

советские производители, которым не хватало 

технологий и современных материалов, могли 

только заимствовать или напрямую пересаживать 

многие конструкции западных автомобилей. Слу-

чалось, что после такого производства часто воз-

никали проблемы из-за неприспособленности дви-

гателя, двери и других частей к советским услови-

ям, что доставляло немало хлопот автовладельцу. 

Видно, что, хотя герои книги восхищаются за-

падным капитализмом и связывают его со свобо-

дой, автомобили как «западный импорт» остаются 

в Советском Союзе чужим продуктом. Довлатов 

использовал «запорожец», чтобы показать, что 

западный капитализм несовместим с Советским 

Союзом. В Нью-Йорке писатель всегда сталкива-

ется с психологической травмой, вызванной его 

жизнью в изгнании. Культурные различия застав-

ляют его плутать в своей предметной идентифика-

ции, точно так же как автомобиль «запорожец», 

который не смог реализовать свою идентифика-

цию в Советском Союзе. 

В «Перчатках водителя», последней главе «Че-

модана», главный герой говорит: 

«Шоферские перчатки я захватил в эмигра-

цию. Я был уверен, что первым делом куплю ма-

шину. Да так и не купил. Не захотел. Должен же 

я чем-то выделяться на общем фоне! Пускай весь 

Форест-Хиллс знает "того самого Довлатова, у 

которого нет автомобиля!» [2, с. 153]. 

Главный герой надевает водительские перчатки 

в иммиграции, потому что твердо верит, что купит 

машину, когда поедет в Соединенные Штаты. Эти 

перчатки также несут в себе мечты главного героя 

о свободной и красивой жизни на Западе. Однако 

после эмиграции главный герой отказывается по-
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купать машину, что противоречит его первона-

чальному желанию. Главный герой отправляется 

на Запад, но он не может по-настоящему влиться в 

ту жизнь. Идентификация особенно сложна в чу-

жой стране, рассказчик не хочет покупать машину 

и жить как американец. 

В предисловии к «Чемодану» автор замечает, 

что, когда главный герой иммигрировал в США, 

он взял с собой только один чемодан. Но даже по-

сле того как главный герой снял дом в США и об-

жился, он не открыл чемодан: 

«Чемодан поставил в дальний угол стенного 

шкафа. Так и не развязал бельевую веревку» [2, с. 

9]. 

Чемодан с воспоминаниями о Советском Союзе 

стал ненужной вещью, оставленной в углу после 

того, как главный герой иммигрировал в США. 

«Поэтому можно утверждать, что эти вещи отож-

дествляются с его прошлой жизнью, который на 

новом этапе жизни воспринимается как Чужой» [6, 

с. 1025]. Чемодан, оставленный в углу, является 

признаком замешательства ссыльного главного 

героя в своей индивидуальной идентификации 

«Советская идентификация» главного героя, пред-

ставленная чемоданом, потеряла свое значение в 

этой чужой стране. 

Стремясь к свободе, Довлатов иммигрировал из 

Петербурга в США, надеясь осуществить здесь 

свою мечту. Желание быть писателем он реализо-

вал, но при этом всегда понимал: «Ты никогда не 

сможешь быть настоящим американцем» [1, с. 

194]. Стремление к свободе и ностальгия всегда 

переплетаются в сознании автора, и противоречие 

между ними делает путь к «идентификации» еще 

более запутанным. В контексте изгнания Довлатов 

раскрывает кризис идентичности отверженного 

через поврежденные автомобили, списанные в Со-

ветском Союзе, и пыльные чемоданы, оставлен-

ные в США. 

Довлатов раскрывает характеристики персона-

жей и конструирует их классовую идентификацию 

с помощью таких вещей, как «импортная обувь» и 

«французские духи». Вещи также выполняют в 

этом романе функцию классификации идентично-

стей и становятся мерилом различных социальных 

идентичностей. Будучи писателем-иммигрантом, 

Довлатов использует автомобиль и чемодан, что-

бы выразить тревогу за идентичность субъекта, а 

противопоставление культурных конфликтов ста-

вит автора перед духовной дилеммой приостанов-

ки идентичности. «Вещи помогают связывать и 

различать социальные группы, классы, а также 

участвуют в регулировании формирования само-

идентичности» [4, с. 135]. В «Чемодане» сложный 

вопрос идентификации сконцентрирован на вещах, 

на вещи автор возлагает важную задачу ее вы-

страивания, через «вещи» отражает приостановку 

субъектной идентичности под влиянием множе-

ственных культур. 
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The constructive influence of “things” on the identification of the subject in Dovlatov’s “Suitcase” 

 

Chu Chu, 

Xiamen University, China 

 
Abstract: in a work of art, the author creates a special reality in which things are a means of creating an objective non-

material world. The relationship of a person with things often becomes equal in importance to interpersonal relationships. The 

topic of “things” has always been a very important practical issue for Dovlatov, and from time to time, this also penetrated into 

his literary works. Understanding the author's attitude to "relationships between things and people" is an important way for us 

to penetrate Dovlatov. This article uses the related theory of «The Material Turn" to criticize discourse to study the role of 

"things" in the "suitcase" in the construction of subject identity. This article will specifically analyze how the author uses 

"things" to highlight the subject's identity and trigger the subject's identity crisis.The author expresses the social and class iden-

tity of the characters through different types of things. In the specific context of exile, things not only construct the identity of 

the subject, but also reveal the crisis of self-awareness behind it. Through research, we can better study the literary life of 

“things” and understand Dovlatov from a new point of view. 

Keywords: things in literature, identity, identity crisis 

 

For citation: Chu Chu The constructive influence of “things” on the identification of the subject in Dovlatov’s 

“Suitcase”. Modern Humanities Success. 2023. 7. P. 125 – 128. 
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Заголовочные комплексы медиапубликаций в аспекте 

современных российско-китайских отношений 
 

Ши Юнчунь, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Аннотация: в широком понимании медиапубликации – это средство, распространения информации, связывающее 

источник информации (автора) с аудиторией. Важной составляющей любой публикации является заголовочный ком-

плекс. В рамках данной статьи автор поставил перед собой цель: выявить особенностей заголовочных медиапублика-

ций в аспекте современных российско-китайских отношений. Для достижения данной цели автор раскрыл значение и 

структуру заголовочного комплекса, представил особенности элементов заголовочного комплекса материалов, опуб-

ликованных в сети Интернет, выявил особенности заголовков медиапубликаций, посвященных российско-китайским 

отношениям, представил функции заголовков. Материалом исследования послужили статьи о взаимоотношениях Рос-

сии и Китая, опубликованные в мае 2023 г. на порталах: «РИА Новости» (на русском языке); «Аргументы и Факты» 

(АИФ) (на русском языке), «Sputnik» (на китайском языке). В результате исследования выявлено, что структура заго-

ловочных комплексов может изменяться от одного издания к другому, в настоящее время как в Китае, так и в России 

транслируется активное сотрудничество двух стран; в целом в политических медиапубликациях раскрываются по 

большей части номинативная и информативная функции заголовков. Полученные результаты могут быть применены 

журналистами при подготовке заголовочных комплексов к политическим медиатекстам. 

Ключевые слова: медиапубликации, медиатексты, публикации, заголовочный комплекс, заголовок, российско-

китайские отношения, СМИ 

 

Для цитирования: Ши Юнчунь Заголовочные комплексы медиапубликаций в аспекте современных 
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XXI век – век информационных технологий. По 

всему миру формируется огромный объем инфор-

мации, создается множество средств ее хранения и 

распространения. Все большее значение в данных 

условиях предается средствам массовой информа-

ции (СМИ). СМИ охватывают все сферы жизни 

общества: политику, экономику, дипломатию, во-

енное дело, культуру, быт общества. Их роль за-

ключается в том, чтобы распространять информа-

цию, обеспечивать народ необходимыми сведени-

ями, удовлетворять информационные потребности 

общества. Существует множество способов рас-

пространения информации: аудио-, видеосообще-

ния, графические изображения и т.д. Но, несо-

мненно, одним из популярных в обществе остает-

ся медиатекст. 

Слово «медиа» происходит от латинского 

«Medius», что означает «между». В самом широ-

ком понимании медиапубликации – это средство, 

распространения информации, связывающее ис-

точник информации (автора текста) с аудиторией. 

Под аудиторией понимаются получатели инфор-

мации, в том числе читатели газет и журналов, в 

которых публикаются статьи, а также пользовате-

ли Интернета. К.В. Прохорова определяет медиа-

текст, как «глобальный текст, представляющий 

совокупное журналистское видение картины ми-

ра» [3, c. 238]. 

Чтобы среди «потока» публицистических ста-

тей, медиапубликация не осталась незамеченной, 

важно привлечь внимание читателей к ней. Эту 

функцию выполняет, прежде всего, заголовочный 

комплекс. 

Заголовочный комплекс представляет собой 

«совокупность единиц, образующих целостную 

систему названия текста» [1, с. 103]. Заголовочный 

комплекс является важной частью, которая под-

черкивает содержание текста и целенаправленно 

ориентирует читателей. Хорошо проработанный 

заголовочный комплекс может привлечь внимание 

читателей, вызвать интерес у аудитории и желание 

ознакомиться с текстом. 

В рамках данной работы проведем анализ заго-

ловочных комплексов на материале медиапубли-

каций о взаимоотношениях России и Китая, опуб-

ликованных в мае 2023 г. на порталах: 

- «РИА Новости» (на русском языке, поиск по 

тегу «Китай») [4]; 

- «Аргументы и Факты» (АИФ) (на русском 

языке, поиск по тегу «Китай») [5]; 

- «Sputnik» (на китайском языке, поиск по тегу 

«Россия» (俄罗斯)) [10]. 

Прежде всего необходимо изучить элементы 

заголовочного комплекса. Существуют различные 

подходы к определению структуры. Его основны-

ми элементами принято называть: 

  шапки – заглавие нескольких статей, 

опубликованных в рамках одной темы; 

  рубрика; 

  заголовок; 

  подзаголовок. 
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Некоторые исследователи относят также к за-

головочным комплексам такие структурные эле-

менты, как: 

 анонсы статей; 

 лиды – первые абзацы, отражающие суть 

медиапубликаций; 

 графические изображения и подписи к 

ним; 

 эпиграфы и прочие вставки [3, с. 239]. 

Структура заголовочных комплексов может 

различаться от одного издания к другому. Проана-

лизируем три медиапубликации, представленных 

на исследуемых порталах. 

Заголовочный комплекс статьи, опубликован-

ной на портале «РИА Новости» [6]. 

1. Заголовок: «Лихачев заявил о поддержке Ки-

таем действий России по безопасности на ЗАЭС» 

(представлен крупным, полужирным шрифтом). 

2. Подзаголовок (разъясняет заголовок): «Ли-

хачев: Китай поддерживает действия России по 

обеспечению безопасности на Запорожской АЭС». 

3. Фотография, с подписью, которая содержит: 

знак копирайта, ссылку на медиабанк портала, 

подпись самого фото (ЗАЭС). 

4. Место и дата публикации: «МОСКВА, 25 мая 

– РИА Новости» (полужирным шрифтом). 

Заголовочный комплекс статьи, опубликован-

ной на портале «АИФ» [7]. 

1. Заголовок: «Новак: РФ увеличит поставки 

нефти в Индию и Китай» (представлен крупным, 

полужирным шрифтом). 

2. Фотография с ссылкой на источник. 

3. Место и дата публикации: «Москва, 25 мая – 

АиФ-Москва» (крупным шрифтом). 

Заголовочный комплекс статьи, опубликован-

ной на портале ««Sputnik» (на китайском языке) 

[11]: 

1. Заголовок: «Ректор МГУ советует китайским 

партнерам разработать трехдипломный план обу-

чения» («莫斯科大学校长建议中国伙伴制定三文

凭教育计划») (представлен крупным, полужирным 

шрифтом). 

2. Дата и время публикации статьи: 26 мая 

2023, 00:14 (2023 年 5 月 26 日, 00:14) 

3. Фотография с указанием авторских прав на 

изображение. 

4. Лид (первый абзац, отражающий содержание 

последующего текста; выделен полужирным 

шрифтом). 

Требует внимания тот факт, что заголовочные 

комплексы медиапубликаций, опубликованных в 

сети Интернет, имеют один структурный элемент, 

не характерный для печатных СМИ – дата публи-

кации статьи. В печатных СМИ этот элемент 

опускается, так как все статьи, опубликованные в 

рамках одного выпуска газеты или журнала, име-

ют единую дату публикации, указанную, как пра-

вило, на титульном листе. Кроме того, в электрон-

ных медиапубликациях может не быть указана 

рубрика, вместо этого, приводятся тэги. Относить 

их к структуре заголовочных комплексов или нет 

– спорный вопрос. С одной стороны, тэги, как от-

мечено выше, заменяют элемент «рубрика», то 

есть выполняют информирующую функцию заго-

ловочного комплекса и дают читателю представ-

ление, о чем данный текст. С другой стороны – 

тэги являются достаточно незаметным элементом 

электронного медиатекста, публикуются в конце 

статьи и служат скорее для того, чтобы читатель 

мог быстро найти интересующий его материал, а 

не для передачи сути статьи. 

Для привлечения внимания читателя заголо-

вочные комплексы всех исследуемых статей со-

провождается иллюстрацией (фотографией по те-

ме статьи), также используются средства графиче-

ского выделения: полужурный шрифт, более 

крупный кегль, более интенсивный цвет и т.д. 

Основным элементом заголовочного комплекса 

является непосредственно сам заголовок. Если та-

кие элементы как подзаголовок и лид представле-

ны не всегда, фотографии и другие вставки служат 

лишь иллюстрацией для медиапубликаций, а дата 

публикации характерна только для электронных 

материалов, то заголовок является обязательной 

частью любого заголовочного комплекса. 

С этой точки зрения заголовок должен быть 

четким, понятным, кратким и убедительным, пе-

редавать суть медиа текста. Если заголовок напи-

сан слишком сложным и непонятным языком, со-

держит грубые лингвистические ошибки или не 

отражает ключевое содержание текста, вероятно, 

это снизит интерес аудитории к чтению и не при-

влечет целевую аудиторию. Современные иссле-

дователи называют два критерия, определяющие 

качество заголовка: его привлекательность для 

читателя и отражение в нем содержания и стиля 

статьи [9]. 

Цзюй Цзивэй отмечает, «чтобы читатели могли 

быстро, четко и точно уловить основное содержа-

ние новостей, заголовки новостей должны сжи-

мать суть основной части и представлять публике 

наиболее важное и ценное содержание» [8]. Ис-

следователь выделяет пять основных элементов 

заголовка: время, место, субъект, событие, обстоя-

тельства. И, действительно, можно наблюдать, что 

многие заголовки построены по этой схеме. 

Например, «Поставки российской нефти (субъект) 

в КНР (место) выросли (событие) в январе-

апреле (время) на 26,5% (обстоятельства). 

Можно отметить, что в медиапубликациях по-

священных российско-китайским отношениям, 
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зачастую СМИ цитируют друг друга или опреде-

ленных представителей власти. В данном случае 

заголовки выстраиваются по схеме: указывается 

источник, после чего дублируется цитата. Напри-

мер: 

 «Китайские СМИ: в США в ужасе от союза 

КНР и России»; 

 «Росатом: План сотрудничества России и 

Китая по развитию атомной энергетики будет 

готов в 2024 году» («俄原子能集团：俄中扩大核

能领域合作计划将在 2024年准备就绪»). 

М.А. Краснокутская выделяет три основные 

функции заголовков медиатекстов: 

 номинативную; 

 информативную; 

 прагматическую [2, c. 139]. 

Номинативная функция заключается в озаглав-

ливании медиапубликации, благодаря чему можно 

уже по заголовку определить, к какой тематике 

относится текст статьи. В категории российско-

китайских отношений все заголовки статьи отра-

жают тот или иной аспект: политику, экономику, 

образование, культуру и т.п. Если рассмотреть за-

головки медиапубликаций текстов, посвященных 

российско-китайским отношениям, можно отме-

тить, что большинство из них посвящено именно 

политике и экономическим отношениям между 

странами. Вопросам культурного обмена, между-

народного образования и пр. уделено гораздо 

меньше внимания. 

Информативная функция заключается в том, 

что заголовок является «отражением» содержания 

медиапубликаций, дает читателю представление о 

том, какое событие описывается в статье. Кроме 

того, заголовки, даже без прочтения самой медиа-

публикации, способны сформировать у читателей 

общую картину мира в рамках интересующей его 

темы. Например, основываясь лишь на заголовках, 

рассмотренных выше статей (которые были ото-

браны методом случайной выборки), можно отме-

тить, что между Китаем и Россией в настоящее 

время установлены отношения тесного сотрудни-

чества: Китай поддерживает политику России [6], 

между странами ведется и активно развивается 

торговля [7], планируется совершенствование рос-

сийско-китайского образования [11] и т.д. 

Прагматическая функция заключается в спо-

собности заголовка определенным образом воз-

действовать на читателей: вызывать радость, 

удивление, переживание и другие эмоции. Можно 

отметить, что в политических медиапубликациях 

прагматическая функция заголовках выражается 

наиболее слабо. Как правило, заголовки таких тек-

стов лишь сообщают о произошедших событиях, 

без сильной эмоциональной оценки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заго-

ловок медиапубликаций играет важную роль: он 

привлекает внимание читателей к тексту, раскры-

вает его содержание, позволяет читателю выбрать 

интересующую его статью среди огромного пото-

ка информации. Заголовочный комплекс состоит 

из отдельных элементов, которые могут меняться 

в зависимости от издания. Основным из элементов 

является непосредственно сам заголовок. 

Проанализировав заголовки публикаций на те-

му «российско-китайские отношения», сделан вы-

вод, что в настоящее время как в Китае, так и в 

России транслируется активное сотрудничество 

двух стран: Китай поддерживает политику России, 

между странами ведется и активно развивается 

торговля, планируется совершенствование рос-

сийско-китайского образования и т.д. Причем ос-

новная масса статей, судя по заголовкам посвяще-

на именно политическим и экономическим вопро-

сам двух стран. Таким проблемам как культурный 

обмен и международное образование уделено го-

раздо меньше внимания. 

В целом в политических медиапубликациях 

раскрываются по большей части номинативная и 

информативная функции заголовков. Прагматиче-

ская функция выражена слабее, что обусловлено 

строгостью и официальностью таких текстов. 
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Heading complexes of media publications in aspect of modern Russian-Chinese relations 

 

Shi Yongchun, 

St. Petersburg State University 

 
Abstract: in a broad sense, media publications are a means of disseminating information that connects the source of infor-

mation (the author) with the audience. An important component of any publication is the header complex. Within the frame-

work of this article, the author has set himself the goal of identifying the features of headline media publications in the aspect 

of modern Russian-Chinese relations. To achieve this goal, the author revealed the meaning and structure of the heading com-

plex, presented the features of the elements of the heading set of materials published on the Internet, identified the features of 

the headings of media publications devoted to Russian-Chinese relations, and presented the functions of headings. The material 

of the study was articles on the relationship between Russia and China, published in May 2023 on the portals: RIA Novosti (in 

Russian); "Arguments and Facts" (AIF) (in Russian), "Sputnik" (in Chinese). As a result of the study, it was revealed that the 

structure of heading complexes can change from one edition to another; at present, both China and Russia are broadcasting 

active cooperation between the two countries; in general, in political media publications, for the most part, the nominative and 

informative functions of headings are revealed. The results obtained can be applied by journalists when preparing headlines for 

political media texts. 

Keywords: media publications, media texts, publications, heading complex, headline, Russian-Chinese relations, mass me-

dia 
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Квантитативные характеристики синтетической морфемики арабского и аварского языков 

 

Керимов К.Р., доктор филологических наук, профессор, 

Ахмедова А.А., 

Дагестанский государственный университет 

 
Аннотация: статья посвящена анализу морфологической системы и структуры слова арабского и аварского языков 

с целью вычисления индексов Дж. Гринберга и определения морфологической типологии сопоставляемых языков. 

Сопоставление арабского и аварского языков, проведенное в статье, представляет собой анализ морфологической си-

стемы обоих языков в целом и их отдельных микросистем в частности. Данное сопоставление является типологиче-

ским и представляет собой интерес с точки зрения сравнения двух языков, относящихся к двум разным генетическим 

классам: современный арабский литературный язык относится к семитской семье семито-хамитской/афразийской 

макросемьи, а аварский язык, согласно общепринятой генеалогической классификации относится к аваро-андо-

цезской группе нахско-дагестанской ветви кавказской семьи языков. Кроме того, на протяжение длительного времени 

аварский язык испытывал влияние арабского литературного языка, а также пользовался его письменностью. Морфем-

ный анализ проведен на материале фольклорных текстов. В ходе проведенного анализа были выделены характерные 

особенности и общие черты морфологической системы арабского и аварского языков, а также подсчитаны индексы 

синтетизма, агглютинации, деривации, словоизменения, суффиксации и префиксации сопоставляемых языков. 

Ключевые слова: структура слова, морфологическая типология, квантитативные характеристики, индексы, мор-

фема, синтетизм, морфологическая система 
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фемики арабского и аварского языков // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 134 – 139. 

 

Сравнительно-сопоставительное исследование 

родственных и генетически разных языков являет-

ся одной из насущных проблем стоящих перед со-

временными лингвистами. По мнению выдающего 

лингвиста В.Д. Аракина, генеалогически близкие 

языки могут иметь в своей структуре индивиду-

альные различия [1]. 

Морфологическая типология опирается на 

структурный анализ способов выражения грамма-

тических значений и характера соединения мор-

фем в слове. По характеру способов выражения 

грамматических значений различают синтетиче-

ские, аналитические и полисинтетические языки. 

В зависимости от характера соединения морфем в 

слове языки классифицируются на агглютинатив-

ные, флективные и изолирующие [7]. 

По типологическим признакам арабский и да-

гестанские языки также относятся к разным типам. 

По синтаксической классификации языков И.И. 

Мещанинова, Г.А.Климова и др. арабский язык 

относится к языкам номинативного типа, даге-

станские языки к языкам эргативного типа. По 

морфологической классификации В. фон Гум-

больдта – он развивал классификацию, созданную 

до него Ф. Шлегелем, А. Шлегелем и др. –

дагестанские языки, в том числе аварский, отно-

сятся к языкам с агглютинативной тенденцией [5]. 

Особенности проявления синтетизма  

в арабском и аварском языках 

Типологическая классификация определяет со-

временный арабский литературный язык как флек-

тивно-агглютинативный, синтетический язык. 

Вопрос о типологической принадлежности 

морфологической системы арабского языка всегда 

был спорным, что связано со специфичной струк-

турой и развитой системой словообразования и 

словоизменения. 

В ряде специальных трудов арабский 

литературный язык относят к данной группе 

языков. Так, И.М. Дьяконов относил семитоха-

митские и индоевропейские языки к флективным, 

для которых характерно, что грамматические 

показатели могут выражать целые комплексы 

значений, поэтому морфемы обычно не 

скапливаются при слове. Корень и основа в 

данных языках изменяются под влиянием морфем, 

имеющим грамматическое значение, что 

выражается во внутренней флексии. Однако 

ученый отмечает, что семитохамитские языки 

сохраняют в своей структуре элементы 

агглютинации [4, с. 104]. 

Однако в дальнейшем известный русский 

лингвист Ф.Ф. Фортунатов высказался об агглюти-

нативном характере связи основы и внешних 

аффиксов в арабском (семитских языках), 

составляющих кардинальнейшее отличие их от 

индоевропейских. Он подчеркивает: «Называю 

семитские языки флективно-агглютинативными и 

называю их так потому, что отношение между 

основой и аффиксом в этих языках такое же, как в 

языках агглютинирующих». А в последних, по его 

мнению, «основа и аффикс остаются по их 

значению отдельными частями слов, в формах 

слов как бы склеенными». Он считал, что для 

агглютинативных языков, не характерна флексия 

основы и корня, но даже если внутренняя флексия 
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может проявляться, то она служит только для 

образования форм, отличных от тех, какие 

образуются аффиксами [8, с. 153]. 

В арабском литературном языке функцио-

нируют следующие синтетические способы 

грамматического выражения: 

1) Аффиксация, например, префиксы:   َت  «ta»  

«ya» يَ  نَ   «na» для образования настояще-будущего 

времени глагола : 

 tafʿalu – ты делаешь - تَ+فْعلَُ 

 nafʿalu – мы делаем -   نَ+فْعَلُ 

لُ يَ+فْعَ    - yafʿalu – он делает 

Или образование относительных 

прилагательных от существительных при помощи 

суффикса ــِ  ٌّي «iyy»  прибавляемого к основе 

слова: 

 arabiyyun»– арабский`» عـربـ + ي арабы  – عـرَب

 ِ  –«dirasiyyun» درا سِـ + ي  учеба  – درا َسـةٌ 

учебный 

 ,yaumiyyun»дневной»  – يـَو مــ  + ي день  – يَوم

ежедневный 

2) Внутренняя флексия, широко 

распространенная в арабском языке: 

В именах, например, ломаное/разбитое 

множественное число:  ٌَرجُل  (человек, мужчина) –

 ;(окна) نواَ  فذُِ  (окно) ناَفذِةَ   ,(люди, мужчины) رِجال   

Внутрення флексия в глаголах обнаруживается 

в действительном и страдательном залогах: 

»он написанataba «k-    ََكَتب »он писал« akutib 

 كُتِبَ 

»он открыт« aḥfuti  َِفتُح  »  он открылa «ḥfata  

 فتَحََ 

» он пишетсяyuktabu « َُيكُْتب  » он пишетyaktubu «

  َ   ُُيكْتب 

»он открывается « uḥyufta   َُيفَْتحон u «ḥyafta 

» открывает  َُيفُْتح 

Словоизменение арабского языка также имеет 

различные показатели. Так, в склонении имён 

принимают участие следующие падежные 

флексии (огласовки), которые приобретают 

окончание [n] зависимости от состояния опр. или 

неопр: 

тельный падежимени -книга» « –] nubākit[ 

 ٌُ   ]u[ ُ   или] un[ -  كِتابٌ 

винительный  -нет книги» « –] nabākit laysa[

падеж ًليس كتاب  -] an[ ً или] a[ َُ 

 ُِ  [i] или   ُ  [in] -    في كتاب  [fi kitābin] – «в книге» – 

родительный падеж 

Фузия – взаимопроникновение морфем 

является также одной из техник словообразования 

и словоизменения. Например, в литературном 

языке مشى [mashaa] – он шёл, مشت [mashat] – она 

шла; يَرْمي [yarmi] – он бросает, يرمون [yarmūna] 

они(м.р.)бросают; بنى [bana] – он построил, 

 она построила. В указанных примерах [banat]بنت

произошло слияние аффиксальной морфемы с 

корнем – слабая корневая буква заместилась 

суффиксом. 

Супплетивизм – использование другой основы 

для получения нового слова: 

[nisā'un/ nisuat ]– женщины نسوة /نساء[imrа'at] - 

женщина   امرأة 

[awwalun] – первый   اول [wāḥidun] – один   

 واحد

[manājid] – кроты   مناجد  [khuldun] – крот    خلد 

- «нет божества   باسم الله الرمان الرحيمпроизносить 

фразу   .بسمل  Аббревиатура: 

- « Нет силы и мощи кроме как у لا حول و لا قوة الا

 ; «кроме Аллахаحوقل  - بالله

у Аллаха» 

(«голова+деньги») رأس +مال   [r'asmāl] – 

капиталл رأسمال   Сложение основ: 

(«о+удача») نصيب +يا- «лотерея»    [yānṣīb]  

 يانصيب

(земля + вода»)  ماء +بر  [brmā'ī yyun– 

«земноводный»]   ئيبرما 

Редупликация: 
[zalzala] – «сильно сотрясать»   زلزل [zalla] – 

«трясти»  َّزل а) повтор ячейки : 

[rashrasha] –رشرش [rashsha] – «поливать»     َّرَش

б)  повтор основы: 

«обильно заливать» 

в) удвоение согласного звука корня в II и IX 

породах глагола (и в некоторых случаях редупли-

кация двух звуков); например: َ كت ب  «много пи-

сать»,   َّاحمر «краснеть»; 

Внутренняя флексия была признана самой спе-

цифической характеристикой семитских языков по 

мнению М. Коэна [9], что позволило отнести араб-

ский литературный язык к языкам флективного 

типа. Впервые это сделал А. Шлейхер , разрабаты-

вая типологическую классификацию он объединил 

индоевропейские и семитские языки в один тип, 

как языки, в которых регулярно изменяется корень 

слова для выражения определенных морфологиче-

ских изменений и ввел известный символ для ин-

доевропейского и семитского корня «R» , т.е. «из-

меняющийся корень» [10, с. 3]. 

Аварский язык согласно общепринятой генеа-

логической классификации относится к аваро-

андо-цезской группе нахско-дагестанской ветви 

северокавказской семьи языков. 

Типология кавказских языков все еще мало ис-

следована, однако при описании морфологической 

системы, в том числе аварского языка, в нем про-

слеживаются черты синтетического строя: 

«…наличие в словоизменении и словообразовании 

префиксального строя наряду с суффиксальным; 

преимущественно агглютинативный морфологи-

ческий тип при подчинённом положении черт 
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флективности» Также Климов отмечал, что «во 

всех группах языков в разной степени прослежи-

вается система аблаута, рассматриваемая обычно в 

качестве архаичной…» [6]. 

Основным средством выражения грамматиче-

ских значений в аварском языке является аффик-

сация. Аффиксы изменяют грамматическое значе-

ние слова: 

а) в формах цIалила (буд. вр.) и цIалана (прош. 

вр.), аффиксы -на, -ла выражают значения време-

ни, в словах кIодо-л, кIодо-ца, , кIодо-е (от кIодо – 

«бабушка») значения эргативного, родительного и 

дательного падежей выражены соответствующими 

показателями л, -е, -ца-. 

б) при образовании множественного числа, 

присоединяя суффикс -би:, квартIа «молоток» – 

куртI-би, кIветI «губа» – кIутI-би «губы», къверкъ 

«лягушка» – къуркъ-би – «лягушки», къванща «ви-

сок» – къунщби, гъветI «дерево» – гъутIби т. д.; 

в) постфиксация при склонении имен: 

Им. п. яс «девочка»     чIужу «женщина, жена» 

Эрг. п. яса-лъ      чIужуя-лъ 

Род. п. ясалъ-ул      чIужуялъ-ул 

Дат. п. ясалъ-ечIужуялъ-е 

Флективное чередование гласных у – о - а при 

образовании множественного числа: дар-у «лекар-

ство» – дар-а-би, рос-у «аул» – рос-а-би, , кав-у 

«ворота» – кав-а-би, кьур-у «скала» – кьур-а-би, 

матI-у «зеркало» – матI-а-би, нак-у «колено» – 

нак-а-би и т.д. 

Агглютинативные конструкции при указании 

расположения предмета около, вблизи чего-либо, а 

также направление к этому предмету или от него: 

ганчIи-хъ «у камня»  ганчIи-хъ-а «от камня» 

ганчIи-хъ-е «к камню» ганчIи-хъ-а-н «через 

камень» 

Внутренняя флексия проявляется: 

а) при образовании множественного числа с 

помощью суффиксов -ул и -дул гласный в корне 

уподобляется гласному суффикса: бетIер «голова» 

– бутIр-ул, чIетI «блоха» – чIутI-ул, мегIер «гора» – 

мугIр-ул, кьенсер «бровь» – кьунср-ул. гIин «ухо» 

– гIун-дул, цер «лиса» – цур-дул, тIегь «цветок» – 

тIугь-дул, гъеж «плечо» – гъуж-дул, чан «дичь» – 

чун-дул, щекI «хрящ» – щукI-дул. 

Грамматическое значение в аварском языке 

также может выражаться супплетивно. Слова с 

разными корнями, но с одним и тем же лексиче-

ским значением могут иметь разные грамматиче-

ские значения. Супплетивный способ использует-

ся при образовании различных частей речи, 

например: при образовании формы мн. числа имен 

существительных: чIужу «женщина» – руччаби 

«женщины, вехь «пастух» – гIухьби «пастухи»; 

 

Редупликация продуктивно используется как в 

формообразовании, так и в словообразовании. 

Словообразовательную функцию редупликация 

выполняет в том случае, если соотносительные 

синонимические глаголы являются двухфазными, 

т. е. субъектно-объектными: бекизе «ломать» – 

бек-бекизе «ломать на куски», ба′хъизе «снимать» 

– бахъ-бахъизе «разобрать по частям», кIутIизе 

«стучать, ударять» – кIутI-кIутIизе «постучать 

несколько раз», цIазе «тянуть» – цIа-цIазе 

«растягивать», бихъизе «рвать» – бихъ-бихъизе 

«разрывать» багьизе «продырявить» – багь-

багьизе «продырявить во многих местах» и т.д. 

В некоторых случаях ударение в аварском 

языке является единственным средством 

дифференциации грамматического значения 

слова: 

сапýн «мыло» – сáпнал (им. п. мн. ч.) – сапнáл 

(род. п. ед. ч.) 

лъар «речка» – лъáрал (им. п. мн. ч.) – лъарáл 

(род. п. ед. ч.) 

гIи «отара» – гIúял (им. п. мн. ч.) – гIия́л (род. 

п. ед. ч.) 

Метатония является безаффиксальным 

способом морфологического словообразования. 

Отглагольные имена (масдары) при переходе 

ударения с одного слога на другой могут перейти 

в класс имен существительных, например: кIáнцIи 

«прыгание»  кIанцIи́ «прыжок»; щáклъи 

«процесс подозрения»  щаклъи́ «подозрение» и 

др. [2]. 

Продуктивных словообразовательные суффик-

сы в аварском языке чаще всего используются для 

образования имен существительных и глаголов, но 

их немного в наречиях и прилагательных. Данная 

характерная особенность способов словообразова-

ния аварского языка компенсируется процессами 

субстантивации, дезаффиксацией адвербиализаци-

ей, адъективацией, наращиванием второго суф-

фикса,  метатонией и др. 

Арабский язык, по сравнению с аварским имеет 

больше признаков агглютинативного языка, по 

причине своей морфологической системы, осно-

ванной на конкретных словообразовательных и 

словоизменительных формулах, однако на равном 

уровне в арабском языке используются флектив-

ные морфологические образования. 

Аварский язык не имеет столь эталонной си-

стемы морфологического словообразования, что 

свидетельствует о фузионном характере морфеми-

ки. 

Важной особенностью аварского языка являет-

ся наличие инкорпорирующих лексических еди-

ниц, что является довольно редким явлением в 

языках и свидетельствует о высоком индексе син-

тетичности. 
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Квантитативные индексы морфемики 

арабского и аварского языков 

Текст на аварском языке для морфемного ана-

лиза был выбран из национального фольклора. 

Сказка под названием «Кактусалъул тIегь» – 

«Цветок кактуса» состоит из 470 слов. Текст на 

арабском языке под названием « الأزَْهارُ الحَزِينَة» – 

«Печальные цветы» состоит из 493 слов, он также 

является сказкой и имеет схожее содержание с 

аварской сказкой. 

Для нас важно было, чтобы тексты, взятые для 

исчисления индексов Дж. Гринберга, 

соответствовали не только по длине (количеству 

слов), но и по стилистическим характеристикам. 

Смысловая и стилистическая идентичность 

текстов на двух языках обеспечивает, как нам 

кажется, равноценность сопоставляемого 

материала, а значит и достоверность результатов. 

Такой цели соответствуют выбранные тексты. 

Для описания характеристик синтетической 

морфемики аварского и арабского языков нами 

были использованы не все индексы Дж. 

Гринберга, а только связанные с темой нашего 

научного исследования, а именно: индекс 

синтетичности, индекс агглютинации, индекс 

словосложения, индекс словоизменения, индекс 

деривации, а также индексы префиксации и 

суффиксации [3]. 

Таблица 1 

Количественные характеристики морфемики арабского и аварского текстов 

Характеристики аварский арабский 

количество слов 470 493 

количество морфов 1239 1067 

Агглютинация 423 (35%) 408 (41%) 

Словообразование 154 (12%) 139 (14%) 

Словоизменение 611 (51%) 439 (43%) 

морф. швы 718 1125 

словосложение 4 (0,3%) 0 

префиксация 76 (6%) 154 (15%) 

суффиксация 445 (37%) 109 (11%) 

Таблица 2 

Индексы Дж. Гринберга для аварского и арабского языков 

Индекс аварский язык арабский язык 

синтетизм M/W 2,6 2,1 

агглютинация A/J 0,5 0,3 

деривация D/W 0,3 0,2 

словооизменение I/W 1,3 0,8 

словосложение R/W 1,0 0 

префиксация P/W 0,1 0,3 

суффиксация S/W 0,9 0,2 
 

В арабском тексте на 493 слова приходится 

1067 морфем, учитывая 80 слитных частиц, мор-

фем и предлогов, что является особенностью араб-

ского языка. 139 морфем являются деривацион-

ными (словообразовательными), 493 корневых, 

что соответствует количеству слов и свидетель-

ствует о том, что в арабском языке редко встреча-

ется словосложение, как синтетический способ 

словообразования. Следственно, 1067 – (439 + 

139) = 435 морфем являются формообразующими 

(словоизменительными). Из 1067 морфем 154 яв-

ляются префиксами, 109 суффиксов, остальные 

морфемы являются инфиксами, постфиксами и 

интерфиксами. 

В аварском тексте 1239 морфем на 470 слово-

форм, учитывая предлоги, местоимения и части-

цы. При этом не учитывались незнаменательные 

моремы, выполняющие роль алломорфов (Напри-

мер: гIада-м-аз-улъ, где морф «м» чередуется с 

«н» и не несет в себе никакой грамматической 

знаменательной функции) 154 морфемы из 1239 

являются деривационными (словообразователь-

ными), 474 морфемы – корневые, следственно 

1239-(154 + 474)=611 – словоизменительные мор-

фемы. Так же в тексте содержится 76 префиксов и 

445 суффиксов, остальные морфемы являются 

формантами, выражающими класс (род) и число, 

например: б-ихь-ана, где префикс «б» является 

показателем каузативной направленности к объек-

ту среднего рода. 

Таким образом, результаты нашего исследова-

ния позволяют сформулировать следующие выво-

ды: 

– Арабский язык, по сравнению с аварским 

имеет больше признаков агглютинативного языка 

по причине своей морфологической системы, ос-
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нованной на конкретных словообразовательных и 

словоизменительных формулах, однако на равном 

уровне в арабском языке используются и флектив-

ные морфологические связи. 

– Аварский язык не имеет столь эталонной си-

стемы морфологического словообразования, что 

свидетельствует о фузионном характере морфеми-

ки. 

Важной особенностью аварского языка являет-

ся наличие инкорпорирующих лексических еди-

ниц, что является довольно редким явлением в 

языках и свидетельствует о высоком индексе син-

тетичности. 

– Аварский язык располагает большим инвен-

тарем словообразовательной и формообразующей 

морфемики, что связано с особенностями структу-

ры аварского слова. 

– Арабский язык, хоть и имеет четкую разви-

тую морфологическую систему, основанную на 

конкретных формулах, имеет меньший индекс 

синтетизма по сравнению с аварским языком по 

причине широкого использования частиц, предло-

гов и местоимений, что не характерно для авар-

ского языка, в котором многие значения предлогов 

передаются с помощью морфемных суффиксов, 

чем и оправдан его высокий индекс суффиксации. 

Однако число морфемных швов арабского языка 

значительно превышает их число в аварском язы-

ке, что связано с трансфиксацией, свойственной 

семитскому слову. 

Таким образом, аварский и арабский язык 

имеют схожу типологию, несмотря на 

принципиальное различие морфологических 

систем, и являются синтетическими языками с 

флективно-агглютинативным характером 

морфологических изменений в словоформах. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the morphological system and word structure of the Arabic and Avar 

languages in order to calculate the J. Greenberg indices and determine the morphological typology of the compared languages. 

The comparison of the Arabic and Avar languages, carried out in the article, is an analysis of the morphological system of both 

languages in general and their individual microsystems in particular. This comparison is typological, and is of particular 

interest from the point of view of comparing two languages belonging to two different genealogical branches: the modern 

Arabic literary language belongs to the Semitic family of the Semitic-Hamitic/Afrasian macrofamily, and the Avar language, 

according to the generally accepted genealogical classification, belongs to the Avar- Andean group of the Nakh-Dagestan 

family of languages. In addition, for several centuries, the Avar language was influenced by the Arabic literary language, and 

also used its writing. Morphemic analysis was carried out on the material of the folklore corpus of languages. In the course of 

the analysis, the characteristic features and common features of the morphological system of the Arabic and Avar languages 

were identified, and the indices of synthesis, agglutination, derivation, inflection, suffixation and prefixation of the compared 

languages were calculated. 
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Подбор текстов для учебно-методических пособий по профессиональному 

морскому английскому языку: постановка вопроса 
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Камчатский государственный технический университет 

 
Аннотация: в современных условиях ускоряющегося развития международного сотрудничества РФ качественная 

подготовка специалистов морских специальностей включает изучение как минимум одного иностранного языка, в 

нашем случае, английского, уверенное владение которым обеспечивает необходимый уровень профессионального 

взаимодействия с зарубежными партнерами. Эффективное обучение профессиональному морскому английскому язы-

ку невозможно без использования нового поколения учебно-методических пособий, которые должны аккумулировать 

не только новые общие подходы к образованию и достижения методической науки, но также всю конкретную языко-

вую информацию, соответствующую профилю специальности. Написание таких пособий должно основываться, по-

мимо всего прочего, на общедидактическом принципе научности, который изначально предполагает наличие у их ав-

торов современного научного представления о (профессиональном) английском языке и обусловливает необходимое 

структурирования содержания учебного материала для пособий и прежде всего подбор текстов. В статье ставится во-

прос об исходных предпосылках подбора таких текстов. Констатируется, что их перечень и порядок следования в 

рамках пособия определяются профессиональной актуальностью и необходимым уровнем языковой – лексико-

терминологической и грамматической – сложности. Вокруг должным образом отобранных профессиональных текстов 

выстраивается вся система предтекстовых и послетекстовых упражнений и заданий, развивающих собственно практи-

ческие языковые навыки. 

Ключевые слова: грамматическая сложность текста, лексико-терминологическая сложность текста, морской ан-

глийский язык, общая и частная дидактика, уровень владения иностранным языком, учебно-методическое пособие 
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В современных условиях ускоряющегося раз-

вития международного сотрудничества РФ во всех 

сферах экономики и социальной жизни особое ме-

сто отводится качественной подготовке специали-

стов технического профиля, в частности, морских 

специальностей. В ряду компетенций, формирую-

щих основу высшего морского образования буду-

щих специалистов, свое необходимое место зани-

мает уверенное владение иностранным языком, 

обеспечивающее необходимый уровень професси-

онального взаимодействия с зарубежными партне-

рами. Одним из важнейших условий эффективно-

го обучения иностранному языку является нали-

чие и использование учебных материалов – учеб-

ников, пособий, практикумов, тестирующих про-

грамм и проч. – содержащих в концентрированном 

виде, с одной стороны, все последние наработки 

обучающих компьютерных и интернет-

технологий, учитывающих новые подходы к обра-

зованию и достижения методической науки, с дру-

гой стороны, всю необходимую языковую инфор-

мацию, соответствующую профилю специально-

сти. Особенно актуальной в настоящее время яв-

ляется проблема написания учебно-методических 

пособий (далее – УМП) по профессиональному 

английскому языку для курсантов морских кон-

венционных специальностей – будущих судоводи-

телей, судомехаников, электромехаников, ради-

стов. Такие УМП аккумулируют всю профессио-

нальную терминологию и тематику, поэтому на 

повестке дня стоит их правильное составление и 

наполнение. 

Ускорение научно-технического, информаци-

онно-технологического прогресса в 21 веке, гло-

бализация и взаимная интеграция социальных, 

экономических и политических процессов на 

нашей планете оказывает существенное влияние 

на все стороны деятельности рыбопромысловой 

отрасли, включая подготовку специалистов соот-

ветствующих профилей. Строятся новые суда с 

современным оборудованием, эксплуатация кото-

рого возможна только через программное прило-

жение. Создана и широко используется ГМССБ, 

международная система радиосвязи, которая пред-

ставляет собой значительное усовершенствование 

предыдущих способов аварийной связи. Все суда, 

попадающие под действие Международной Кон-

венции о безопасности жизни на море, должны 

полностью соответствовать требованиям ГМССБ. 

Ужесточились правила предотвращения загрязне-

ния с судов нефтью, вредными веществами. Резко 

возросли требования к работе вахтенного помощ-

ника капитана, в частности, к его знанию англий-

ского языка, необходимому для ведения перегово-

ров по радиотелефонной связи, для оказания ме-

дицинской помощи, для работы с пассажирами, с 

судовой, коммерческой и правовой документаци-

ей, навигационными публикациями, лоциями, те-



Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук 2023, №7 

  
 

 141 

лексами с метеорологической информацией. Мор-

ской английский язык, прежде всего в объеме 

стандартных фраз ИМО, особенно востребован 

для повседневной профессиональной работы в 

смешанных экипажах. Актуальным становится 

изучение английского языка курсантами морских 

специальностей с использованием компьютерных 

технологий, повышающих компьютерную грамот-

ность, обеспечивающих мгновенное получение 

необходимой информации из различных источни-

ков. Все перечисленное предлагает совершенно 

новую тематику для изучения на занятиях по ан-

глийскому языку, которая или полностью отсут-

ствует, или слабо представлена в используемых в 

настоящее время УМП по профессиональному ан-

глийскому языку для морских специальностей. 

В периодических научных изданиях опублико-

вано большое количество работ, развивающих ос-

новы организации процесса обучения, учебных 

занятий и создания учебных материалов по изуче-

нию иностранного языка в профессиональных це-

лях. (см. библиографию). Рассмотрение даже тех 

работ, которые попали в наше поле зрения, пока-

зывает, что, выдвигая, в частности, требования к 

созданию учебных и учебно-методических посо-

бий по профессиональному иностранному языку, 

они рассматривают и развивают принципы и по-

ложения в основном общей дидактики – педагоги-

ческой науки, объектами изучения которой оказы-

ваются прежде всего теоретические принципы и 

условия обучения, не ограниченные конкретным 

видом учебной деятельности [1, 2]. Например, го-

ворится о составлении «заданий проблемного и 

творческого характера» [3], «создании психологи-

ческого комфорта на языковом учебном занятии» 

[4], делается акцент на «контекстный и деятель-

ностный подходы» [5], на требования к содержа-

нию обучения, соответствующие «личностно-

ориентированной парадигме образования» [6]; ис-

пользуется «проектная методика» с привлечением 

самих обучающихся к работе над тематическими 

разделами [7]. Им рекомендуется освоить «прие-

мы самостоятельной работы с языковым материа-

лом», привлекая для этой цели учебную и спра-

вочную литературу [8]. Наконец, следуя концеп-

ции «предметно-языкового интегрированного 

обучения», предлагается вести обучение в преде-

лах одних временных рамок сразу по двум пред-

метам, один из которых – иностранный язык [9]. 

Анализируя вышесказанное, мы не должны за-

бывать, что одним из основных принципов общей 

дидактики является принцип научности. [10] Он 

предполагает, помимо всего прочего, строить обу-

чение на предпосылке, что представление об изу-

чаемом предмете отражает актуальные научные 

данные о нем. В нашем случае, содержание учеб-

ного материала в УМП по профессиональному 

английскому языку должно со всей необходимо-

стью отражать прежде всего современные научные 

представления о нем и только затем, во вторую 

очередь предлагать адекватную этим представле-

ниям форму частной дидактики, т.е. конкретной 

методики преподавания – изложения и изучения 

языковых фактов и явлений. Без постоянного об-

новления наших знаний о предмете (английском 

языке) и, как следствие, методики его преподава-

ния нельзя ожидать от нее максимальной эффек-

тивности. Таким образом, изначально предполага-

емая полнота и объективность научного представ-

ления о (профессиональном) английском языке 

автора УМП обусловливает полноту и эффектив-

ность способа структурирования в нем содержа-

ния учебного материала. 

Научный, системный подход к подбору мате-

риала для УМП по профессиональному англий-

скому языку должен обнаруживать себя уже в 

Предисловии к нему. В первую очередь, необхо-

димо указывать специальность (направление под-

готовки), для которой оно составлено, и – в его 

рамках – (языковой) уровень высшего профессио-

нального образования. Эти две составляющих, 

определяющих языковое содержание пособия, 

неразрывно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

С одной стороны, указание специальности 

определяет профессиональную тематику. Если 

УМП создается для использования в учебном про-

цессе в конкретном учебном заведении, ее темы 

выбираются не произвольно, но в соответствии с 

основной образовательной программой, разрабо-

танной учебным заведением, согласно утвержден-

ного учебного плана. Следование заданной про-

фессиональной тематике при составлении УМП и 

использовании его на занятиях налаживает и 

укрепляет межкафедральные связи, что благо-

творно влияет на учебный процесс по данной спе-

циальности в целом. Иначе говоря, в условиях 

конкретного учебного заведения даже качественно 

составленное во всех прочих отношениях пособие 

по профессиональному английскому языку будет 

иметь свой объективный недостаток, в случае от-

сутствия согласования его тематики с двумя 

названными документами, предполагающими изу-

чение профессиональных дисциплин в логической 

последовательности, от курса к курсу, в рамках 

заявленной специальности. Разумеется, если УМП 

создается без привязки к конкретному учебному 

заведению, его профессиональная тематика опре-

деляется только перечнем сфер и объектов про-

фессиональной деятельности, указанных в ФГОСе 

на данную специальность. Но даже в этом случае 

при составлении перечня профессиональных тем 

необходимо следовать определенной логике пере-
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хода от одной темы к другой, дублирующей по-

следовательность этапов освоения специальности 

в виде сменяющих друг друга специальных дис-

циплин, или тем в рамках одной дисциплины, изу-

чаемой на языке обучения (русском). 

С другой стороны, указание в Предисловии 

языкового уровня высшего профессионального 

образования, для которого предназначено УМК, 

также необходимо, поскольку оно устанавливает 

планку сложности собственно языковых (внутри-

языковых) требований ко всему корпусу языково-

го материала пособия. В наших предыдущих рабо-

тах мы выделили четыре таких уровня: 1) 1-2 кур-

сы специалитета; 2) 3-4 курсы специалитета; 3) 5-6 

курсы специалитета; 4) аспирантура. Овладение 

знаниями иностранного языка на каждом этапе 

(уровне) высшего проф. образования приблизи-

тельно соответствует каждому уровню владения 

языком (языковой компетенции) и каждому ос-

новному значимому уровню иерархии языковой 

системы. Таким образом, (нижний) языковой уро-

вень 1-2 курса специалитета соответствует 

начальному уровню владения языком и уровню 

слова в языковой иерархии; языковой уровень 3-4 

курса специалитета – среднему уровню владения 

языком и уровню предложения (включая подуро-

вень члена предложения); языковой уровень 5-6 

курса специалитета – сложному уровню владения 

языком и уровню сверхфразового единства (смыс-

ловой связи предложений); языковой уровень ас-

пирантуры – продвинутому уровню владения язы-

ком и уровню текста [11, 12]. 

Взаимосвязь и обусловленность профиля спе-

циальности и (языкового) уровня высшего про-

фессионального образования, в рамках которых 

создается УМК, непосредственно обнаруживается 

в подборе специальных (англоязычных) текстов и 

во всей системе предтекстовых и послетекстовых 

упражнений и заданий, развивающих (практиче-

ские) языковые навыки чтения, аудирования, го-

ворения, письма. Действительно, тексты и задания 

должны соответствовать одновременно этим двум 

параметрам, строиться на них. Если соответствие 

профессиональной тематики учебного материала 

заявленной специальности вполне очевидно и лег-

ко прослеживается, то языковое соответствие 

учебного материала языковому уровню высшего 

профессионального образования требует дополни-

тельного комментария. Оно означает его (матери-

ала) необходимую языковую сложность. Обще-

признано, что система человеческого языка орга-

низована в виде иерархии уровней, образованных 

типизированными единицами (фонемами, морфе-

мами, словами и т.д.), и, одновременно с этим, в 

виде трех (точнее, четырех) подсистем, или аспек-

тов, совместно формирующих единицы каждого 

уровня: фонетический (фонетико-интонационный) 

строй, лексический строй, грамматический строй 

[13, с. 11]. 

В условиях изучения профессионального ан-

глийского языка в неязыковом (техническом) вузе 

языковая сложность учебного материала, отбира-

емого для составления УМП, практически означа-

ет сложность только его лексико-назывной и 

грамматической организации, поскольку фонети-

ко-интонационный строй объясняется и изучается, 

как правило, только в пределах нижних языковых 

уровнях фонемы, морфемы, слова – в виде произ-

ношения отдельных звуков, слов, их орфографи-

ческой и транскрипционной записи (с отдельными 

исключениями: звуковыми комбинациями и асси-

миляциями на стыках слов – на уровне члена 

предложения/словосочетания; интонационными 

коммуникативными моделями – на уровне пред-

ложения). Иначе говоря, при составлении УМП 

даже для верхних уровней высшего проф. образо-

вания для отбираемого учебного материала требу-

ется минимальная звуковая сложность, поскольку 

по-прежнему изучаются фонетико-интонационные 

явления нижних языковых уровней. 

Подбор профессиональных текстов и составле-

ние заданий необходимой лексической сложности 

для того или иного уровня высшего проф. образо-

вания в приложении к морским специальностям 

касается прежде всего терминологического ин-

струментария в рамках заданной профессиональ-

ной тематики. Проблемы такого подбора и состав-

ления заданий имеют давнюю историю и требуют 

серьезной систематизации на всех языковых уров-

нях, начиная от включения в учебные материалы 

отдельных терминов и составления терминологи-

ческих словарей (уровень слова), далее переходя к 

терминологическим сочетаниям (подуровень чле-

на предложения), фразеологически устойчивым 

речевым оборотам, например, судовым командам-

распоряжениям и голосовым реакциям на них 

(уровни предложения, сверхфразового единства), 

и, наконец, к фиксированным формам деловых 

писем судовой корреспонденции, инструкций по 

эксплуатации и проч. (уровень текста). Вышеиз-

ложенное позволяет в общих чертах определять 

лексико-терминологический статус профессио-

нальных текстов, отбираемых с целью включения 

в УМП для каждого уровня высшего проф. обра-

зования. 

Отбираемые профессиональные тексты и зада-

ния к ним должны быть на необходимом уровне 

грамматической сложности – уровне, соответ-

ствующем данному этапу изучения иностранного 

языка. Под таким соответствием профессиональ-

ного текста подразумевается присутствие в нем 

необходимого количества из всего спектра прежде 
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всего тех грамматических явлений, которые фор-

мируют данный уровень языковой иерархии. 

Например, на уровне слова к таким явлениям сле-

дует отнести функционирование всех грамматиче-

ских категорий знаменательных слов, основные 

модели словообразования. На уровне предложения 

(включая подуровень члена предложения) профес-

сиональный текст должен включать все основные 

синтаксические модели словосочетания, коммуни-

кативные и конструкционные типы прежде всего 

простого предложения; и т.д. 

Источниками для составления пособий и зада-

ний по профессиональному иностранному языку и 

других учебных материалов могут быть или уже 

имеющиеся отечественные и зарубежные учебные 

пособия, или оригинальные профессиональные 

тексты на иностранном (английском) языке. И в 

том, и в другом случае эти источники должны 

быть тщательно проанализированы с целью опре-

деления уровня их не только профессионально-

терминологической, но и грамматической сложно-

сти и, следовательно, целесообразности или неце-

лесообразности их использования в составляемых 

учебных материалах для данного этапа высшего 

профессионального технического образования «в 

готовом виде». Эта задача в известной степени 

упрощается, если заимствуются специальные тек-

сты и материалы из отечественных или зарубеж-

ных учебных изданий, в пояснительной части ко-

торых уровень грамматической, внутриязыковой 

сложности оказывается в той или иной степени 

уже заявленным и действительно соответствует 

требуемому уровню составляемого учебного мате-

риала. Но, как правило, такой уровень оказывается 

не обозначенным, и это надо делать самостоятель-

но. Затем возможны три варианта последующего 

действия: 1) анализируемый профессиональный 

текст включается в составляемый учебный мате-

риал в случае наличия такого соответствия; 2) ес-

ли анализируемый, как правило, учебный профес-

сиональный текст оказывается грамматически бо-

лее элементарным, чем требуется, он не подлежит 

включению в составляемый учебный материал, 

поскольку не содержит необходимый комплекс 

грамматических явлений данного уровня языковой 

сложности и не решает поставленные задачи обу-

чения грамматике иностранного (английского) 

языка в рамках соответствующей профессиональ-

но-языковой тематики; 3) анализируемый, как 

правило, оригинальный (не учебный) профессио-

нальный текст может быть включен в составляе-

мый учебный материал, если оказывается грамма-

тически существенно более сложным, чем требу-

ется. Это представляется возможным только после 

необходимой переработки грамматики текста в 

сторону ее упрощения, т.е. в результате граммати-

ческой адаптации текста. (Об «учебном градуиро-

вании и препарирование текстов», возможности 

внесения изменений в аутентичный текст см. [13, 

с. 137; 14, с. 80]) 

Таким образом, в современных условиях, не-

смотря на большой накопленный научно-

методический опыт написания УМК по професси-

ональному морскому английскому языку, основ-

ной проблемой при этом остается правильный 

подбор профессиональных текстов, составляющих 

их основу. Процесс подбора опирается на следу-

ющие исходные предпосылки: 

1) Тематика подбираемых профессиональных 

текстов должна быть 

составной частью тематики основной образова-

тельной программы, разработанной учебным заве-

дением, или, по крайней мере, быть обозначенной 

в перечне сфер и объектов профессиональной дея-

тельности, указанных в ФГОСе на данную специ-

альность; тематика должна быть актуальной, и ее 

освоение востребованным в профессиональной 

деятельности будущего специалиста данного про-

филя. 

2) Взаимное расположение и последова-

тельность профессиональных 

текстов, включаемых в УМК, должны, в целом, 

дублировать последовательность сменяющих друг 

друга специальных дисциплин в рамках данной 

специальности, или тем в рамках одной дисципли-

ны, изучаемой на языке обучения (русском); 

3) Профессиональные тексты, подлежащие 

включению в УМК, должны 

быть составлены на необходимом уровне соб-

ственно языковой сложности, задающем опреде-

ленный уровень владения языком и соотнесенном 

в общем приближении с определенным уровнем 

(этапом) высшего профессионального образова-

ния; оба эти параметра должны быть четко обо-

значены в Предисловии к УМП; 

4) Необходимая языковая сложность 

профессиональных текстов УМП 

для изучения в условиях морского (техническо-

го) вуза предполагает прежде всего их лексико-

терминологическую и грамматическую сложность; 

5) Лексико-терминологическая языковая 

сложность означает 

включение в текст УМП, или тему в целом, ос-

новного корпуса терминов, структурированного 

прежде всего на заданном уровне языковой слож-

ности – отдельных терминов (на уровне слова), 

терминологических сочетаний (на подуровне чле-

на предложения), терминологических выражений, 

клише (на уровне предложения) и т.д. 

6) Грамматическая языковая сложность 

предполагает присутствие в текстах необходимого 

количества из всего спектра прежде всего тех 
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грамматических явлений, которые формируют 

данный уровень языковой иерархии. Не подлежат 

включению в УМП грамматически более 

элементарные тексты. Грамматически более 

сложные тексты должны быть адаптированы до 

необходимого, более низкого уровня сложности. 

7) Вокруг должным образом отобранных 

профессиональных текстов должна строиться вся 

система предтекстовых и послетекстовых 

упражнений и заданий, развивающих собственно 

практические языковые навыки чтения, 

аудирования, говорения, письма. 
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The choice of texts for manuals of professional marine English: stating the issue 

 

Volkov V.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Kamchatka State Technical University 

 
Abstract: in modern conditions of the accelerating development of international cooperation of the Russian Federation, 

high-quality training of specialists in maritime specialties includes the study of at least one foreign language, in our case, Eng-

lish, which confident knowledge provides the necessary level of professional interaction with foreign partners. Effective teach-

ing of professional maritime English is impossible without the use of a new generation of manuals, which should accumulate 

not only new general approaches to education and the achievements of methodological science, but also all specific language 

information corresponding to the specialty profile. The writing of such manuals should be based, among other things, on the 

general didactic principle of scientific approach, which initially assumes that their authors have an up-to-date scientific under-

standing of (professional) English and determines the necessary structuring of the content of educational material for manuals 

and, above all, the selection of texts. The article raises the question of the initial prerequisites for the selection of such texts. It 

is stated that their inventory and sequence within the manual are determined by professional relevance and the required level of 

linguistic – lexical-terminological and grammatical – complexity. The entire system of pre-text and post-text exercises and 

assignments developing practical language skills, is built around properly selected professional texts. 

Keywords: grammatical complexity of the text, lexico-terminological complexity of the text, level of language command, 

marine English, manual, general and special didactics 
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Формирование концептов в процессе когнитивной деятельности и их репрезентация в языке 

 

Самсонова Л.С., аспирант, 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 

Исаев Р.О., кандидат философских наук, доцент, 

Самарский государственный технический университет 

 
Аннотация: в данной статье авторы углубленно изучают связь между когнитивной деятельностью и языковой ре-

презентацией концептов, исходя из того, что язык является одним из главных инструментов формирования и передачи 

концептуальной информации. Основным объектом исследования становится концепт «действие», так как он пред-

ставляет один из основных строительных блоков мышления и речи человека. В статье рассматриваются различные 

аспекты связи между языком и когнитивной деятельностью человека, в том числе механизмы формирования и пред-

ставления концептов, а также их тесная зависимость от контекста и условий восприятия. В рамках исследования вы-

являются особенности репрезентации концепта «действие» в английском языке, обусловленные морфологическими 

особенностями этого языка, в частности, использованием видовременных форм глаголов. С помощью различных 

морфологических инструментов значение глагола может быть дополнено, что позволяет ему точнее выражать вре-

менные, модальные и другие отношения. Полученные результаты имеют практическое значение для лингвистической 

практики, помогают раскрыть механизмы взаимодействия языка и мышления, а также предоставляют возможности 

для разработки новых методик обучения иностранным языкам и развития языковой компетенции. Общаясь на разных 

языках, люди передают и получают не только лингвистические знания, но и культурные ценности, традиции и мента-

литет. Исследования в области когнитивной лингвистики могут способствовать более глубокому и пониманию языко-

вых и культурных различий, и построению более эффективного диалога между культурами. 

Ключевые слова: когнитивная деятельность, процесс осмысления, репрезентация, концепт, морфологическая 

конфигурация 
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Признание важности языка в процессе позна-

ния определило начало исследований субъекта 

познания. На данный момент этот подход считает-

ся важной особенностью проявления человека в 

языке. 

Так как мышление – основополагающая функ-

ция человека, то для понимания языка и его ис-

пользования важно изучать, как человеческий ко-

гнитивный процесс влияет на язык и каким обра-

зом человек использует язык для мышления и об-

щения. Это привлекает внимание лингвистов к 

особенностям языковой экспрессии субъекта по-

знания. Субъект познания является значимым в 

языке, потому что язык отражает не только объек-

тивные факты реальности, но и субъективное вос-

приятие этой реальности человеком. Кроме того, 

субъект познания играет важную роль в формиро-

вании ментальных моделей. Именно субъект по-

знания определяет, какие ассоциации и представ-

ления он связывает с языковыми единицами и как 

он организует эту информацию в своем сознании 

[1]. 

Когнитивная деятельность имеет сложную 

природу, потому что включает многоуровневую 

организацию, которая предполагает выполнение 

разных ролевых функций субъектом познания. В 

процессе когнитивной деятельности мы использу-

ем накопленные знания, чтобы воспринимать, 

осмысливать и анализировать информацию. Это 

означает, что мы должны уметь не только извле-

кать информацию, но и обрабатывать ее в контек-

сте наших предыдущих знаний, а также учитывать 

социокультурные и лингвистические факторы, ко-

торые оказывают влияние на нашу когнитивную 

деятельность [2]. 

Познание происходит на разных уровнях, зави-

сящих от характеристик объектов и изменчивости 

наших знаний о них. Наиболее важными из них 

являются узнавание, осознание понятий и оценка 

объекта. В реальном мире эти подходы взаимо-

действуют между собой и создают сложные сети 

взаимоотношений, которые формируют интегри-

рованный процесс познания. 

Для эмпирического познания характерен 

наблюдатель, который с помощью чувственных 

восприятий получает информацию о мире. Для 

понятийного осмысления существует субъект, ко-

торый осознает значение понятия. Вторичное 

осмысление – это процесс, в котором субъект по-

знания интерпретирует и оценивает информацию, 

полученную ранее, используя свои когнитивные 

функции [4]. В этом процессе субъект использует 

дополнительные функции интерпретации и оцен-

ки, которые позволяют ему более глубоко пони-

мать и уточнять смысл ранее полученной инфор-

мации. Структурная организация субъекта позна-

ния (его опыт, знания, убеждения, культурные 

нормы и т.д.) взаимодействует с когнитивными 
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функциями (восприятие, внимание, память, мыш-

ление и т.д.) и формирует сложную систему взаи-

моотношений с внешним миром. Вторичное 

осмысление является ключевым этапом в этом 

процессе, так как оно позволяет субъекту более 

глубоко осознавать и интегрировать полученную 

информацию в свою систему знаний и убеждений. 

Первый уровень когнитивной деятельности – 

эмпирический уровень, на котором субъект вос-

принимает мир через органы чувств и формирует 

эмпирическое знание о нем. Феноменологическое 

знание – это знание, полученное непосредствен-

ным восприятием мира, без использования языко-

вых концептов и категорий [7]. Оно позволяет 

воспринимать мир во всей его многообразии и 

связано с сущностью объекта и его объективными 

свойствами. Из полученного феноменологическо-

го знания формируются первичные концепты, ко-

торые являются базовой структурой для формиро-

вания дальнейшего знания и развития основных 

категорий мышления. 

С точки зрения лингвиста Е.С. Кубряковой, 

«Концепты сформированы первичными онтологи-

ческими категориями, включающими в себя про-

стейшие категории бытия, и определяют концеп-

туальную систему человека в начале его эволю-

ции» [5]. Эмпирическое знание и первичные кон-

цепты, являясь основой для формирования более 

сложных абстрактных понятий, играют важную 

роль в эволюции человеческого мышления. Они 

являются фундаментом для научных и философ-

ских теорий, которые формируются в процессе 

развития научной парадигмы [6]. 

В процессе эмпирического познания человек 

воспринимает не только отдельные предметы ре-

альной действительности, но и действия, которые 

он осуществляет в этом процессе. Слова, которы-

ми мы называем эти предметы и действия, указы-

вают на то, как их нужно воспринимать. Однако, 

такое восприятие ограничено системой органов 

чувств индивида, что снижает его возможности 

взаимодействия с миром. В языке отражение мира 

происходит за счет использования слов, связанных 

с конкретными объектами и их свойствами. При 

этом, как отмечалось выше, языковые конструк-

ции могут не полностью соответствовать реально-

сти, что может приводить к неточностям и иска-

жению представлений о мире. Кроме того, эмоци-

ональное и социальное окружение также оказыва-

ет влияние на понимание и описание мира. Вос-

приятие мира может быть ограниченным и иска-

женным, что требует от нас постоянной корректи-

ровки и совершенствования нашей концептуаль-

ной системы [8]. С помощью понятийного мыш-

ления и классификации субъект формирует еди-

ную операционно-классификационную систему, 

которая позволяет выявлять основные свойства, 

отношения и характеристики мира, необходимые 

для его понимания. 

Формирование модели мира требует высокой 

мыслительной активности и отличается от просто-

го наблюдения за окружающим миром. Создание 

модели мира позволяет выделить особые особен-

ности и свойства структуры и устройства реально-

го мира. Построенная модель мира является кон-

кретной и непосредственно связана с индивиду-

альными характеристиками субъекта, его знания-

ми, опытом и культурной принадлежностью. При 

первичном осмыслении, формирование знаний, 

осуществляемое субъектом, имеет языковой ха-

рактер. Впоследствии образуется система класси-

фикации, основанная на основных концептах со-

знания и охватывающая все аспекты мира, являет-

ся важной для ее базового статуса и репрезентации 

её составляющих. Такая система классификации 

может обеспечивать общность понимания мира 

различными индивидами, позволяя им находить 

общие точки зрения и взаимодействовать в соци-

альной среде. При этом, в процессе дальнейшего 

осмысления мира и накопления новых знаний, си-

стема классификации может подвергаться измене-

ниям и совершенствованию. Более сложные кон-

цепты и категории могут быть созданы на основе 

этих первичных концептов, что позволяет более 

точно определить и описать предметы и явления. 

Наиболее объемной системой языковой катего-

ризации концепта является категория части речи. 

Части речи – это избранная система языковой ка-

тегоризации. Их универсальный характер (наличие 

общих категорий в разных языках) объясняется 

способностью сознания работать с базовыми кон-

цептами: предметности, качества, действия, коли-

чества, отношения и т.д. Например, категория гла-

гола основана на концепте действия, т.е. на спо-

собности описывать действия и состояния объек-

тов во времени. Категоризация по признакам, та-

ким как качество, действие и количество, находит-

ся на уровне имен прилагательных, глаголов, 

наречий и числительных. Эта категоризация помо-

гает конфигурировать знания о характеристиках 

мира в языковой форме [3]. Так, части речи явля-

ются основой языка и определяют главные состав-

ляющие его структуры. Они играют важную роль 

в членении информации и выражении мыслей.  

Части речи помогают разделить всю информацию 

на основные категории и составляют пространство 

для мыслей, в котором образуются отраженные и 

воспринимаемые образы и представления о внеш-

нем мире. При этом части речи позволяют отра-

зить сущности, процессы и признаки в рамках од-

ного языка, что делает его использование эффек-

тивным и понятным для общения. Признаковые 
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сущности являются основой процессов мышления 

и выражаются через определения и прилагатель-

ные, в то время как процессуальные и событийные 

проявляются через глаголы и наречия. Из-за слож-

ности системы категоризации частей речи и боль-

шого количества признаков в предметном мире 

возникают системы субкатегоризации, которые 

помогают более точно определить значения и ис-

пользование частей речи. У глаголов существуют 

различные субкатегории, такие как действитель-

ный, страдательный, переходный, непереходный, 

несовершенный, совершенный и т.д. Каждая из 

них позволяет указать на конкретную характери-

стику действия, выражаемого глаголом, такую как 

наличие или отсутствие объекта действия (пере-

ходность), наличие или отсутствие результативно-

го значения (совершенность). 

В современном английском языке процесс вы-

ражения концепта «действие» зависит от несколь-

ких параметров, среди которых наиболее важными 

являются характеристики времени, способа произ-

ведения действия во времени и связь с другими 

действиями.  Эти параметры отражены в морфоло-

гической системе категории глагола, которая 

включает различные формы, соответствующие 

определенным временным интервалам или спосо-

бам выполнения действия. 

 В английском языке существует морфологиче-

ская система для выражения категории глагола, 

которая включает различные формы, соответ-

ствующие определенным временным интервалам 

или способам выполнения действия. Она включает 

простое и сложное время, а также так называемые 

aspect forms (формы вида), которые характеризуют 

способ выполнения действия.  Простые времена 

включают прошедшее ("past"), настоящее 

("present") и будущее время ("future"), вызывая у 

говорящего ассоциации с конкретными времен-

ными периодами. Например, "I ate breakfast" (я 

позавтракал) - прошедшее время, "I am eating 

breakfast" (я завтракаю) - настоящее время, "I will 

eat breakfast" (я буду завтракать) - будущее время. 

Сложные времена включают прошедшее perfeсt 

("present perfect"), прошедшее продолженное вре-

мя ("past continuous"), будущее пространное время 

("future perfect") и так далее. Эти формы позволя-

ют выразить более сложные понятия, такие как 

продолжительность или повторяемость действия в 

определенный промежуток времени. 

Aspect forms (формы вида) включают такие 

формы, как "simple", "continuous" и "perfect". Они 

показывают, как происходит выполнение действия 

и как оно связано с другими действиями. Напри-

мер, форма "simple" может использоваться для 

того, чтобы показать, что действие происходит в 

данный момент, форма "continuous" – чтобы пока-

зать, что действие продолжается в течение какого-

то времени, а форма "perfect" - чтобы показать, что 

действие уже завершено в определенный момент 

прошлого или настоящего времени. 

Полный набор возможных видовременных 

форм глаголов является базовыми моделями кон-

цепта «действие». Эти конфигурации могут быть 

дополнены различными морфологическими сред-

ствами, такими как приставки, окончания, мо-

дальные глаголы, специальные партиципы и т.д., 

которые обогащают значение глагола и позволяют 

ему точнее выражать временные, модальные и 

другие отношения. 

 

Литература 

1. Jackendoff R. Semantics and Cognition. Cam-

bridge, Massachusetts; London, England: The MIT 

Press, 1983. 283 p. 

2. Margaret T. Fifty Key Thinkers on Language 

and Linguistics. Routledge: London. 296 p. 

3. Strawson P.W. Carnap's Views on Constructed 

Systems v. Natural Languages in Analytical Philoso-

phy. 1963. P. 503 – 518. 

4. Гартман Н. Познание в свете онтологии // 
Западная философия: Итоги тысячелетия». 

Электронная публикация. [URL]: 

https://gtmarket.ru/library/basis/5571 

5. Кубрякова Е.С. Когнитивные аспекты 

образования концептов // Вестник Томского госу-

дарственного университета. Философия. Социо-

логия. Политология. 2012. № 2 (18). С. 69 – 71. 

6. Кун Т. Структура научных революций. М.: 

АСТ, 2009. 320 с. 

7. Слинин Я.А. Феноменология интерсубъек-
тивности. СПб.: «Наука», «Слово о сущем», 2004. 

360 с. 

8. Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М.: 

Шк.Культ.Полит., 1995. 800 с. 

 

References 

1. Jackendoff R. Semantics and Cognition. Cam-

bridge, Massachusetts; London, England: The MIT 

Press, 1983. 283 p. 

2. Margaret T. Fifty Key Thinkers on Language 

and Linguistics. Routledge: London. 296 p. 

3. Strawson P.W. Carnap's Views on Constructed 

Systems v. Natural Languages in Analytical Philoso-

phy. 1963. P. 503 – 518. 

4. Gartman N. Poznanie v svete ontologii. Za-

padnaja filosofija: Itogi tysjacheletija». Jelektronnaja 

publikacija. [URL]: 

https://gtmarket.ru/library/basis/5571 

5. Kubrjakova E.S. Kognitivnye aspekty obra-

zovanija konceptov. Vestnik Tomskogo gosudar-

stvennogo universiteta. Filosofija. Sociologija. 

Politologija. 2012. № 2 (18). S. 69 – 71. 



Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук 2023, №7 

  
 

 150 

6. Kun T. Struktura nauchnyh revoljucij. M.: AST, 

2009. 320 s. 

7. Slinin Ja.A. Fenomenologija inter-

sub#ektivnosti. SPb.: «Nauka», «Slovo o sushhem», 

2004. 360 s. 

8. Shhedrovickij G.P. Izbrannye trudy. M.: 

Shk.Kul't.Polit., 1995. 800 s. 

 

*** 

 

Concept formation in the cognitive activity and its linguistic representation 
 

Samsonova L.S., Postgraduate, 

Samara National Research University, 

Isaev R.O., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Samara State Technical University 

 
Abstract: in this article, the authors extensively explore the relationship between cognitive activity and the linguistic repre-

sentation of concepts, based on the fact that language is one of the main tools for shaping and conveying conceptual infor-

mation. The main object of study becomes the concept of "action," as it represents one of the basic building blocks of human 

thought and speech. The article examines various aspects of the relationship between language and human cognitive activity, 

including the mechanisms of forming and representing concepts, as well as their close dependence on context and perception 

conditions. Within the framework of the study, the authors identify the characteristics of the representation of the concept of 

"action" in the English language, which are determined by the morphological features of this language, in particular, the use of 

aspectual verb forms. With the help of various morphological instruments, the meaning of the verb can be complemented, al-

lowing it to more accurately express temporal, modal, and other relationships. The results obtained have practical significance 

for linguistic practice, helping to reveal the mechanisms of interaction between language and thought, as well as providing 

opportunities for the development of new methods of teaching foreign languages and language competence. When communi-

cating in different languages, people transmit and receive not only linguistic knowledge but also cultural values, traditions, and 

mentality. Research in the field of cognitive linguistics can contribute to a deeper understanding of linguistic and cultural dif-

ferences and build more effective dialogue between cultures. 

Keywords: cognitive activity, process of comprehension, representation, concept, morphological configuration 
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Лайфхак в системе родственных речевых жанров 
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Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина 

 
Аннотация: в работе проводится анализ текстов-лайфхаков, которые активно развиваются в интернет-

пространстве в последние годы. Выявление особенностей текстов-лайфхаков, специфичных по сравнению с текстами 

родственных жанров, позволяет рассматривать «лайфхак» как самостоятельный речевой жанр. Для реализации этой 

цели в исследовании сравниваем структурные и языковые особенности функционально близких жанров «совет», «ин-

струкция», «рекомендация», «назидание», «наказ», «поучение», «наставление», «нравоучение» и «нотация». Анализ 

данных жанров поможет установить место текстов-лайфхаков в системе речевых жанров поучающего дискурса. Так-

же мы уточняем определение термина «лайфхак» и выявляем специфику функционирования прагматически значимых 

для человека текстов-лайфхаков в современных речевых практиках. Все представленные функционально близкие ре-

чевые жанры относятся к жанрам инструктирующего типа поучающего дискурса, основная цель которых является 

побуждение к действию или изменению состояния адресата (слушающего) в пользу адресанта (говорящего). Данные 

жанры могут функционировать как в межличностной коммуникации, так и в интернет-коммуникации. Жанр 

«лайфхак» отличается от остальных тем, что он формирует систему интернет-жанров (/ жанров сетевого дискурса / 

жанров экранного текста / жанров социальных медиа / жанров компьютерно-опосредованной коммуникации), т.к. ме-

стом образования и основного функционирования лайфхаков является именно интернет-дискурс. Данное исследова-

ние вносит определенный вклад в развитие жанроведения, так как рассмотрение «лайфхака» как речевого жанра и 

описание его особенностей не проводилось. 

Ключевые слова: речевой жанр, лайфхак, поликодовый текст, интернет-дискурс, жанры поучающего дискурса, 

поучающий дискурс 
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Введение 

Интернет-коммуникация стала неотъемлемой и 

важной составляющей современного общества. 

Человек все чаще переходит из реального общения 

в онлайн-среду. Тем самым происходит либо 

трансформация традиционных форм общения, ли-

бо образуются новые, имеющие свою специфику, 

обусловленную новой текстовой фактурой – элек-

тронной. Формирование электронной среды спо-

собствовало изменениям речевых жанров. Возрас-

тающая роль электронного общения повышает 

значимость изучения возникающих жанров, необ-

ходимость описания их специфики и определения 

места в системе речевых жанров. Особенности 

процесса сетевой коммуникации, ее внутренняя 

организация, языковые и прагматические средства 

– все это играет важную роль в использовании 

текстов таких жанров. 

Теорией речевых жанров уже выработаны ос-

новополагающие научные положения данного 

направления, создан ряд моделей описания рече-

вых жанров [2, 6, 7, 12, 13, 17, 19, 21]. Какие-то из 

этих моделей претендуют на универсальность, ка-

кие-то направлены на анализ конкретных жанров. 

При наличии теоретического фундамента актуаль-

ной по-прежнему остается задача каталогизации 

существующих и вновь появляющихся речевых 

жанров, с последующей их классификацией и опи-

санием. 

Анализ сетевого коммуникативного простран-

ства позволяет говорить о таком новом речевом 

жанре, как «лайфхак», который формирует пере-

чень жанров поучающего дискурса. Изучение это-

го жанра как самостоятельного в системе близких 

в функциональном отношении жанров («совет», 

«инструкция», «рекомендация», «назидание», 

«наказ», «поучение», «наставление», «нравоуче-

ние», «нотация»), выявление его специфических 

черт представляется значимым на современном 

этапе ввиду широкого распространения среди но-

сителей русского языка текстов-лайфхаков, кото-

рые с позиций их типологии и моделирования не 

подвергались лингвистическому анализу. Этим 

объясняем актуальность исследования. 

Цель работы – доказать, что тексты-лайфхаки 

формируют самостоятельный речевой жанр по-

учающего дискурса. Задачи: (1) уточнить опреде-

ление термина «лайфхак», (2) установить место 

текстов-лайфхаков в системе речевых жанров по-

учающего дискурса, (3) выявить специфику функ-

ционирования прагматически значимых для чело-

века текстов-лайфхаков в современных речевых 

практиках. Для решения поставленных задач при-

менялись общенаучные методы исследования: 

описание, наблюдение, классификация. Данные 

методы использовались при сборе материала, изу-

чения специфики речевого жанра «лайфхак». С 

помощью метода анализа и синтеза произведено 

обобщение и систематизация изученного теорети-
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ческого материала. Помимо этого, была примене-

на методика сравнительно-сопоставительного ана-

лиза: исследование функционально близких рече-

вых жанров поучающего дискурса в сравнении с 

речевым жанром «лайфхак». Для сопоставления 

данных жанров была применена методика комму-

никативно-прагматического анализа, предложен-

ная В.В. Дементьевым. В качестве частнонаучного 

метода использован лингвопрагматический анализ 

(изучены языковые особенности текстов-

лайфхаков в связи с экстралингвистическими фак-

торами и контекстом), элементы контент-анализа 

и дискурс-анализа. 

В качестве языкового материала представляе-

мого исследования нами выбраны методом 

сплошной выборки русскоязычные тексты, отно-

сящиеся к речевому жанру «лайфхак», располо-

женные в свободном доступе в сети Интернет: 

1) поликодовые тексты-лайфхаки – 120 единиц, 

преимущественно отобранные из раздела «Клипы» 

социальной сети «ВКонтакте»; 

2) монокодовые тексты-лайфхаки, где ведущим 

кодом является вербальное выражение смысла – 

20 единиц, найденных через поисковую систему 

«Яндекс». 

Разработанность темы исследования 

«Лайфхак» как понятие появилось и стало ак-

тивно использоваться относительно недавно. В 

2011 г. слово «lifehack» добавлено в Оксфордский 

словарь, где его определяют следующим образом: 

«a strategy or technique that you use in order to 

manage your time and daily activities in a more 

efficient way» [9], что при переводе на русский 

язык означает: стратегия или техника, которые вы 

используете для более эффективного управления 

своим временем в повседневной деятельности. 

Результаты изучения текстов-лайфхаков с 

лингвистических позиций представлены в настоя-

щее время лишь в нескольких научных статьях. 

М.В. Мусийчук и А.П. Павлов рассматривали 

«лайфхак» как форму интеллектуальной активно-

сти в современных интеллектуальных системах и 

определили, что «лайфхаком может быть конкрет-

ное пояснение решения практической задачи в 

очень сжатом тексте или инфографике, поясняю-

щей картинки» [11]. О.А. Вольф анализировала 

«лайфхак» в рамках журналистских жанров и 

пришла к выводу, что это «современный медиа-

жанр» [5]. Исследователь разделяет понятия: 

«термин “обучающее видео”, скорее, следует при-

менять при тематической классификации видеоб-

логов (по специфике контента), а лайфхак следует 

считать именно сквозным жанром новых медиа, 

реализующимся в разных форматах – поста, блога, 

сторис, инфографики и т. д.» [5]. И.А. Текутьева, 

изучая жанрово-тематическую классификацию 

видеоблогинга, определяет лайфхак, как «тип обу-

чающего видео, в котором демонстрируются ма-

ленькие хитрости, помогающие быстро решать 

бытовые проблемы и экономить время. Подходы к 

решению проблемы чаще всего нестандартные, но 

результативные» [14]. В.А. Лущиков и М.В. Тер-

ских также относят лайфхак к обучающему видео: 

«лайфхак – видео с секретами, используя которые 

можно решить бытовые проблемы, экономя при 

этом время» [10]. В.И. Карасик определяет 

лайфхаки как подтип советов – инициативных ин-

структивов, подразумевающих исходную пробле-

му, ответом на которую они являются: «к ним от-

носятся традиционные полезные советы, отража-

ющие житейские уловки для решения практиче-

ских проблем. В наши дни они получили название 

«лайфхаки» (англ. «взломы жизни», способы не-

традиционного решения бытовых вопросов)» [8]. 

Тем самым В.И. Карасик относит лайфхаки к ин-

структивам, отмечая, что они не предполагают 

диалогических реакций. Одним из последних ис-

следований текстов-лайфхаков является работа 

В.А. Буряковской по теме «Медицинский лайфхак 

как медиажанр» [4]. Указывая, что «среди новых 

жанров коммуникации выделяется жанр лайфхака, 

или рекомендации в традиционном понимании 

этого слова» [4], автор с позиции парадигматиче-

ских отношений рассматривает термины 

«лайфхак» и «рекомендацию» как тождественные 

по смыслу. 

Таким образом, характеристика представлен-

ных выше работ, в которых исследуются лайфха-

ки, позволяет выделить несколько подходов к их 

изучению: лайфхак как самостоятельный медиа-

жанр; лайфхак как тип обучающего видео; 

лайфхак как подтип советов, лайфхак – это ин-

структив. 

В представляемом исследовании «лайфхак» 

рассматривается как самостоятельный жанр по-

учающего дискурса. 

Результаты исследования 

Понятие «лайфхак» стало активно употреб-

ляться по мере вхождения интернет-

коммуникации в жизнь людей. Так как слово 

«лайфхак» является англицизмом, носители рус-

ского языка считают к нему синонимом слово «со-

вет». Действительно, тексты-советы и лайфхаки 

очень схожи, так как общее назначение таких тек-

стов – помочь людям достичь нужной цели, под-

сказать верное решение. Однако данные жанры 

имеют специфические особенности, как и другие 

жанры поучающего дискурса. 

В табл. 1. «Система родственных жанров по-

учающего дискурса» представлены функциональ-

но близкие лайфхаку речевые жанры поучающего 

дискурса («совет», «назидание», «поучение», 
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«наставление», «нравоучение», «рекомендация», 

«инструкция», «нотация», «наказ»), изучение ко-

торых проводилось с опорой на модель коммуни-

кативно-прагматического анализа, предложенную 

В.В. Дементьевым [6]. Данная модель предполага-

ет описание речевых жанров поучающего дискур-

са согласно следующим признакам: тип дискурса, 

коммуникативное намерение, адресант и адресат, 

форма реализации, семантический аспект, обста-

новка общения, функциональный стиль, характер 

проявления поучительности. В табл. 1 включены 

толкования (учитывались дефиниции Большого 

толкового словаря русского языка С. А. Кузнецова 

[3]), которые характеризуют каждую единицу как 

речевой жанр. 

Анализ близкородственных жанров поможет 

установить место текстов-лайфхаков в системе 

речевых жанров поучающего дискурса. Мы пола-

гаем, что итоговая модель описания текстов-

лайфхаков будет иметь специфические параметры, 

отличающие данный жанр от функционально 

близких. По мнению Т.В. Анисимовой, «между 

жанрами нет непроходимых границ, близкие жан-

ры имеют общие признаки, однако, даже одного 

различающего их признака достаточно, чтобы 

провести между ними границу и считать их раз-

ными» [1]. Один из ведущих параметров анализа 

близкородственных жанров – выявление глаголов, 

выражающих интенцию адресанта. Нам близка 

идея Д. Вундерлиха (выделяет директивный тип 

высказываний, включая туда просьбы, приказы, 

советы, рекомендации, инструкции и т. д.) о том, 

что «различие между близкими жанрами может 

быть выделено при помощи анализа соответству-

ющих глаголов» [22]. 

Типология речевых жанров поучающего дис-

курса представлена в исследовании Л.А. Доро-

шенко [7]. Некоторые из этих жанров уже описаны 

в научной литературе. Так, О.А. Шутова исследует 

такие жанры поучающего дискурса как «совет», 

«инструкция», «назидание», «наставление». Жанр 

совета ученый рассматривает как суггестивный 

жанр, «иллокутивная цель которого заключается в 

побуждении к действию (речевому, физическому, 

ментальному) либо изменению состояния, целесо-

образному и полезному, по мнению говорящего 

(адресанта), для слушающего (адресата)» [20]. 

Наставление и назидание – краткое указание, как 

следует поступать в сложившейся ситуации, по-

учение же представляет собой не только указание, 

но и список определенных действий, с помощью 

которых можно достичь благоприятного результа-

та, а рассматривая коннотацию назидания и 

наставления, отмечаем, что в наставлении она 

нейтральная, а коннотация назидания негативная, 

т. к. адресата здесь поучают вопреки его желанию 

[19]. Речевой жанр «инструкция» представляет 

собой «устные или письменные указания, цель 

которых – снабдить адресата директивами о вы-

полнении целесообразных, обыденных, желатель-

ных / нежелательных действий (речевых, менталь-

ных или физических) с помощью рекомендатель-

ного или императивного типов воздействия на ад-

ресата» [18]. 

Т.Ю. Чабан рассматривает инструкцию как им-

перативный речевой жанр, «целью которого явля-

ется сообщение адресату порядка, способов, пра-

вил осуществления какого-либо действия с тем, 

чтобы каузировать его соответствующее поведе-

ние» [15]. 

Таблица 1 

Система родственных жанров поучающего дискурса 
Дефини-

ция, при-

знаки 

РЖ 

Речевые жанры (РЖ) 

совет 
инструк-

ция 

рекомен-

дация 

назида-

ние 
поучение 

наставле-

ние 

нраво-

учение 
нотация наказ 

Дефини-

ция 

Выска-

занное 

кем-л. 

кому-л. 

предло-

жение, 

мнение, 

как по-

ступить. 

Руководя-

щие указа-

ния, 

наставле-

ния. 

Совет, 

пожела-

ние, пред-

ложение. 

Поуче-

ние, 

настав-

ление. 

Назида-

тельный 

совет, 

наставле-

ние. 

Поучаю-

щий, 

нраво-

учитель-

ный со-

вет; ука-

зание. 

Вну-

шение 

нрав-

ствен-

ных 

пра-

вил; 

поуче-

ние. 

Настав-

ление, 

нраво-

учение; 

выговор.  

Приказа-

ние, рас-

поряже-

ние, 

наставле-

ние. 

Глаголы, 

выража-

ющие 

интен-

цию ад-

ресанта 

совето-

вать 

инструк-

тировать 

рекомен-

довать 

нази-

дать 

поучать настав-

лять 

читать 

нраво-

учение 

читать 

нотацию 

наказы-

вать 
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Продолжение таблицы 1 
Тип дис-

курса 

Институциализированный (личностно-ориентированный) / неинституциализированный (статусно-

ориентированный). 

 

Комму-

никатив-

ное 

намере-

ние 

импли-

цитный 

сугге-

стивный 

РЖ с 

иллоку-

цией 

настав-

ления; 

дирек-

тивный 

РЖ; 

инструк-

тивный 

РЖ 

экспли-

цитный 

суггестив-

ный РЖ; 

директив-

ный РЖ; 

инструк-

тивный 

РЖ 

экспли-

цитный 

суггестив-

ный РЖ с  

интенцией 

пожела-

ния; 

директив-

ный РЖ; 

инструк-

тивный 

РЖ 

экспли-

цитный 

сугге-

стив-

ный 

РЖ; 

дирек-

тивный 

РЖ; 

ин-

струк-

тивный 

РЖ 

экспли-

цитный 

сугге-

стивный 

РЖ; 

дирек-

тивный 

РЖ 

экспли-

цитный 

сугге-

стивный 

РЖ; 

дирек-

тивный 

РЖ; 

инструк-

тивный 

экс-

пли-

цит-

ный 

сугге-

стив-

ный 

РЖ; 

дирек-

тивный 

РЖ 

экспли-

цитный 

сугге-

стивный 

РЖ; 

дирек-

тивный 

РЖ 

экспли-

цитный 

сугге-

стивный 

РЖ; 

дирек-

тивный 

РЖ 

Адресант изве-

стен/неиз

вестен 

(/чужой) 

адресату; 

приори-

тетная 

позиция 

адресан-

та по 

отноше-

нию к 

адресату 

изве-

стен/неизв

естен 

(/чужой) 

адресату; 

приори-

тетная 

позиция 

адресанта 

по отно-

шению к 

адресату 

изве-

стен/неизв

естен 

(/чужой) 

адресату; 

приори-

тетная 

позиция 

адресанта 

по отно-

шению к 

адресату 

изве-

стен 

адреса-

ту; 

прио-

ритет-

ная 

пози-

ция 

адре-

санта 

по от-

ноше-

нию к 

адреса-

ту 

известен 

адресату; 

приори-

тетная 

позиция 

адресанта 

по отно-

шению к 

адресату 

известен 

адресату; 

приори-

тетная 

позиция 

адресанта 

по отно-

шению к 

адресату 

изве-

стен 

адреса-

ту; 

прио-

ритет-

ная 

пози-

ция 

адре-

санта 

по от-

ноше-

нию к 

адреса-

ту 

известен 

адресату; 

приори-

тетная 

позиция 

адресанта 

по отно-

шению к 

адресату 

известен 

адресату; 

приори-

тетная 

позиция 

адресанта 

по отно-

шению к 

адресату 

Адресат прямой/ 

ретранс-

лятор/ 

общере-

ферент-

ный  

адресат-

исполни-

тель; один/ 

множество 

адресатов 

адресат-

исполни-

тель/неисп

олнитель; 

один/ 

множество 

адресатов 

адре-

сат-

испол-

нитель 

адресат-

исполни-

тель 

адресат-

исполни-

тель; 

один/ 

множе-

ство ад-

ресатов 

адре-

сат-

испол-

нитель 

адресат-

исполни-

тель; 

один/ 

множе-

ство ад-

ресатов 

адресат-

исполни-

тель; 

один/ 

множе-

ство ад-

ресатов 

Форма 

реализа-

ции 

уст-

ная/пись

менная 

уст-

ная/письме

нная 

уст-

ная/письм

енная 

устная уст-

ная/пись

менная 

уст-

ная/пись

менная 

устная уст-

ная/пись

менная 

уст-

ная/пись

менная 

Семан-

тический 

аспект 

Составляет пропозициональное содержание высказывания, характеризующее будущее, целесообразное для 

адресата, действие обыденное, желательное / нежелательное по характеру, по содержанию – речевое, мен-

тальное или физическое. 

Обста-

новка 

общения 

Официальная, нейтральная, непринужденная. 

Функци-

ональ-

ный 

стиль 

разго-

ворный 

книжный, 

разговор-

ный 

книжный, 

разговор-

ный 

разго-

ворный 

книжный, 

разговор-

ный 

разговор-

ный/ 

книжный 

разго-

ворный 

разговор-

ный/ 

книжный 

разговор-

ный/ 

книжный 

Характер 

проявле-

ния по-

учитель-

ности 

мораль 

завуали-

рована 

прямая 

форма 

морали 

мораль 

завуали-

рована 

прямая 

форма 

морали 

прямая 

форма 

морали 

прямая 

форма 

морали 

прямая 

форма 

морали 

прямая 

форма 

морали 

прямая 

форма 

морали 
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Дефиниции речевых жанров построены сино-

нимическим способом толкования. Обнаруживает-

ся близость данных речевых жанров. Например, 

мы видим, что совет – это «высказанное кем-либо 

кому-либо предложение, мнение, как поступить», 

а рекомендация – «совет, пожелание, предложе-

ние». Назидание – «поучение, наставление», по-

учение – «назидательный совет, наставление», 

наказ – «приказание, распоряжение, наставление», 

тогда как наставление – «поучающий, нравоучи-

тельный совет; указание», а нравоучение – «вну-

шение нравственных правил; поучение». Однако 

нотация – «наставление, нравоучение; выговор». 

Выражают интенцию адресанта побудительные 

глаголы: совет – советовать, рекомендация – ре-

комендовать, инструкция – инструктировать и т.д. 

Тем самым номинации речевых жанров выражены 

отглагольными существительными. В инструктив-

ных речевых жанрах поучающего дискурса побу-

дительная интенция говорящего может быть вы-

ражена как в имплицитной форме, так в и косвен-

ной имплицитной форме, встречающейся доста-

точно редко, а прямая эксплицитная форма явля-

ется неприемлемой. 

По типу дискурса представленные поучающие 

жанры могут быть как институциализированными 

(личностно-ориентированными), так и неинститу-

циализированными (статусно-ориентированными). 

По коммуникативному намерению все анали-

зируемые жанры относятся к директивным, ин-

структивным речевым жанрам с выраженной суг-

гестией. Но совет представляет собой имплицит-

ное суггестивное высказывание с иллокуцией 

наставления, а наставление – эксплицитный сугге-

стивный речевой жанр с интенцией пожелания. 

Степень проявления директивности в инструкции 

не такая сильная, как, например, в поучении, 

наставлении и назидании, так как преобладает 

косвенная форма инструктирования адресантом. 

Позиция адресанта по отношению к адресату яв-

ляется приоритетной у всех жанров поучающего 

дискурса, адресат – позиция подчиненного. Такая 

иерархия проявляется в наличии у говорящего 

больших знаний в той или иной области, что дает 

ему право, например, наставлять, инструктировать 

или поучать адресата. Необходимое требование 

адресанта – обязательность выполнения наставле-

ния, назидания или особенно инструкции, невы-

полнение требований которой может повлечь за 

собой неудовлетворительные результаты. Отме-

тим, что в речевых жанрах «совет», «инструкция», 

«рекомендация» адресант может быть известен 

или неизвестен (возможно, быть чужим) адресату, 

а в остальных жанрах, как правило, говорящий 

представляет собой известное лицо. Важным при-

знаком становится степень проявления морали: 

жанры «назидание», «поучение», «наставление», 

«нравоучение», «нотация», «наказ» характеризу-

ются большей степенью моральности (поучитель-

ности) нежели жанры «совет» и «рекомендация», 

так как в них мораль завуалирована. 

Семантический аспект речевых жанров поуча-

ющего дискурса составляет пропозициональное 

содержание высказывания, характеризующее бу-

дущее, целесообразное для адресата, действие 

обыденное, желательное / нежелательное по ха-

рактеру, по содержанию – речевое, ментальное 

или физическое. Совет может быть прошенным 

или непрошенным, а назидание, нравоучение или 

нотация – нежелательное по характеру. Наставле-

ние и назидание проявляется в кратком указании 

на то, как нужно поступать в определенной ситуа-

ции, поучение же – указание и список определен-

ных действий для достижения положительного 

результата. 

Форма реализации у всех жанров может быть 

устной или письменной, кроме назидания и нраво-

учения – в данных жанрах только устной. Пре-

имущественно в разговорном стиле функциони-

руют речевые жанры «совет», «назидание», «по-

учение», «нравоучение», в книжных стилях – «ин-

струкция», «рекомендация». 

Далее проанализируем речевой жанр поучаю-

щего дискурса «лайфхак», входящий в систему 

родственных жанров, представленных в данной 

работе, и выявим его интегральные и дифферен-

циальные признаки. 

Так как слово «лайфхак» произошло от англий-

ских «life» – жизнь и «hack» – взломать, то семан-

тика глагола, выражающего интенцию адресата, 

будет заложена в глаголе «взломать». Обращаемся 

к толкованию словаря С.А. Кузнецова: «взломать» 

в 3 значении – «программными средствами пре-

одолеть защиту какого-либо компьютера от неле-

гального доступа к хранящейся информации» [3]. 

Исходя из того, что понятие «лайфхак» изначаль-

но возникло в среде программистов, можно пред-

ставить лайфхак как преодоление какой-либо про-

блемы с помощью обычных вещей, что отсылает к 

дефиниции из Оксфордского словаря: «стратегия 

или техника, которые вы используете для более 

эффективного управления своим временем в по-

вседневной деятельности» [3]. 

По типу дискурса лайфхак может быть как ин-

ституциализированным (личностно-ориентиро-

ванным; лайфхак от репетитора, лайфхак от 

учителя русского языка), что сближает лайфхак с 

советом, инструкцией и рекомендацией, так и не-

институциализированным (статусно-ориентиро-

ванным; лайфхак от друга как выучить правило). 
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Коммуникативное намерение, характеристика ад-

ресанта – интегральные признаки с родственными 

жанрами – относится к инструктивным речевым 

жанрам с выраженной суггестией, в которых адре-

сант занимает приоритетную позицию адресанта 

по отношению к адресату. Здесь мы обнаруживаем 

близкое сходство с речевым жанром «совет»: по 

мнению адресата, его сообщение, выраженное со-

ветом, представляется самым лучшим и полезным 

для адресанта. Однако отличие у жанра «лайфхак» 

в том, что цель говорящего – сообщить, показать 

способ решения проблемы через различные про-

веренные приемы и техники, доказавшие свою 

эффективность, приводящие к положительному 

результату («лайфхак, как при помощи губки и 

вилки / ножниц и тряпки помыть батарею»). 

Приоритетность адресанта в совете основана на 

жизненном опыте и наличии большого объема 

информации, тогда как в лайфхаках базируется 

еще и на быстром достижении результата («Да, 

может, и не надо запоминать целую таблицу со 

всеми окончаниями? Можно ведь запомнить всего 

шесть букв с помощью двух слов «цЕлУЮ» – глас-

ные I спряжения, «мИлАЯ» – гласные II спряже-

ния»). В коммуникации речевого жанра «лайфхак» 

адресат не обязательно может выполнять предло-

женные действия; информация чаще предоставля-

ется для множества адресатов, также адресат мо-

жет быть ретранслятором, что наблюдается и у 

речевого жанра «совет». По характеру проявления 

поучительности мораль в советах и лайфхаках за-

вуалирована. Реализация текстов-лайфхаков воз-

можна как в устной, так и письменной форме раз-

говорного функционального стиля русского языка. 

Анализируя вышесказанное, считаем, что речевой 

жанр «лайфхак» функционально ближе к речевому 

жанру «совет». 

Все представленные речевые жанры относятся 

к жанрам инструктирующего типа поучающего 

дискурса, основная цель которых является побуж-

дение к действию или изменению состояния адре-

сата (слушающего) в пользу адресанта (говоряще-

го). Данные жанры могут функционировать как в 

межличностной коммуникации, так и в интернет-

коммуникации. Жанр «лайфхак» отличается от 

остальных тем, что он формирует систему интер-

нет-жанров (/жанров сетевого дискурса / жанров 

экранного текста / жанров социальных медий / 

жанров компьютерно-опосредованной коммуни-

кации), т.к. местом образования и основного 

функционирования лайфхаков является именно 

интернет-дискурс. 

Речевой жанр «лайфхак» приковывает внима-

ние, в первую очередь, своей формой. Проверен-

ная адресантом информация излагается доступ-

ным образом с использованием различных языко-

вых средств и суггестивных тактик, наличие обя-

зательной визуализации процесса упрощения жиз-

ни: есть проблема – решаем ее быстрым, простым, 

наилучшим путем. Поэтому тексты-лайфхаки 

представляют собой преимущественно поликодо-

вые тексты. В.Е. Чернявская предлагает понимать 

под поликодовым текстом «сложный многоуров-

невый знак, интегрирующий в коммуникативное 

целое вербальные, визуальные, аудиальные и дру-

гие компоненты» [19]. 

Анализ дефиниций, выявление глаголов, выра-

жающих интенцию адресанта, позволяет говорить 

о том, что лайфхак отличается от других род-

ственных жанров поучающего дискурса предо-

ставлением конкретного способа решения про-

блемы, а не просто порядка действий, как другие 

родственные жанры поучающего дискурса. Мы не 

можем выделить глагол, который выражает ин-

тенцию говорящего, возможно составление слово-

сочетаний: «лови лайфхак», «дам лайфхак», «вот 

тебе / вам лайфхак» и подобные конструкции. 

Дифференциальным признаком является и то, что 

лайфхак формирует систему интернет-жанров. 

Тем самым адресантом (автором) лайфхаков мо-

жет выступать абсолютно любой человек, который 

желает показать наилучший способ решения ка-

кой-либо проблемы. 

Заключение 

На основании проанализированного материала 

мы можем говорить о том, что лайфхак, как пра-

вило, сопровождается не простым описанием-

инструкцией, как и что делать, а визуализацией 

этого процесса, т.к. сочетание иллюстрации (ви-

део, музыки) с вербальным текстом меняет вос-

приятие его содержания. 

В системе речевых жанров поучающего дис-

курса «лайфхак» занимает следующую позицию: 

по признакам тексты-лайфхаки близки с советами, 

поэтому чаще всего к жанру «лайфхак» синони-

мичным является жанр «совет». Одним из главных 

отличий речевого жанра «лайфхак» от ряда близ-

кородственных жанров является то, что тексты-

лайфхаки образовались и функционируют в ин-

тернет-дискурсе. Для человека данные тексты яв-

ляются прагматически значимыми, так как позво-

ляют показать наилучший способ решения жиз-

ненных задач. 

Таким образом, «лайфхак» – самостоятельный 

речевой жанр инструктирующего типа поучающе-

го дискурса, преимущественно представленный 

формой поликодового текста, цель которого – по-

средством конкретного алгоритма действий быст-

рее и технически проще решить конкретную зада-

чу. Иными словами, лайфхак предстает как неко-

торый практический инструмент, способ. 
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Lifehack in the system of related speech genres 

 

Sorokina E.A., Lecturer, Postgraduate, 

Altai State Humanitarian and Pedagogical University named after V.M. Shukshin 

 
Abstract: the paper analyzes lifehack texts that have been actively developing in the Internet space in recent years. Identi-

fication of the features of lifehack texts, specific in comparison with texts of related genres, allows us to consider "lifehack" as 

an independent speech genre. To achieve this goal, the study compares the structural and linguistic features of functionally 

similar genres of "advice", "instruction", "recommendation", "edification", "instruction", "instruction", "admonition", "morali-

zation" and "notation". The analysis of these genres will help to establish the place of lifehack texts in the system of speech 

genres of instructive discourse. We also clarify the definition of the term "lifehack" and identify the specifics of the function-

ing of lifehack texts that are pragmatically significant for a person in modern speech practices. All the presented functionally 

close speech genres belong to the genres of the instructive type of instructive discourse, the main purpose of which is to induce 

an action or a change in the state of the addressee (hearer) in favor of the addresser (speaker). These genres can function both 

in interpersonal communication and in Internet communication. The “life hack” genre differs from the rest in that it forms a 

system of Internet genres (/ genres of online discourse / genres of screen text / genres of social media / genres of computer-

mediated communication), since the place of formation and main functioning of life hacks is Internet discourse. This study 

makes a certain contribution to the development of genre studies, since the consideration of "lifehack" as a speech genre and 

the description of its features have not been carried out. 

Keywords: speech genre, lifehack, polycode text, Internet discourse, teaching discourse genres, teaching discourse 
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Внутренняя речь как способ передачи противоречивости поведения 

в общении главных героев в романе Марка Леви «Она и он» 
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Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: статья посвещена роли разных типов внутренней речи, а именно простого внутреннего реплицирова-

ния, внутреннего монолога, внутреннего диалога  в анализе взаимоотношений героев. Анализу подлежат персонажные 

речевые сегменты художественного текста. Рассматривая фрагменты текста романа Марка Леви, объединяемые обра-

зом персонажа и содержащие персонажную речь и, в частности, содержащие внутреннюю речь главных героев, выяв-

ляются основные типы внутренней речи, их потенциал как средств выразительности в художественном тексте и их 

роль в описании эмоционального состояния, внутренних переживаний героев, их неоднозначных взаимоотношений. 

Внутренняя речь тесно связана с языком и мышлением. Внутренняя речь – это сложный процесс речемыслительной 

деятельности, это не всегда разговор с самим собою, это скрытая форма речевой активности, изображение вербаль-

ными средствами мыслей, чувств и внутреннего мира персонажей, иначе говоря, элемент речевой структуры образа 

персонажей. Автор помещает рядом фрагменты текста с произнесенной и внутренней речью персонажа, и они взаим-

но дополняют друг друга и образуют не только речевую структуру образа, но и позволяют проследить противоречи-

вость речевого поведения героев. 

Ключевые слова: внутренняя речь, простое внутреннее реплицирование, внутренний монолог, прямой персо-

нальный внутренний монолог, внутренний диалог, интравертный коммуникативный акт 
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В художественном произведении речь персо-

нажей противопоставляется авторской речи и обо-

значается как чужая речь. Речь персонажей услов-

но делится на произнесенную и непроизнесенную, 

то есть внутреннюю речь. Оба вида речи перепле-

тены между собой и связаны друг с другом [2, c. 

47]. 

Внутренняя речь – это сложный и эффективный 

способ описания и анализа внутреннего мира лю-

дей в художественных произведениях. Внутренняя 

речь в тексте произведения выступает условным 

словесным аналогом психологических процессов, 

происходящих в душе героя: размышлений, 

чувств, переживаний и настроений. Существен-

ным признаком внутренней речи является отсут-

ствие адресата. Писатель воспроизводит мысли и 

чувства человека, который находится наедине с 

самим собой. Роль автора при этом минимизиро-

вана. 

Выделено три вида внутренней речи: простое 

внутреннее реплицирование, внутренний монолог, 

внутренний диалог. 

Простое внутреннее реплицирование, как один 

из видов интраперсонального общения представ-

ляет собой отдельные, краткие высказывания, со-

держащие внутренний комментарий персонажа к 

воспринимаемой им внешней речи. В ходе обще-

ния простое внутреннее реплицирование служит 

показателем активности персонажа в процессе 

восприятия чужой или своей собственной речи. 

Прагматическая функция внутреннего реплициро-

вания – выражение широкого спектра эмоцио-

нальной оценки персонажа. Объектом оценки яв-

ляется либо вся ситуация в целом, либо ее часть 

или аспект, вызывающий у персонажа наиболее 

сильные эмоциональные реакции [4, c. 279]. 

Внутренний монолог – это непроизносимая 

речь без слушателя, речь предназначенная самому 

себе, это откровения персонажа, реплики о том, 

что его беспокоит. Внутренняя речь, внутренний 

монолог включен во внутренний блок (психологи-

ческий блок) приемов раскрытия характера персо-

нажа, по классификации, предложеннной Ю.М. 

Лотманом [3, c. 35]. 

В качестве материала исследования в рамках 

данной работы выбран роман Марка Леви «Она и 

он». 

Роман  был написан в 2015 году. Мия и Пол 

встретились благодаря сайту знакомств. Они не 

стали любовниками, только друзьями. И не соби-

рались ничего менять. Она, Мия, актриса, замужем 

за Давидом, успешным актером, ей нельзя влюб-

ляться, он, Пол, писатель. Миа бежит из Лондона, 

бросив предавшего ее мужа и страдая от одиноче-

ства, находит убежище у подруги-француженки. 

В начале книги, когда Мия еще была в Лон-

доне, её муж просто куда-то пропал на двое суток. 

Она была на открытии нового ресторана, и он ей 

позвонил. Курсивом автор выделил реплики внут-

ренней речи Мии. Благодаря авторскому ходу с 
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введением в повествование параллельно внешней 

и внутренней речь создается резкий контраст 

между тем, что Мия произносит и думает в этот 

момент. 

Les flashs crépitèrent dans l'entrée. Voilà pourquoi 

sa copine tenait tant à sa compagnie. L'espoir de 

figurer dans les pages people d'un magazine. 

Sensation de célébrité fugace. Bon sang, David, 

pourquoi me laisses-tu traîner seule dans des endroits 

pareils ? Je te le ferai payer au centuple «Monsieur 

J'ai-besoin-de-me-ressourcer». 

Son téléphone sonna, un appel masqué, à cette 

heure, c'était sûrement lui. Comment l'entendre dans 

ce brouhaha. Si j'étais tireur d'élite, je descendrais le 

DJ, songea-t-elle. 

 La foule l'entraînait vers celles-ci, mais elle décida 

d'avancer à contre-courant. Elle décrocha et hurla: 

– Ne quitte pas ! Pour quelqu'un qui s'était juré de 

ne rien laisser paraître, tu commences bien, ma 

vieille. 

Se frayer un chemin, pousser la pimbêche perchée 

sur hauts talons et le balourd qui la courtise. Écraser 

les pieds de cette grande perche squelettique qui se 

tortille telle une anguille, contourner le bellâtre qui la 

scrute comme une proie, tu vas te marrer, mon vieux, 

elle a l'air d'avoir de la conversation. Plus que dix pas 

jusqu'à la porte. 

– Reste en ligne, David ! Mais tais-toi, idiote [...] 

– David ? 

– Où es-tu ? 

– Dans une soirée... Comment peut-il avoir le 

toupet de poser cette question? 

– Tu t'amuses, mon amour ? 

– Hypocrite! Oui, c'est assez joyeux... Où es-tu 

allée chercher un truc pareil! 

– Et toi, abruti, tu es où... depuis deux jours? 

– En route vers la maison. Tu rentres bientôt ? 

– Je suis dans un taxi... Trouver un taxi, vite un 

taxi. 

– Je croyais que tu étais à une soirée ? 

– J'en sortais quand tu m'as appelée. 

- Londres est vraiment devenue impossible! 

C'est toi qui es devenu impossible, comment oses-

tu me dire de ne pas t'attendre ? Cela fait deux jours 

que je ne fais que ça, t'attendre. 

– Je laisserai une lumière dans la chambre. 

– Merveilleux, je t'embrasse, à tout à l'heure. 

Un trottoir moiré, des couples sous des 

parapluies... 

... et moi, seule comme une imbécile. Demain, film 

ou pas, je change de vie. Non, pas demain, ce soir! [1, 

c. 16]. 

Мия разрывается между внешней холодностью 

по отношению к мужу и реальным чувством люб-

ви к нему, что передано с помощью простого 

внутреннего реплицирования Мии, в которых она 

достаточно иронична по отношению к себе и до-

вольно самокритична: 

Elle descendit une ruelle en escalier, s'assit sur une 

marche, composa le numéro de David et obtint sa 

messagerie. 

– C'est fini, David, je ne veux plus te revoir parce 

que... qu'est-ce que je t'aime... merde, c'était tellement 

mieux sur le banc, les mots venaient tout seuls... Ce 

silence est grotesque, tu t'es lancée, enchaîne idiote... 

parce que tu me rends malheureuse, tu as tout gâché, 

et je voulais que tu le saches avant que... mais qu'est-

ce que je t'aime... 

Elle raccrocha, se demanda si on pouvait effacer 

un message à distance, inspira un grand coup et 

rappela. 

– Bientôt je rencontrerai un Pierrot, ce que je 

raconte n'a aucun sens... Seigneur, je n'ai pas dit ça à 

voix haute ?... Un homme qui aura envie de décrocher 

la lune pour moi et je ne nous ferai pas perdre une 

minute à cause de mes sentiments pour toi. D'ailleurs, 

je vais les effacer, comme tu effaceras ce message... 

arrête, là, tu deviens pathétique... ne me rappelle 

pas... ou alors dans les cinq minutes pour me dire que 

tu as changé et que tu arrives par le premier train... 

non, par pitié ne me rappelle pas...Nous nous 

reverrons à l'avant-première, chacun jouera son rôle, 

après tout, c'est notre métier... ça, c'est bien, 

professionnelle et déterminée. Stop, n'ajoute rien, 

c'était parfait... bon, je vais raccrocher maintenant, 

totalement inutile d'avoir ajouté ça... Au revoir, 

David. C'était Mia... [1, c. 36]. 

Общаясь с Мией, Пол абсолютно открыт и от-

кровенен, что иногда удивляет Мию, которая при-

выкла жить в мире кинематографической иллю-

зии: 

– Vous disiez quelque chose, mais je n'ai pas en-

tendu, reprit Paul. 

– Rien, désolée, cela m'arrive parfois, je parle toute 

seule. 

Paul lui adressa un large sourire. 

– Je peux vous faire une confidence ? 

– Si vous y tenez. 

– Moi aussi, il paraît que je parle tout seul, ils me 

l'ont fait remarquer. 

– Et il est fou en plus... mais qu'est-ce que je fais là 

?[1,c. 49]. 

Средствами внутреннего диалога передан ин-

травертный коммуникативный акт, иначе говоря,  

контакт персонажа с самим собой, в пределах его 

сознания. Автор описывает поведение Мия парал-

лельно «озвучивая» её мысли. Между тем, что она 

делает и тем, о чем она думает, существует боль-

шая разница. 

David saisit la main de Mia et l'embrassa. Elle 

l'observa, la gorge nouée Pourquoi me fais-tu cet effet, 
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pourquoi ne suis-je plus moi-même en ta présence? 

[1, с. 107]. 

Во время их следующей встречи на спектакле в 

Опере, Мия и Пол ведут себя как хорошо знако-

мые люди, между ними сразу устанавливаются 

доверительные, дружеские отношения: 

Paul laissa passer les dix premières minutes. Mia 

se tortillait sur son fauteuil, en quête d'un semblant de 

confort. Il lui tapota l'épaule. 

– Je suis désolée si je bouge tout le temps, mais j'ai 

mal aux fesses, chuchota-t-elle. 

Paul se retint de rire et se pencha à son oreille. 

– Vous présenterez mes sincères excuses à votre 

postérieur, suivez-moi, on y va. Il marcha courbé 

jusqu'à la sortie de secours qui se situait juste devant 

eux. Mia le regarda interloquée. 

Ou il est vraiment fou... [1, с. 89]. 

После встречи Мии и Пола автор вводит в по-

вествование их прямые персональные  внутренние 

монологи. Внутренний монолог характеризуется 

единой темой, содержательной цельностью, не-

прерывностью. Прямой внутренний монолог – од-

ностороннее речевое взаимодействие персонажа с 

самим собой, без проявления авторской линии [5, 

c. 119]. Монолог Мии представляет собой конеч-

ный результат её собственного мыслительного 

процесса и представляет собой некий анализ, 

оценку собственного поведения. 

– D'accord, la soirée s'est mieux terminée qu'elle 

n'avait commencé, mais tu te tiens à tes résolutions. 

Aussitôt rentrée chez Daisy, tu effaces ton profil et fini 

les rencontres avec des inconnus. Au moins, cela te 

servira de leçon. 

– Ça fait vingt ans que je fais ce métier, pas besoin 

de marmonner l'itinéraire, mademoiselle, dit le 

chauffeur. 

– D'accord, il n'était pas fou, mais il aurait très 

bien pu l'être. Qu'est-ce que tu aurais fait dans ce cas 

? Et si quelqu'un t'avait reconnue dans ce restaurant ? 

Ne dramatise pas, personne n'aurait pu te 

reconnaître... Ne jamais raconter ce qui s'est passé ce 

soir, pas même à Daisy... surtout pas à Daisy, elle me 

tuerait... à personne... voilà, ce sera ton secret à toi, 

une histoire que tu révéleras à tes petits-enfants 

quand tu seras une vieille grand-mère, mais alors très 

vieille [1, c. 159]. 

Внутренний монолог Пола – это осмысление 

отношений с Мией, её поведения, её характера. 

– Pourquoi n'y a-t-il jamais de taxi dans cette ville 

? ronchonnait Paul en parcourant la rue de Rivoli. 

Quel dîner ! J'ai vraiment pensé qu'elle était dingue, 

enfin, il fallait l'être un peu pour aller sur un site de 

rencontres... À ce sujet, il y en a deux qui ont dû 

franchement se marrer ce soir, et ils doivent encore 

rigoler dans leur auberge à Honfleur, mais attendez, à 

mon tour de rigoler à vos dépens. Si tu penses qu'on 

est quittes, mon vieux, c'est que tu me connais moins 

bien que tu ne le crois. Je sais que la vengeance est un 

plat qui se mange froid, moi, je vais la déguster tiède. 

Non mais de quoi je me mêle, parce que vous pensez 

que j'ai besoin de vous pour rencontrer quelqu'un ? Je 

rencontre qui je veux, quand je veux ! Vous m'avez 

pris pour qui ? Elle était quand même un peu timbrée, 

non ? Enfin, ne soyons pas injuste, je dis ça parce que 

je suis en colère, mais elle n'y est pour rien. De toute 

façon, elle ne me rappellera jamais et je ne la 

rappellerai pas. Après ce qui s'est passé, ce serait 

tellement gênant. Taxi! hurla Paul en agitant le bras[1, 

c. 159]. 

Диалоги персонажей во внешней речи постоян-

но сопровождаются репликами внутренней речи, 

причем реплики этих двух видов речи часто по 

смыслу прямо противоположны. За счет этого со-

здается комический эффект.  

– C'est adorable, qu'est-ce que c'est ? questionna 

Mia. 

– Une bougie parfumée. 

– On va l'allumer immédiatement, dit-elle, avec 

une pensée venimeuse pour Daisy. 

– Bonne idée. Ça ne sera pas du luxe, on dirait 

qu'elle a cuisiné un gratin de pneus. 

– Vous disiez quelque chose ? 

– Non, je trouvais l'appartement charmant et quelle 

vue sublime. Elle est mal à l'aise, je n'aurais pas dû 

m'inviter. Je pourrais lui proposer d'aller s'installer à 

la terrasse d'un restaurant, il fait un temps 

magnifique. Non, elle s'est donné un mal de chien, ce 

serait encore pire. 

– On va commencer par les croissants. Voilà, très 

bonne idée, je vais le bourrer de croissants et de petits 

pains au chocolat jusqu'à ce qu'il explose, et après je 

passerai l'aspirateur. 

– C'est votre seul jour de congé et je vous force à 

faire la cuisine, c'est maladroit, je n'aurais pas dû 

m'imposer ainsi. Que diriez-vous d'une terrasse au 

soleil ? 

– Si ça vous tente... Dieu existe! Pardon, Seigneur, 

d'avoir parfois douté de toi, demain, c'est promis, 

j'irai allumer un cierge à l'église. 

– Enfin, je vous propose ça mais vous vous êtes 

donné du mal et je ne voudrais pas paraître indélicat, 

c'était même pour ne pas l'être que je vous offrais de 

sortir. 

– Dix cierges ! Vingt, si tu veux ! 

– Vraiment, soyez à l'aise, c'est comme vous 

voulez. 

– C'est vrai qu'il fait beau aujourd'hui, j'aurais dû 

installer la table sur le balcon... Mais tu es conne ou 

quoi de proposer ça ? 

– Vous voulez que je mette le couvert dehors ? 

– À quelle terrasse de café pensiez-vous ? s'enquit 

Mia d'une voix fébrile. 
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– Aucune en particulier. Je meurs de faim. 

– Tu attrapes ton sac avant qu'il ne change d'avis, 

tu lui dis que c'est une idée géniale et tu cours dans 

l'escalier [1, c. 201]. 

Интраперсональное общение, как психолингви-

стический феномен  – сложное явление, в котором 

соединяются понятия речи и мышления, это поле 

на котором раскрывается внутренний мир персо-

нажа, его переживания и чувства. Все виды внут-

ренней речи в романе М. Леви органично допол-

няют друг друга и дают более точную и глубокую 

характеристику взаимоотношений персонажей, их 

поведения и поступков. 
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Abstract: the article is devoted to the role of different types of internal speech, namely simple internal replication, internal 

monologue, internal dialogue in the analysis of the characters' relationships. Character speech segments of a literary text are 

subjected to analysis. Considering the fragments of Mark Levy`s novel text, united by the image of a character and containing 

character speech and, in particular, containing the inner speech of the main characters, the main types of inner speech, their 

potential as means of expression in a literary text and their role in describing the emotional state, inner experiences of the char-

acters, their ambiguous relationships are revealed. Inner speech is closely related to language and thinking. Inner speech is a 

complex process of speech–making activity, it is not always a conversation with oneself, it is a hidden form of speech activity, 

an image by verbal means of thoughts, feelings and the inner world of characters, in other words, a speech structure element of 

characters image. The author places text fragments with the spoken and internal speech of the character one by one, using  the 

inner speech pronunciation also and the text fragments  complement each other and form not only the image speech structure , 

but also allow us to trace the inconsistency of the characters speech behavior. 

Keywords: inner speech, simple internal replication, internal monologue, direct personal internal monologue, internal 

dialogue, introverted communicative act 
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Аннотация: ветеранский спорт – это форма спортивной деятельности, в которой участвуют люди, достигшие 

определенного возраста, которые продолжают заниматься спортом в свободное время после завершения профессио-

нальной карьеры или перехода на пенсию. Однако, в последние годы ветеранский спорт столкнулся с рядом проблем, 

которые ограничивают его развитие. Одной из основных проблем является недостаток государственной поддержки, 

включая отсутствие финансирования и малое количество спортивных объектов, предназначенных для ветеранов. 

Кроме того, многие ветераны не имеют доступа к информации о возможностях для занятий спортом и мероприятиях, 

что также ограничивает их участие в ветеранских спортивных программах. В целом, проблемы развития ветеранского 

спорта требуют комплексных мер, таких как улучшение государственной поддержки, предоставление доступа к здра-

воохранению и реабилитации. 

Ключевые слова: cпорт, здоровье, здравоохранение, ветеранский спорт, ветеранский спорт, проблемы, развитие, 

соревнования, финансирование 
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Спортивные мероприятия для спортсменов в 

возрасте 35 лет и старше не получают достаточно-

го освещения в СМИ. Хотя в этом возрасте начи-

нается ветеранский спорт, многие спортсмены же-

лают продолжать заниматься любимым видом 

спорта. Однако, в большинстве городов, ветеран-

ский спорт не имеет поддержки [1]. Некоторые 

города проводят соревнования для ветеранов, но в 

основном это происходит в крупных городах, и 

сумма финансирования на эти мероприятия оста-

ется неизменной на протяжении нескольких лет, 

не учитывая ежегодной инфляции. Календарные 

планы на ветеранский спорт не составляются, и 

проведение соревнований для ветеранов может 

быть ограничено по времени или в качестве. 

Необходимо увеличивать финансирование вете-

ранского спорта, чтобы обеспечить качественную 

и достойную поддержку спортсменов, занимаю-

щихся ветеранским спортом. 

В Казани проводят соревнования по волейболу 

для возрастной группы 50+ два раза в год в старом 

зале Казанского Строительного университета. 

Хайруллин А. Г. начал участвовать в этих сорев-

нованиях в 50 лет в 2013 году. Стартовый взнос 

составляет 500 рублей за игрока, а игры проводят-

ся только по субботам, иногда проводилось две 

игры в день. В пандемию 19-го года ветеранские 

соревнования в Казани прекратились и до сих пор 

не возобновились. Ветеранские команды занима-

ются в залах и на улицах, но не имеют возможно-

сти участвовать в соревнованиях. Ветеранский 

хоккей существует только на дворовых площадках 

и в Ночной лиге, а аренда хоккейной площадки 

для тренировок очень дорогая. По словам ветера-

нов пловцов, команды из Татарстана выезжают на 

соревнования в Россию [2]. 

Во многих средствах массовой информации 

приводят данные, что численность населения, ре-

гулярно занимающихся физкультурой в стране 

подходит к 70%. И в Программе по развитию физ-

культуры и спорта ставят задачу довести ее до 

70%. Сейчас считается что она в районе 60-65%. 

Регулярно занимающиеся это люди, которые за-

нимаются физкультурой не реже 2 раз в неделю. 
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Рис. 1. Соотношение возраста с количеством занятий физической культуры в неделю 

 

На рис. 1 Круг разделен на сектора. Каждый 

сектор от 10-25 лет, а в сумме весь круг составляет 

100 лет и численность населения России 143,9 млн 

человек. 

Сектор 1. Дети до 10 лет не охвачены физиче-

ской культурой. Чтобы привлечь детей к физиче-

ской культуре, необходимо разработать специаль-

ные программы и вовлечь их родителей в занятия 

вместе с ними. Их число составляет примерно 18,8 

млн человек. 

Сектор 2. Молодежь в возрасте от 10 до 35 лет 

занимается физкультурой 2-3 раза в неделю, за 

исключением спортсменов, которые занимаются 

чаще. Для этого необходимо создавать условия 

для занятий спортом и физической активности, 

организовывать соревнования и мероприятия для 

мотивации молодежи [3]. Примерное количество 

молодежи в этом секторе – 46,7 млн человек, из 

которых только 5% являются спортсменами. 

Сектор 3. Взрослые в возрасте от 35 до 45 лет 

занимаются физкультурой 2 раза в неделю или 

реже в фитнес-клубах, на секциях по интересам и 

на отраслевых соревнованиях. Основная задача 

заключается в сохранении физической формы 

взрослых и привлечении их к занятиям спортом. 

Для этого необходимо предоставлять услуги фит-

нес-клубов и спортивных секций, организовывать 

соревнования и мероприятия для мотивации лю-

дей к занятиям спортом. Число людей в этом сек-

торе примерно 17,6 млн человек. 

Сектор 4. Люди в возрасте от 45 до 55 лет за-

нимаются физкультурой 1 раз в неделю или реже, 

например, в выходные дни с семьей на лыжах или 

велосипедах. Для этого необходимо создавать 

условия для занятий спортом и физической актив-

ности в выходные дни и на отдыхе, организовы-

вать спортивные мероприятия и соревнования. В 

этом секторе примерно 16,7 млн человек. 

Сектор 5. Люди в возрасте от 55 до 65 лет, ко-

торые находятся перед пенсионным возрастом, 

регулярно не занимаются физкультурой, за ис-

ключением спортивных праздников. Для этого 

необходимо организовывать специальные про-

граммы для этой возрастной группы, предостав-

лять услуги спортивных клубов и секций. В этом 

секторе примерно 14,6 млн человек. 

Сектор 6. Люди в возрасте от 65 до 75 лет, 

находящиеся в пенсионном возрасте, занимаются 

физкультурой регулярно, но в основном только 

шведской ходьбой. Для этого необходимо предо-

ставлять услуги фитнес-клубов и спортивных сек-

ций, организовывать мероприятия и соревнования, 

подходящие для этой возрастной группы, напри-

мер, шведская ходьба. Шведская ходьба является 

отличным выбором для людей в этом возрасте, так 

как она помогает улучшить кардиоваскулярную 

систему, повышает силу и гибкость, а также 

улучшает координацию и баланс. Для этого секто-

ра также важно общение и социальные контакты, 

которые могут получиться через участие в груп-

повых занятиях по шведской ходьбе. В этом сек-

торе примерно 12,5 млн человек. 

Сектор 7. Люди в возрасте от 75 до 85 лет, 

старшие люди пенсионного возраста, не занима-

ются физкультурой регулярно. В данном секторе 

необходимо сохранение максимального уровня 

здоровья и предотвращение возможных осложне-

ний возраста, таких как упадок мышечной массы и 
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силы, проблемы с суставами и повышенный риск 

развития болезней сердца. В этом возрасте люди 

могут столкнуться с ограничениями в физической 

активности, поэтому главной целью является под-

держание подвижности и функциональности тела, 

например, через легкие упражнения, такие как 

растяжки или гимнастика для старших людей. 

Также важно включить в режим здорового образа 

жизни регулярные прогулки и увлечения, которые 

помогут сохранить психологическое здоровье и 

качество жизни. В этом секторе примерно 9,5 млн 

человек. 

Сектор 8. Люди в возрасте от 85 до 100 лет, 

очень старые люди пенсионного возраста, не за-

нимаются физкультурой. В этом секторе примерно 

7,5 млн человек. 

При приблизительных расчетах из 143.9 млн 

человек регулярно занимаются 30-46.7 млн чело-

век, что в процентах составляет 20%-30%. То есть 

по приблизительным расчетам цифра завышена 

примерно в 2 раза. 

Как вывод, чтобы добиться высоких процентов 

людей, регулярно занимающихся физкультурой и 

спортом нужно возрождать ветеранский спорт. 

Ставить цели побеждать на чемпионатах районов, 

городов, регионов. России. Тогда ветераны (люди 

35 лет и старше) начнут регулярно заниматься 

физкультурой и спортом.  Тогда желание регуляр-

но заниматься физкультурой и спортом будет рав-

номерно распределено на протяжении всей жизни 

человека. Тогда физкультура и спорт будут жиз-

ненной необходимостью, которые войдут в при-

вычку и эта привычка 2-3 раза в неделю будет 

приносить здоровье радость и счастье всем людям, 

а не только молодежи. 
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Abstract: veteran sport is a form of sports activity in which people who have reached a certain age participate, who con-

tinue to play sports in their free time after completing their professional career or retiring. However, in recent years, veteran 

sport has faced a number of problems that limit its development. One of the main problems is the lack of state support, includ-

ing lack of funding and a small number of sports facilities intended for veterans. In addition, many veterans do not have access 

to information about sports opportunities and activities, which also limits their participation in veteran sports programs. In gen-

eral, the problems of the development of veteran sports require comprehensive measures, such as improving state support, 

providing access to healthcare and rehabilitation. 

Keywords: sport, health, healthcare, veteran sport, veteran sport, problems, development, competitions, financing 
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Аннотация: в наше время перед подготовкой в студенческом спорте ставятся новые цели – подготовка спортивно-

го резерва. На это указывает создание центров спортивной подготовки в некоторых высших учебных заведениях и 

средних специальных учебных заведениях, подведомственных Минспорту России. Новые возможности построения 

подготовки, такие как дополнительное финансирование, обновленная инфраструктура, возможность привлечения ква-

лифицированных специалистов – все это создает условия для роста спортивного мастерства обучающихся. Это приво-

дит к необходимости эффективного использования новых доступных средств, применения актуальных методик под-

готовки. Согласно мониторингу, проведенному в 2016 году, баскетбол является одним из самых востребованных ви-

дов спорта в системе подготовки высшего и профессионального образования, наряду с волейболом и футболом. Од-

ним из важных факторов успешной соревновательной деятельности баскетболистов является повышение эффективно-

сти выполнения технических приемов, определение способа выбора средств и методов тактических приемов игры. 

При построении тактической подготовки одним из направлений выделяют тактическое мышление. При обучении так-

тическим действиям необходимо рассматривать как можно большее количество вариантов продолжения взаимодей-

ствия – в зависимости от действий игроков защищающейся команды. В процессе подготовки требуются создавать 

различные ситуации, чтобы занимающиеся практическим путем получали информацию о возможных вариантах раз-

вития ситуации и способы наиболее эффективного реагирования на них. Во время тактической подготовки обычно 

тренер проводит корректировку методом речевого воздействия, а также демонстрацией на тактической доске. Пред-

полагается, что применение оперативного контроля с демонстрацией объективно зарегистрированной информации 

повысит эффективность тактической подготовки. 

Ключевые слова: студенческий спорт, тактическая подготовка, оперативный видеоанализ 
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В 2023 году в Высших учебных заведениях и 

средних специальных учебных заведениях, подве-

домственных Минспорту России, начали работу 

Центры спортивной подготовки. Создание данных 

центров создаст дополнительные возможности для 

перехода игроков из детско-юношеского спорта в 

профессиональный. Создание центров даст толчок 

к развитию инфраструктуры, обновлению и рас-

ширению спортивного инвентаря и оборудования. 

Эти улучшения приведут к новым возможностям 

спортивной подготовки для учащихся ВУЗов. Но-

вые возможности подготовки, стоит ожидать, по-

высят спортивные результаты в соревновательной 

деятельности. 

Создание центров спортивной подготовки сту-

денческих сборных команд проведено в соответ-

ствии с перечнями поручений Президента Россий-

ской Федерации от 30 апреля 2019 г. № Пр-759 и 

от 30 октября 2020 г. № Пр-1760 [6]. 

Ранее было издано распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. 

No2570-р, согласно которому сформирована кон-

цепция развития студенческого спорта в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года [7]. В 

данной концепции говорится о необходимости 

создания условий, обеспечивающих возможность 

для студентов получить доступ к развитой инфра-

структуре, а также повысить конкурентоспособ-

ность российского спорта.  

В связи с новыми целями, которые ставятся пе-

ред студенческим спортом, а именно общим по-

вышением уровня подготовки и подготовкой 

спортивного резерва необходимо использовать 

новые способы спортивной подготовки, повыша-

ющие ее эффективность. 

Баскетбол является одним из самым востребо-

ванным видом спорта в системе подготовки выс-

шего и профессионального образования, согласно 

мониторингу, проведенному в 2016 году. 

Итак, имеется цель в студенческом спорте под-

готавливать спортивный резерв. Но на данный 

момент количество переходов из студенческого 

спорта в профессиональный в баскетболе стремит-

ся к нулю, единицам удается попасть из студенче-

ской команды в профессиональную. Это обуслов-

лено тем, что в системе российского баскетбола 

самые перспективные игроки проходят свою под-

готовку по пути спортивная школа – ДЮБЛ (дет-
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ско-юношеская баскетбольная лига) – молодеж-

ный чемпионат – профессиональная лига. В сту-

денческий чемпионат попадают игроки, непопав-

шие в профессиональную лигу. При этом это мо-

гут быть игроки, закончившие свой путь как в 

спортивной школе, так и в ДЮБЛ, и в молодежной 

лиге. Как правило, чем выше уровень, до которого 

дошел игрок, тем соответственно и выше уровень 

самого игрока. Несмотря на то, что, как мы видим 

по сказанному выше, в студенческий чемпионат 

попадают не самые талантливые российские игро-

ки, не сумевшие продолжить свою подготовку на 

профессиональном уровне и попасть в профессио-

нальный спорт, с этими игроками все равно можно 

и нужно работать, так как причины, по которому у 

игроков не получилось «сходу» попасть в профес-

сиональный спорт, могут быть различными. Начи-

ная от полученных травм, заканчивая поздним 

приходом в спорт, неправильную подготовку от 

тренера, поздним созреванием. 

Олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года 

Иван Едешко в 2019 году отмечал, что главная 

проблема российского баскетбола – нехватка за-

лов. Он считает, что в идеале, баскетбол должен 

стать национальным видом спорта, как в США. 

Только тогда удастся выстроить мостик между 

студенческим и профессиональным спортом. От-

мечает также, что в США большое количество 

студентов попадают в высший чемпионат США – 

Национальную баскетбольную лигу. Еще одной 

проблемой Иван Едешко считает большое количе-

ство иностранных игроков в клубах Единой лиги 

ВТБ (высшего дивизиона российского баскет-

больного чемпионата). Даже игроки сборной, осо-

бенно в матчах международных клубных турни-

ров, постоянно сидят на скамейке запасных. 

Едешко является сторонником жесткого лимита на 

легионеров, максимум два-три в заявке на сезон. 

Справедливости ради стоит отметить, что в сезоне 

2022–2023 гг. в Единой лиге ВТБ принимала уча-

стие команда МБА (Москва), полностью состоя-

щая из российских игроков, без легионеров, кото-

рая по итогам сезона вошла в восьмерку сильней-

ших команд турнира. 

МСМК и заслуженный тренер России по бас-

кетболу Владимир Гомельский в 2021 году отме-

чал, что основной проблемой в российском бас-

кетболе является отсутствие качественной подго-

товки резерва. Детские тренеры не владеют со-

временными методиками подготовки. Считает, что 

лимит на легионеров в профессиональных спор-

тивных лигах не поможет, а вызовет только сни-

жение уровня игры. Принудительное включение в 

заявку на матч молодых игроков – искусственная 

мера, которая не помогает. Сказанное выше гово-

рит о наличии предпосылок к модернизации си-

стемы подготовки. 

Одним из непременных условий успешной со-

ревновательной деятельности баскетболистов яв-

ляется повышение эффективности выполнения 

технических приемов, определение способа выбо-

ра средств и методов тактических приемов игры. 

Результат игры равных по силе команд зависит от 

правильности выбора тактического плана тренера, 

и исполнения его идей и задумок игроками на 

площадке. Учитывая, что в студенческий чемпио-

нат игроки попадают с некоторыми техническими 

и тактическими пробелами, является необходи-

мым в кратчайшие сроки их восполнить. А имея в 

виду специфику студенческой спортивной подго-

товки, ограниченность во времени тренировочных 

занятий, в связи с учебными занятиями, а также у 

некоторых совмещения с работой или подработ-

кой, мы получаем ограниченное количество тре-

нировочного времени. В связи с этим следует 

находить и подбирать новые эффективные сред-

ства и методы подготовки спортсменов, отвечаю-

щие достижению поставленных целей. 

Барбашов отмечал, что выделяются два основ-

ных направления построения тактической подго-

товки: техническое освоение игровых комбинаций 

и развитие тактического мышления [1].  

При обучении тактическим действиям необхо-

димо рассматривать как можно большее количе-

ство вариантов продолжения взаимодействия – в 

зависимости от действий игроков защищающейся 

команды. В процессе подготовки требуются со-

здавать различные ситуации, чтобы занимающие-

ся практическим путем получали информацию о 

возможных вариантах развития ситуации и спосо-

бы наиболее эффективного реагирования на них. 

После заданных тренером условий, следуют про-

водить игровые упражнения в свободной форме, 

чтобы игроки защиты и нападения самостоятельно 

выбирали способы ведения борьбы, и использова-

ли варианты, предложенные тренером ранее, а 

также импровизировали и искали свои собствен-

ные. 

Использование проблемных ситуаций, способ-

ствует перенесению закономерностей с изученной 

области явлений на неизученную, заставляют 

спортсмена постоянно модифицировать тактиче-

ские комбинации. Процесс обучения тактическим 

комбинациям происходит по следующему алго-

ритму: объяснение тактической комбинации, по-

каз всех возможных вариантов разучиваемой ком-

бинации, пробное выполнение комбинации, вы-

полнение комбинации с использованием активно-

го сопротивления соперника и изменение условий 

при исполнении комбинации посредством поста-

новки проблемной ситуации [1]. 
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Однако существует проблема объективной 

оценки игроками игровой ситуации. То есть игро-

ки по-разному видят ситуацию, складывающуюся 

на площадке. Игроки с развитым тактическим 

мышлением и видением, как правило, обрабаты-

вают большее количество информации в единицу 

времени, такую как расположение партнеров и 

соперников, а также ожидаемое развитие событий. 

Игроки с низко развитым тактическим мышлени-

ем и видением, могут удерживать во внимании 

меньшее количество информации, как правило 

часто задерживают внимание на мяче, не видя 

расположение других защитников, а в некоторых 

случаях и своего. Эти игроки чаще допускают 

ошибки и принимают решения, не являющиеся 

оптимальными для сложившейся ситуации. 

При выполнении тактических взаимодействий 

на тренировочных занятиях тренер проводит кор-

ректировку, сопроводительные пояснения и заме-

чания методом вербального (речевого) воздей-

ствия, а также средством и методом обеспечения 

наглядности, а именно макетная демонстрация (на 

тактической доске). 

Принцип срочной информации в управлении 

движениями (оперативный контроль) предусмат-

ривает экстренное сообщение выполняющему 

действие объективно зарегистрированной инфор-

мации (с использования быстродействующих ав-

томатизированных устройств) о параметрах его 

движений для коррекции и точного соблюдения 

заданных параметров. Преимуществом этого 

принципа является то, что в сенсорный контроль 

включаются те органы чувств (зрительный анали-

затор), контролирующие функции которых в есте-

ственных условиях выполнения так или иначе 

ограничены или не могут обеспечить достоверную 

информацию [4]. Этот принцип не является инно-

вационным, и уже достаточно распространен, од-

нако он применятся чаще всего в технической 

подготовке. Однако имеются предпосылки, что 

применения принципа оперативного контроля с 

применением объективно зарегистрированной ин-

формации в тактической подготовке может давать 

конкурентное преимущество, так как позволит иг-

рокам получать объективную оценку сложившей-

ся ситуации, а не субъективную, которая зачастую 

бывает искажены отвлекающими факторами, та-

кими как усталость, спортивный азарт и т. д. 

В наше время некоторые исследователи изуча-

ли вопрос тактической подготовки с применения 

оперативного видеоанализа для повышения уров-

ня тактической подготовленности студенческой 

команды, и получили положительные результаты 

[3]. Однако применение метода оперативного ви-

деоанализа не получило пока широкого распро-

странения. Возможно появление новых работ в 

этой области, технического процесса, а также но-

вых требований, предъявляемых к подготовке в 

студенческом спорте, позволят более пристально 

обратить внимание к применению данного метода. 
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Prerequisites for the use of operational video analysis in the 

tactical training of a student basketball team 
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Abstract: nowadays, new goals are set before the training in student sports – training of the sports reserve. This is indicat-

ed by the creation of sports training centers in some higher educational institutions and specialized secondary educational insti-

tutions subordinated to the Ministry of Sports of Russia. New possibilities of building training, such as additional financing, 

updated infrastructure, the possibility to attract qualified specialists – all this creates conditions for the growth of sportsman-

ship of students. This leads to the need for the effective use of new available tools, the use of relevant training methods. Ac-

cording to monitoring conducted in 2016, basketball is one of the most in-demand sports in the training system of higher and 

professional education, along with volleyball and soccer. One of the important factors in the successful competitive activity of 

basketball players is to increase the effectiveness of the execution of technical techniques, determining the way to choose the 

means and methods of tactical techniques of the game. When constructing tactical training one of the directions allocate tacti-

cal thinking. When teaching tactical actions it is necessary to consider as many variants of interaction continuation as possible 

- depending on the actions of the players of the defending team. During the training different situations need to be created so 

that the trainees in a practical way to get information about possible options for the situation and ways to most effectively re-

spond to them. During tactical training the coach usually corrects by means of verbal influence as well as by a demonstration 

on the tactical board. It is expected that the use of operational control with demonstration of objectively recorded information 

will increase the effectiveness of tactical training. 

Keywords: ftudent sports, tactical training, operational video analysis 
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Интеграция инновационных технологий в танцевальном спорте 

 

Голивкин А.П., преподаватель, 

Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» 

 
Аннотация: введение новой эры инновационных технологий оказало значительное влияние на развитие общества. 

Появление и развитие цифровых и интерактивных технологий привело к появлению новых возможностей в области 

танцевального спорта. В свете этого контекста в танцевальном спорте появляются новые задачи. Чтобы оценить суще-

ствующие технологии с точки зрения их эффективности, необходимо изучить функцию, которую они обеспечивают, 

рассматривая их целесообразность и функциональность для танцоров и доступность. 

В поисках новых художественных форм танец использует современные технологии, которые превращают описа-

тельный и выразительный потенциал танца в безграничный. Появление и развитие новых технологий привело к появ-

лению новых возможностей и вызовов в области танцевального спорта. Соответствующая литература и передовой 

опыт показали, что интеграция инновационных технологий в танцевальном спорте ускорило его трансформацию. В 

данной статье приводится анализ интеграции инновационных технологий в танцевальном спорте с целью его разви-

тия, описывая характеристики технологий, их преимущества и особенности применения. В статье интегрируются 

учебные возможности инновационных технологий в танцевальном спорте. Для проведения наиболее эффективного 

тренировочного процесса, необходимо использовать инновационные технологии. 

Ключевые слова: инновационные технологии, интеграция, мультимедиа, интерактивные технологии, спортсмены, 

тренер, хореография 
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Развитие танцевального спорта и его популяри-

зации за последние годы ведет к росту конкурен-

ции среди спортсменов. Это требует поиска новых 

более эффективных методов ведения тренировоч-

ного процесса. Значение физической подготовки 

танцоров значительно возросло в сложившейся 

ситуации. Специфика данного вида спорта и ре-

шение задач, которые возникают перед спортсме-

нами требует новых форм и методов в их реше-

нии. 

Зачастую спортсмены в танцевальном спорте 

испытывают высокие физические нагрузки, что в 

свою очередь, требует оптимизации средств спе-

циальной физической подготовки танцоров и тре-

нировочных нагрузок. 

Танцевальный спорт относится к сложно-

координационным. Основой спортивных танцев 

является выполнение спортсменами шагов, раз-

личной длинны, амплитуды, скорости, направле-

ния и т.д. [11, c. 127] 

Поэтому, на наш взгляд, тренер должен отда-

вать предпочтения тем методам и средствам, кото-

рые содействуют оптимизации физических нагру-

зок спортсменов. К таким методам и средствам 

могут быть отнесены инновационные технологии, 

которые направлены на развитие выносливости, 

работоспособности, координационных способно-

стей танцоров и др. 

Инновационные технологии является продук-

том современного общества и присутствуют во 

всех аспектах жизни. С развитием современных 

информационных технологий открываются новые 

возможности перед спортсменами в танцевальном 

спорте [1, c. 24]. 

Танец – это вид искусства и спорта, который в 

настоящее время популярен. В настоящее время 

восприятие танца людьми имеет более разнооб-

разные перспективы, а современные технологии 

открывают новые перспективы в создании танца и 

подготовки танцоров. Тренировочный процесс в 

танцевальном спорте направлен на стимулирова-

ние спортсменов к постоянному совершенствова-

нию уже наработанных навыков. Прогресс искус-

ства всегда тесно связан с инновациями в техноло-

гии. С момента широкого использования цифро-

вых и интерактивных технологий были затронуты 

художественные формы и самовыражение, а также 

эстетический рисунок танца [5, c. 15]. 

Соответствующая литература и передовой опыт 

показали, что применение цифровых и интерак-

тивных технологий в тренировочном процессе 

ускорило трансформацию традиционных отноше-

ний между тренером, спортсменами и аудиторией. 

В то же время новые технологии способствовали 

диверсификации эстетического опыта. 

Спортсмены в танцевальном спорте должны 

владеть не только танцевальными навыками, но и 

обладать высоким художественным восприятием. 

Художественное чувство танца – это понимание 

музыки и танца. Как танцевальное искусство, вы-

ражающее мысли, чувства и сюжеты посредством 

танцевальных движений, в процессе создания тан-

цевальных постановок инновационные технологии 

содействуют единению всех аспектов хореографии 
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в единое органическое целое, что имеет огромное 

значение [2]. 

Под влиянием новых возможностей инноваци-

онных технологий в танцевальном спорте нача-

лась эволюция. С одной стороны, инновационные 

технологии способствуют популяризации, с дру-

гой стороны, влияют на трансформацию и разви-

тие самого спорта. Применение новых технологий 

в процессе тренировок могут эффективно способ-

ствовать учебной деятельности и демонстрировать 

танцорам соответствующие танцевальные знания 

и навыки в яркой и оживленной форме. В то же 

время, это может привнести новую жизненную 

силу в создание танца и помочь лучше сформиро-

вать танцевальный образ, организовать танцеваль-

ный язык, спроектировать расположение танце-

вальных сегментов и другие связи. Использование 

современных технологий сетевой среды для тре-

нировок имеет большое значение для стимулиро-

вания интереса, повышения способности к обуче-

нию и улучшения общего качества тренировочно-

го процесса. 

Подобно тому, как интегрируются другие дис-

циплины, эффективная интеграция инновацион-

ных технологий в танцевальном спорте должна 

основываться на классической системе обучения. 

Инновационные технологии должны быть ин-

тегрированы с танцевальным искусством, чтобы 

танцевальные произведения могли вызывать более 

глубокие чувства и впечатления и способствовать 

разностороннему развитию танцевального спорта 

[6, c. 41]. 

Интеграция преподавания и информационных 

технологий предлагает хорошую платформу для 

обучения и расширяет тренировочною программу, 

повышая её эффективность. Передовые методы 

тренировок могут повысить глубину и степень 

танцевального образования, сделав их более про-

стыми для понимания. 

Преподавание в танцевальном спорте должно 

быть направленно на развитие талантов, уделять 

больше внимания развитию способности к инно-

вациям, максимизировать таланты спортсменов и 

мобилизовать их рвение и инициативу, с целью 

достижения максимальных результатов [7, c. 111]. 

На наш взгляд, развитие танцевального спорта 

сложно представить без инновационных техноло-

гий, поскольку они в настоящее время широко ис-

пользуются в тренировочном процессе. Разнооб-

разные средства массовой информации логически 

интегрированы благодаря использованию мульти-

медийной технологии, которая объединяет ин-

формацию в виде текста, графики, изображений, 

анимации, видео и аудио в интерактивное систе-

матическое представление информации в режиме 

реального времени. Мультимедийные средства 

обучения в основном относятся к эффективному 

проектированию и управлению учебными ресур-

сами и учебным процессом посредством эффек-

тивного применения различных инновационных 

технологий, таких как компьютеры, с целью опти-

мизации целей обучения и повышения гибкости 

изучаемого материала. В настоящее время инно-

вационные технологии основаны на цифровых 

технологиях. Ниже приведены некоторые особен-

ности и преимущества цифровых технологии: 

1. Интерактивность. Интерактивность 

означает, что пользователи могут взаимо-

действовать с различными информационными, 

цифровыми носителями, тем самым предоставляя 

пользователям более эффективные средства 

контроля и использования информации. 

2. Сложность. Сложность в основном 

относится к диверсификации средств обработки 

информации инновационных технологий, которую 

также можно назвать диверсификацией или 

многомерностью медиа. Это нарушает 

ограничения первоначального упрощения данных 

и информации. 

3. Интеграция. Все виды информации, 

материалов и программного обеспечения иннова-

ционных технологий должны быть интегрированы 

[9, c. 208]. 

Образовательные технологии помогают осу-

ществлять интерактивное взаимодействие в тре-

нировочном процессе сделать его более значимы-

ми, что, в свою очередь, содействует успешному 

пониманию усваиванию необходимого материала. 

Преимущества технологических инноваций не 

ограничиваются только обучением, но и помогают 

улучшить танцевальные навыки спортсменов, по-

могают совершенствовать навыки мышления и 

творчества. 

Традиционный вид искусства танец находится 

на волне мультимедийной эры. Для танца это не 

только беспрецедентная возможность, но и 

неожиданный вызов. Танец – это искусство, кото-

рое выражает эмоции людей и выводит содержа-

ние и сюжет истории с помощью человеческих 

движений, жестов и мимики. Можно сказать, что 

танец сам по себе является самым непосредствен-

ным, ярким и заразительным в выражении мыслей 

и чувств людей. Чтобы постепенно повышать уро-

вень понимания и принятия учащимися в процессе 

обучения танцам и помогать учащимся более эф-

фективно усваивать важные знания и навыки, 

необходимо постоянно совершенствовать подходы 

к обучению [4, c. 98]. 

Преподавание танцевальной хореографии с ис-

пользованием инновационных технологий, фоку-

сируется на изменении концепций педагогов и 

тренеров, подталкивает их к принятию современ-
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ных образовательных концепций и достигает це-

лей обучения за счет использования цифровых и 

инновационных программ. Использование инно-

вационных технологий помогает компенсировать 

недостатки традиционного метода обучения хо-

реографии. Благодаря использованию инноваци-

онных технологий стиль и содержание танца мо-

гут быть наглядно показаны и регулярно просмат-

риваться, что отчасти помогает спортсменам рас-

ширить свои знания и понимание хореографии. 

Хореография – это особое искусство, которое 

требует особых методов и средств обучения [3]. 

Внедрение инновационных технологий значитель-

но изменило то, как хореографы формируют тан-

цевальные образы, систематизируют танцеваль-

ную лексику, организуют дизайн и обучение тан-

цам. Появление инновационных технологий мо-

жет модернизировать традиционное обучение, до-

бавив свежие элементы и в полной мере используя 

мультимедийные ресурсы. Чтобы обеспечить вы-

сококачественное образование, необходимо ак-

тивно продвигать использование информацион-

ных технологий в обучении танцам, внедрять раз-

нообразные методы обучения и создавать дина-

мичную среду обучения. Тренер может использо-

вать информационную интеграцию в дополнение к 

инновационным технологям, чтобы сознательно 

выбирать материал, учитывать, как формы на 

сцене и за ее пределами дополняют друг друга. 

Разнообразие танца заключается не только в 

его формах самовыражения, сценическом искус-

стве и творческих техниках, но и в его богатом 

культурном фоне. 

Тренера могут сохранять видео, связанные с 

обучением танцам, на соответствующие мульти-

медийные устройства. Просматривая и анализируя 

их, спортсмены могут получить некоторую полез-

ную информацию, которая будет содействовать 

пониманию исполнения и как следствие его со-

вершенствованию. Спортсмены могут значительно 

улучшить свое понимание танцевальных движе-

ний под руководством комплексного и методично-

го демонстрационного метода обучения, позволя-

ющего им успешно интегрировать некоторые кон-

кретные танцевальные движения, что имеет ре-

шающее значение для изучения этого курса танце-

вальной хореографии. Делая это, тренер и педагог 

могут представить спортсменам важнейшие и 

сложные элементы, а также проработать пробле-

мы, с которыми они сталкиваются при обучении, и 

повысить эффективность и качество тренировоч-

ного процесса [10, c. 75]. 

Применение современных технологий в ситуа-

ционном обучении может в полной мере задей-

ствовать воображение и творческие способности 

учащихся и реализовать эффект цифрового эсте-

тического образования. 

Ключевым фактором в обеспечении эффектив-

ного обучения танцевальной хореографии являет-

ся использование мультимедийных методов. Эта 

практика стала неизбежной тенденцией в совре-

менном образовании в танцевальном спорте. Что-

бы улучшить качество тренировочного процесса 

важно знать больше об инновационных техноло-

гиях, цифровых тенденциях и применять их. 

Появился целый ряд инструментов, помогаю-

щих танцорам, спортсменам, тренерам, хореогра-

фам совершенствоваться в своем ремесле. Напри-

мер, Electronic Traces – это технологический про-

дукт, который использует крошечные датчики, 

размещенные на обуви танцоров, для фиксации их 

контакта с землей [8]. Эти данные могут быть 

отображены визуально с помощью прилагаемого 

мобильного приложения, и танцоры могут про-

сматривать свои движения оперпативно и с боль-

шей точностью, чем если бы они использовали 

обычную видеозапись. 

BlazePod также является современным иннова-

ционным средством, которое направлено на разви-

тие координационных способностей спортсмена. 

Принцип действия данного устройства заключает-

ся в оценке двигательных реакций спортсмена, 

что, в свою очередь, помогает оценить эффектив-

ность тренировочного процесса. Кроме того, со-

действует совершенствованию и развитию коор-

динационных способностей и реакции танцоров 

[12]. 

Тренажер Speed Court – это инновационная 

технология, которая направлена на рост выносли-

вости и работоспособности спортсмена. Каче-

ственно влияет на скоростные показатели и реак-

цию [13]. 

Такого рода технологические инструменты 

снимают часть рутинного процесса, связанного с 

постановкой хореографии, и способствуют более 

быстрому совершенствованию танцевального ма-

стерства у действующих спортсменов. 

Таким образом, танец – это исполнительское 

искусство, а его материалами и инструментами 

являются человеческие тела. Его художественный 

образ формируется ритмичными движениями че-

ловеческого тела. В тренировочном процессе тре-

неру бывает сложно объяснять спортсменам пода-

ваемый материал. Использование мультимедиа 

может сделать учебный материал интуитивно по-

нятным, яркой картинкой для точного выражения 

содержания обучения, чтобы спортсмены могли 

получить полное восприятие, стимулировать ин-

терес, углублять понимание, а также могли вос-

производить и просматривать неоднократном не-

обходимые вариации и упражнения. Рациональное 
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использование инновационных технологий содей-

ствует совершенствованию технических навыков 

танцоров и уровня их физической подготовки. 

Применение инновационных технологий в трени-

ровочном процессе помогает оттачивать танце-

вальные движения высокой координационной 

сложности. 

Применение инновационных технологий обес-

печивает доступное и наглядное восприятие ин-

формации, содействует лучшему пониманию, по-

вышению мотивации и интереса. Мультимедиа 

технологии и видео записи танцевальных про-

грамм помогают танцором совершенствовать тех-

нику исполнения. 
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Integration of innovative technologies in dance sport 
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Abstract: the introduction of a new era of innovative technologies has had a significant impact on the development of so-

ciety. The advent and development of digital and interactive technologies has led to the emergence of new opportunities in the 

field of dancesport. In light of this context, new challenges emerge in dancesport. In order to evaluate existing technologies in 

terms of their effectiveness, it is necessary to study the function they provide, considering their feasibility and functionality for 

dancers and accessibility. 

In search of new artistic forms, dance uses modern technologies that turn the descriptive and expressive potential of dance 

into a limitless one. The emergence and development of new technologies has led to the emergence of new opportunities and 

challenges in the field of dancesport. Relevant literature and best practices have shown that the integration of innovative tech-

nologies in dancesport has accelerated its transformation. This article provides an analysis of the integration of innovative 

technologies in dance sport with the aim of its development, describing the characteristics of technologies, their advantages 

and application features. The article integrates the learning opportunities of innovative technologies in dance sport. To conduct 

the most effective training process, it is necessary to use innovative technologies. 

Keywords: innovative technologies, integration, multimedia, interactive technologies, athletes, coach, choreography 
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Методика развития ловкости у дзюдоистов 10-12 лет 

 

Мартынов А.В., 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
Аннотация: уровень развития ловкости в значительной мере определяет успешность спортивной подготовки 

начинающих дзюдоистов. Поэтому данная статья посвящена факторам развития ловкости в данном спортивном еди-

ноборстве, а также столь актуальному сегодня вопросу о совершенствовании методики развития этого физического 

качества именно в возрасте 10-12 лет. В связи с этим остро встал вопрос о необходимости  поиска наиболее рацио-

нальных  и эффективных путей совершенствования физических качеств дзюдоистов: высокий уровень развития  фи-

зических качеств в дзюдо является основой овладения различными двигательными действиями, успешной ориентации 

в процессе единоборства. Также в работе проведен обзор основных методических подходов к процессу тренировки: 

разнообразие движений, постепенное увеличение степени их координационной сложности, совершенствование спо-

собности к перестройке двигательной деятельности в неожиданно поменявшейся обстановке, развитие простран-

ственной, временной и силовой точности движений с опорой на улучшение двигательных восприятий, способность к 

преодолению нерациональной мышечной напряженности. Отдельно рассмотрены основные методы развития ловко-

сти на тренировках по дзюдо для спортсменов 10-12 лет: стандартно-повторное упражнение; вариативное упражне-

ние; игровой метод; соревновательный метод. Кроме того, особое внимание в статье отводится описанию эффектив-

ной технологии развития ловкости в рамках формирования физических качеств юных дзюдоистов – модульная техно-

логия  с использованием метода круговой тренировки. 

Ключевые слова: дзюдо, физические качества, двигательные способности, ловкость, методика развития, факторы 

развития ловкости, методические подходы, методы повышения уровня ловкости на тренировках по дзюдо, модульная 

технология, метод круговой тренировки 

 

Для цитирования: Мартынов А.В. Методика развития ловкости у дзюдоистов 10-12 лет // Modern Hu-
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В последние годы эксперты отмечают неуклон-

ное увеличение нагрузки на спортсменов в дзюдо: 

в стремлении к высшим результатам на соревно-

ваниях борцы тренируются до предела человече-

ских возможностей. Поэтому сегодня всё большее 

значение приобретает физическая подготовлен-

ность [4]. Это обусловлено также и изменившими-

ся в 2022 году правилами соревнований по борьбе 

дзюдо, введенными в Международной федерацией 

дзюдо [1]. Данные перемены фактически предъяв-

ляют требования существенно повысить зрелищ-

ность соревновательных поединков. Достигнуто 

это должно быть посредством увеличения актив-

ности и результативности дзюдоистов. Это обсто-

ятельство, в свою очередь  предполагает коррек-

цию всей системы подготовки борцов в дзюдо, где 

особое внимание должно быть уделено физиче-

ской подготовленности. 

В связи с этим остро встал вопрос о необходи-

мости  поиска наиболее рациональных  и эффек-

тивных путей совершенствования физических ка-

честв дзюдоистов. 

Высокий уровень развития  физических качеств 

в дзюдо выступает в качестве основы овладения 

различными двигательными действиями, успеш-

ной ориентации в процессе единоборства, когда 

уровень физической подготовки позволяет в доли 

секунды подобрать и осуществить наиболее раци-

ональное движение для эффективного атакующего 

или контратакующего приёма. 

В связи с этим сегодня активно ведется поиск 

новых подходов, способных раскрыть дополни-

тельные резервы  природных возможностей дзю-

доистов уже на начальных этапах подготовки – в 

10-12 лет, поскольку именно в этом возрасте 

наблюдаются сезитивные периоды развития дви-

гательных способностей [9]. 

Ловкость – признается самым сложным и мно-

гозначным физическим качеством, проявляющим-

ся как способность к освоению сложных по коор-

динации движений, к точности выполнения про-

странственных, силовых, временных и ритмиче-

ских характеристик конкретного движения; как 

способность к изменению двигательной деятель-

ности в соответствии с  меняющейся обстановкой. 

Борцы-дзюдоисты, обладающие высоким уров-

нем ловкости отличаются потенциалом к эффек-

тивному усвоению большего количества техниче-

ских действий, к их комбинации между собой, к 

перестройке движения соответственно ситуации 

[5]. 

Таким образом, к факторам, определяющим 

необходимость развития ловкости у дзюдоистов 

10-12 лет можно отнести необходимость: 

 развитие предрасположенности и навыков 

человека, занимающегося спортом, к обучению и 

восприятию новых навыков двигательного про-

цессп в рамках освоения дзюдо, либо других спор-

тивных секций; 
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 развитие навыка адаптации спортсмена к 

действиям противника в процессе борьбы; 

 изучение и практика использования прие-

мов дзюдо, а также развитие способности их ком-

бинирования в рамках ведения противоборства. 

Следует отметить, что выделяют ряд других 

критериев, по которым определяют уровень лов-

кости спортсменов, занимающихся дзюдо. К ним 

сожно отнести следующие: 

 способность разнообразно выстраивать 

тактику противоборства посредством примнения 

двигательной памяти; 

 межмышечная и внутримышечная коорди-

нация; 

 гибкость центральной нервной системы 

спортсмена (ЦНС человека способна адаптиро-

ваться под происходящее в процессе противоборт-

сва); 

 степень физического развития спортсмена; 

 умение предвосхищать атаки, а также за-

щитные действия соперника в процессе противо-

борства; 

 запрограммированность спортсмена на 

принятие четких и быстрых решений по ведению 

противоборства [7]. 

В тренировке дзюдоистов для развития ловко-

сти используются уже ставшие классическими, 

основные методические подходы, предложенные 

В.И.Лях. 

1. Разнообразие движений, постепенное уве-

личение степени  их координационной сложности: 

данный подход широко применяется в базовом 

физическом воспитании, а также на начальных 

этапах спортивного совершенствования. Так, при-

менение на практики новых двигательных навы-

ков позволяет молодому спортстмену в значитель-

ной степени развить и укрепить свой опыт. Отсут-

ствие новых разнообразных движений в трениро-

вочном процессе дзюдоиста неизбежно снизит 

эффективность их освоения и, соответственно, 

затормозит развитие ловкости. 

2. Развитие навыка адаптации к быстро изме-

няющимся условиям противоборства. 

3. Совершенствование точности, координа-

ции и сосредоточенности юного дзюдоиста. 

4. Способность к преодолению нерациональ-

ной мышечной напряженности. При излишней 

напряженности мышц проявляется дискоордина-

ция движений, ведущая к ухудшению показателей 

ловкости, а значит силы и быстроты, искажающая 

технику и способствующая преждевременному 

утомлению. Сегодня следует рассматривать два 

основных вида напряженности при переуттомле-

нии спортсмена. Точническая напряженность 

представляет собой гипертонус мышц спортсмена. 

Координационной напряженности свойственно 

неполное расслабление мышц или замедленность 

перехода их к расслаблению. 

Для развития ловкости на тренировках по дзю-

до для спортсменов 10-12 лет используются сле-

дующие методы [6]: 

1) стандартно-повторного упражнения; 

2) вариативного упражнения; 

3) игровой; 

4) соревновательный. 

Следует отметить, что для полноценного изу-

чения новых приемов в расках дзюдо применяют, 

как правило, стандартно-повторный метод, по-

скольку овладение такими движениями возможно 

лишь при большом количестве повторений в отно-

сительно стандартных условиях. 

Метод вариативного упражнения отличает бо-

лее широкое применение и  многочисленные раз-

новидности. Он подразделяется на два подметода: 

со строгой и нестрогой регламентацией вариатив-

ности действий и условий выполнения. 

Метод вариативного упражнения со строгой 

регламентацией составляют прием строго задан-

ного варьирования определённых характеристик 

или всего освоенного двигательного действия; 

прием изменения скорости по заданию или по вне-

запному сигналу темпа движений и т.п.; прием 

изменения исходного и конечного положения; 

прием выполнения упражнений с мячом из исход-

ного положения; прием варьирования конечных 

положений (например, осуществление броска мяча 

из исходного положения стоя – ловля мяча в по-

ложении сидя и наоборот); прием изменения спо-

соба выполнения действия (бег спиной, лицом 

вперед, боком по направлению движения и т.п.); 

прием «зеркального» выполнения упражнений 

(например, посредством смены маховой и толчко-

вой ноги и т.п.); прием выполнения ранее  освоен-

ных двигательных действий на фоне воздействий 

на вестибулярный аппарат; прием исключения 

зрительного контроля при выполнении упражне-

ний (с использованием специальных очков и т.п.) 

[3]. 

Эффективный метод развития ловкости у дзю-

доистов 10-12 лет – это игровой метод, который, 

как правило, используется в совокупности с до-

полнительными специализированными заданиями, 

к которым можно отнести: с выполнением упраж-

нений с  ограниченным временем, например.  

Игровой метод может и не предполагать  до-

полнительных заданий: при этом  двигательные 

задачи юный спортсмен должен определить и ре-

шить самостоятельно, с опорой на анализ  ситуа-

ции, ведь ловкость проявляются именно в умении 

рационального согласования движений частей те-

ла для решения той или иной двигательной задачи. 
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Однако в процессе повышения уровня ловкости 

юных дзюдоистов важно не допускать распро-

страненных методических ошибок, среди которых 

исследователи выделяют использование однооб-

разных упражнений, а также  упражнений, слож-

ность которых не соответствует уровню подготов-

ленности занимающихся, поскольку это может 

стать причиной травм и выгорания юных спортс-

менов как в физической, так и эмоциональной 

сферах. 

Все указанные методы объединяет инноваци-

онная модульная тренировка разработанная и опи-

санная О.В.Борисенко. Основу технологии состав-

ляют 12 модулей. Каждая координационная спо-

собность развивается в процессе проведения  обу-

чающего и развивающего модулей, продолжаю-

щихся в ходе 12 занятий. Данные согдули исполь-

зуются с целью интенсификации возможностей 

освоения новых двигательных умений спортсме-

нами, что в занчительной степени повышает уро-

вень их физической подготовки. Рассматриваемые 

модули состоят из чертыех отдельных станций, 

соответственно. Следует отметить, что длитель-

ность тренировки не превышает трицати минут, не 

считая разминки.  

Данная технология была разработана авторами 

для дзюдоистов 8-10 лет.  Исследователи полага-

ют, что именно данный возраст является наиболее 

благоприятным для формирования физических 

качеств и координационных способностей. [2] Ав-

торы, проводившие исследование эффективности 

данной технологии О.В. Борисенко, С.И.Логинов, 

Л.И. Лубышева полагают, что если на данном воз-

растном этапе не произошло эффективной заклад-

ки развития физических качеств, то дальнейшие 

меры в данном направлении не будут успешными. 

Однако мы считаем целесообразным использо-

вание принципа модульной технологии с исполь-

зованием метода круговой тренировки, эффектив-

ным для повышения уровня ловкости в отношении 

дзюдоистов 10-12 лет, при условии осуществления 

полноценного тренировочного процессе на более 

ранних этапах. В связи с этим мы планируем про-

ведение экспериментального исследования на ба-

зе…., в ходе которого будет реализована данная 

технология. 
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Methods of dexterity development in 10-12 year old judoists 

 

Martynov A.V., 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

 
Abstract: the level of dexterity development largely determines the success of sports training of novice judoists. Therefore, 

this article is devoted to the factors of dexterity development in this martial art, as well as the issue of improving the methods 

of developing this physical quality at the age of 10-12 years, which is so relevant today. In this regard, the question of the need 

to find the most rational and effective ways to improve the physical qualities of judoists has become acute: a high level of de-

velopment of physical qualities in judo is the basis for mastering various motor actions, successful orientation in the process of 

martial arts. The paper also reviews the main methodological approaches to the training process: a variety of movements, a 

gradual increase in the degree of their coordination complexity, improving the ability to rebuild motor activity in an unexpect-

edly changed environment, the development of spatial, temporal and power accuracy of movements based on improving motor 

perceptions, the ability to overcome irrational muscle tension. The main methods of dexterity development in judo training for 

athletes aged 10-12 years are considered separately: standard-repeated exercise; variable exercise; game method; competitive 

method. In addition, special attention is paid in the article to the description of an effective technology for the development of 

dexterity within the framework of the formation of physical qualities of young judoists – modular technology using the circular 

training method. 

Keywords: judo, physical qualities, motor abilities, dexterity, methods of development, factors of dexterity development, 

methodological approaches, methods of increasing the level of dexterity in judo training, modular technology, circular training 

method 
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Роль академически мобильного преподавателя в развитии  

«мягких» навыков студентов университета 

 

Серяпина Ю.С., старший преподаватель, 

Южно-Уральский государственный университет 

 
Аннотация: в статье анализируется вопрос о возможностях академически мобильного преподавателя университе-

та повысить эффективность своей профессиональной деятельности в условиях востребованности «мягких» навыков у 

специалистов 21 века. Ставится и решается вопрос о способах развития «гибких» навыков у студентов университета 

на примере курса «Деловой иностранный язык». Актуальность вопроса усиливается недостаточным уровнем сформи-

рованности «мягких» навыков у студентов 1-2 курсов. В сложившихся условиях академически мобильные преподава-

тели ставят целью модернизацию читаемых курсов для удовлетворения потребностей работодателей и государства в 

специалистах, владеющих не только «твердыми», но и «мягкими» навыками. В статье проводится обзор научных пуб-

ликаций по исследуемому вопросу. Методологическую основу исследования составили положения аксиологического 

и системного подходов. Описание результатов включает: определение понятий «академическая мобильность препода-

вателя» и «мягкие» навыки специалиста, описание методов и средств для развития надпрофессиональных навыков у 

студентов XXI века. Теоретическую значимость имеет исследование академической мобильности преподавателей, а 

также их роль в образовании студентов. Практическая значимость заключается в возможности применения предло-

женных методов и средств в преподавании других дисциплин. 

Ключевые слова: академическая мобильность, преподаватель университета, «мягкие» навыки, высшее образова-

ние, BANI-мир, будущие специалисты 

 

Для цитирования: Серяпина Ю.С. Роль академически мобильного преподавателя в развитии «мягких» 

навыков студентов университета // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 182 – 187. 

 

Экономическая и политическая ситуации XXI 

века, а точнее 2020 и 2022 годов подтвердили 

необходимость развития у будущих специалистов 

«мягких» навыков наравне с «твердыми» в рамках 

получения высшего образования. В период панде-

мии, а также обострения отношений между Росси-

ей и рядом мировых держав, те специалисты, ко-

торые владеют навыками адаптивности и гибко-

стью мышления, креативностью, навыками ком-

муникации и работы в команде, эмоциональным 

интеллектом, и т.д. намного быстрее нашли себя в 

«новом» мире: умения рассматривать проблемы с 

разных сторон, а также решать новые проблемы, 

абстрагироваться от неудач, быстрая адаптация в 

новых условиях и т.д. позволили этим специали-

стам занять те ниши, которые актуальны и востре-

бованы в новых геополитических и экономиче-

ских условиях.  

Изменились не только внешние условия, но и 

сами студенты: новое поколение получает инфор-

мацию (часто неструктурированную, непроверен-

ную, искаженную) из гаджетов, при этом редко 

обладая знаниями работы с информацией, соот-

ветственно преподаватель XXI века – это уже не 

только гуру в своей области, но и специалист, спо-

собный помочь студентам разобраться в том объ-

еме информации, которую они получают, а также 

научить искать, обрабатывать и использовать дан-

ные в своей сфере деятельности. Более того, новое 

поколение живет в виртуальной реальности, что 

приводит к плохо развитым навыкам социального 

взаимодействия, поэтому попадая в аудиторию, 

студентов необходимо обучать навыкам профес-

сиональной коммуникации, работы в команде, ве-

дению переговоров и т.д. Говоря о российском 

образовании, данные навыки нашли отражение во 

ФГОС 3++ в виде универсальных компетенций, 

которые необходимо развивать при изучении раз-

личных дисциплин [10]. Основная проблема, ко-

торую пытаются решить преподаватели в рамках 

своих дисциплин, это как перейти от сформиро-

вавшегося десятилетиями подхода трансляции 

знаний по определенной дисциплине, который 

направлен на формирование в основном «жест-

ких» навыков, к иному подходу, когда помимо 

получения теоретических и практических знаний 

студент сможет получать и развивать иные навы-

ки, которые позволят ему в будущем адаптиро-

ваться в любых условиях. Данный переход подни-

мает еще несколько важных вопросов: как встро-

ить в обучение определенной дисциплине разви-

тие «мягких» навыков, какие методы и технологии 

необходимо применять, чтобы обучение было 

максимально эффективным в обоих направлениях, 

и наконец, как в дальнейшем измерить развитие 

«мягких» навыков. 

В рамках нашего диссертационного исследова-

ния предложена система развития академически 

мобильных преподавателей университета, которые 

обладают качествами, позволяющими готовить 

специалистов, востребованных в XXI веке [7, 8, 9]. 

Уточненное в рамках исследования понятие ака-

демически мобильного преподавателя включает 

следующие качества: активность, способность 
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быстро реагировать на изменяющиеся условия, 

стремление к самореализации. На наш взгляд, 

преподаватель университета с активной жизнен-

ной позицией, способный адаптироваться к лю-

бым условиям, стремящийся к непрерывному об-

разованию сможет гибко подходить к изменяю-

щимся требованиям министерства образования, 

работодателей, требованиям времени в целом. 

В рамках данной статьи была поставлена цель 

рассмотреть роль академически мобильного пре-

подавателя в развитии «мягких» навыков студен-

тов. Задачи, которые были поставлены для дости-

жения цели, следующие:  

- рассмотреть сущность и содержание понятия 

«мягких» навыков; 

- обосновать необходимость развития академи-

ческой мобильности преподавателей университета 

для формирования «мягких» навыков у студентов; 

- проанализировать методы развития «мягких» 

навыков (на примере преподавания дисциплины 

«Деловой иностранный язык»). 

Запрос на развитие «мягких» навыков в выс-

ших учебных заведениях поступает от работодате-

лей. В рамках Южно-Уральского государственно-

го университета (ЮУрГУ) существуют программы 

целевого набора студентов, когда обучение сту-

дентов проводится на бюджетной основе под заказ 

предприятия, а также университет тесно сотруд-

ничает с работодателями, которые проводят отбор 

студентов для своего предприятия посредством 

прохождения практики или выполнения заказов во 

время учебного процесса на площадках ЮУрГУ. 

Обратная связь от работодателей показывает, что 

востребованными становятся те студенты, кото-

рые обладают развитыми коммуникативными 

навыками, умением самопрезентации, навыками 

критического мышления, умением решать постав-

ленные задачи нестандартным способом, работать 

в команде, быстро адаптироваться к новым усло-

виям, способность обучаться и т.д. Таким образом, 

из требований работодателей видно, что наличие 

«мягких» навыков у студентов является важным 

критерием при приеме на работу. Среди предпо-

сылок к данному запросу стоит отметить скорость 

развития науки и технологий, которая значительно 

превышает скорость обновления учебных про-

грамм в университетах. В результате, когда сту-

дент заканчивает обучение, часть знаний устаре-

вает. Именно поэтому «обучение на протяжении 

всей жизни» стало важной составляющей в работе 

каждого специалиста. При этом, именно «мягкие» 

навыки помогут выпускникам быстро адаптиро-

ваться в новых условиях и найти место своей бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Изучением «мягких» навыков занимались мно-

гие российский исследователи разных сфер дея-

тельности, как образования, так и бизнеса, среди 

которых Баринова О.В., Давлетшина Ю.М., Иво-

нина А.И., Чуланова О.Л., Чуркина М. А., Шипи-

лов В. и др. [1, 3, 11, 12]. Рассмотрев определения 

различных исследователей, мы можем сделать вы-

вод, что к «мягким» навыкам относятся: коммуни-

кативные навыки (О.В. Баринова, О.Л. Чуланова, 

М.А. Чуркина, В. Шипилов) [1, 3, 11, 12], управ-

ленческие (Д.А. Иванов, О.Л. Чуланова) [2, 3], 

навыки самоуправления (О.Л. Чуланова, В. Шипи-

лов) [3, 12], навыки мышления (О.В. Баринова, В. 

Шипилов) [1, 11]. В. Шипилов добавляет еще одну 

группу навыков в четырем вышеперечисленным – 

предпринимательские навыки [12]. Таким обра-

зом, «мягкие» навыки – это личностные и соци-

альные навыки, не относящиеся к узкопрофессио-

нальным знаниям и не связанные с конкретной 

профессиональной сферой деятельности, но при 

этом способствующие профессиональному разви-

тию, продвижению по карьерной лестницу, позво-

ляющие быть успешными и востребованными в 

своей профессиональной деятельности. 

Важным изменением во ФГОС 3++ стало вне-

сение развития надпрофессиональных компетен-

ций при изучении различных дисциплин в универ-

ситете. Данные изменения отражают тенденции в 

развитии высшего образования, с одной стороны, 

позволяют более гибко реагировать на запросы 

работодателей, с другой стороны. 

В рамках нашего диссертационного исследова-

ния было уточнено понятие академически мо-

бильного преподавателя. Преподаватель универ-

ситета XXI века должен быть мобильным, что 

значит обладать следующими качествами: актив-

ность (которая включает мотивационную готов-

ность, эмоциональный комфорт, коммуникатив-

ность, инициативность), способность адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям, стремление к 

непрерывному образованию [7]. Эти качества по-

могут преподавателям университетов подготовить 

студентов к реализации себя в быстроменяющемся 

мире. Этот мир получил название BANI-мир (Brit-

tle – хрупкий, Anxious – тревожный, Nonlinear – 

нелинейный, Incomprehensible - непостижимый) 

[4]) по аналогии с VUCA-мир (от англ. Volatility – 

нестабильность, Uncertainty – неопределенность, 

Complexity – сложность, Ambiguity – двусмыслен-

ность, неясность) [5]. Соответственно, для того, 

чтобы противостоять вызовам нового мира, специ-

алист должен обладать рядом надпрофессиональ-

ных навыков, что означает смену роли преподава-

теля: с одной стороны передать знания и научить 

работать с информацией, так как знаниевая часть 

остается важной составляющей в образовании, с 

другой стороны стать наставником, ментором, ку-

ратором, который поможет адаптироваться в ме-



Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук 2023, №7 

  
 

 184 

няющемся мире, стать более гибким, осознать 

свои способности и возможности, которые позво-

лят в будущем реализовать себя как профессиона-

ла. Тогда, говоря о хрупкости современного мира, 

преподаватель должен научить альтернативному 

мышлению, креативности, работе в команде, что-

бы студенты понимали, что при всей хрупкости 

мира есть возможности и перспективы развития. 

Следующий признак современного мира – тре-

вожность, которая непосредственно связана с 

окружающими человека событиями. Роль препо-

давателя заключается в том, чтобы научить сту-

дентов работать с информацией, понимать какая 

информация правдива, а какая фейковая, иными 

словами, осознанно подходить к восприятию по-

ступающей информации, то есть критически вос-

принимать информацию. Важно при этом, быть 

гибким и правильно оценивать свое эмоциональ-

ное состояние. Нелинейность современного мира – 

это отсутствие прямой связи между целью, дей-

ствиями и результатом. То есть преподаватель 

должен научить закладывать риски, продумывать 

различные альтернативные действия для достиже-

ния поставленной цели, таким образом, развивать 

креативность и критическое мышление. И, нако-

нец, непостижимость современного мира связана с 

разнообразием мнений и суждений, часто проти-

воречивых, которые не позволяют создать целост-

ную картину мира. Роль преподавателя в решении 

данного аспекта состоит в том, чтобы сформиро-

вать собственную устойчивую позицию, основы-

ваясь при этом на анализе и осмыслении различ-

ных точек зрения. Таким образом, можно сделать 

вывод, что роль преподавателя в BANI-мире уже 

не сводится к передаче знаний, так как объем зна-

ний увеличивается с каждым годом, и часто пре-

подаватель не успевает актуализировать весь объ-

ем курса. Преподаватель в современном мире учит 

работать с информацией из различных источни-

ков, анализировать ее в совместной групповой де-

ятельности, развивая навыки коммуникации, гиб-

кости мышления, адаптации к новым реалиям. 

По мнению специалистов, говоря о BANI-мире 

стоит говорить и о BANI-образовании, основными 

характеристиками которого являются: едьютей-

мент, персонализация образовательного простран-

ства, современные образовательные технологии 

(например, «перевернутый класс», проектная дея-

тельность, смешанное обучение и т.д.), мотивация 

студентов к деятельности, скачкообразность [6]. 

Итак, необходимость развития надпрофессио-

нальных, или «мягких», навыков у студентов для 

их успешной реализации в будущей профессии 

является обоснованной. При этом, для того чтобы 

формировать и развивать «мягкие» навыки у сту-

дентов, преподаватель должен сам обладать необ-

ходимыми качествами: коммуникативностью, кре-

ативностью, адаптивностью, стремлению к само-

реализации в академической среде, иными слова-

ми, быть академически мобильным специалистом. 

Основой для разработки новых курсов и кор-

ректировки читаемых курсов для студентов стали 

системный и аксиологический подходы. Согласно 

системному подходу с учетом целей развития уни-

версальных и профессиональных компетенций у 

студентов были выявлены необходимые компо-

ненты курсов: коммуникативный, креативный, 

аналитический, управленческий, которые опреде-

ляют содержание образования. Выделенные ком-

поненты взаимодействуют между собой посред-

ством связей двустороннего направления, что по-

казывает взаимное влияние компонентов друг на 

друга. Аксиологический подход является ценност-

ным ориентиром для разработки содержания и 

подбора методов и средств, способствующих эф-

фективному формированию и развитию «мягких» 

навыков студентов. 

Далее, раскроем наглядно практическую реали-

зацию поставленной задачи развития «мягких» 

навыков на примере курса «Деловой иностранный 

язык». В разработанном курсе для студентов Юж-

но-Уральского государственного университета 

внесены мероприятия, формирующие навыки 

коммуникации, управления и самоуправления, а 

также мышления (критического, аналитического, 

креативного). Данные виды образовательной дея-

тельности полностью коррелируют с требования-

ми ФГОС 3++ и отражены в образовательных про-

граммах и сопутствующих онлайн курсах. 

Приведем ряд примеров заданий, направленных 

на формирование и развитие тех или иных «мяг-

ких» навыков и активно применяемых в рамках 

курса «Деловой иностранный язык»: 

o ролевая игра (на примере направления 

«Гостиничное дело») «Решение проблем, 

возникающих у постояльцев гостиницы». Цель: в 

игровой форме воссоздать реальную ситуацию и 

найти способы решения проблемы. Каждый 

студент хорошо понимает, что предлагаемая 

ситуация является конфликтной, при этом в своей 

будущей профессии выпускникам придется искать 

мирные решения данного конфликта. В данной 

ролей игре тренируются навыки устной 

иноязычной речи (коммуникативные), навыки 

поведения в конфликтной ситуации 

(аналитическое мышление, самоуправление), 

поиск различных вариантов решений 

сложившейся ситуации (креативное мышление); 

o деловая переписка (на примере направления 

«Менеджмент»): данное задание предполагает 

ответ на предложенное письмо, в котором клиент 

жалуется на некачественный поставленный товар. 
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Цель: развить навыки формальной письменной 

речи. Студенты в лаконичной форме, используя 

формальную иноязычную речь, должны 

отреагировать на полученное письмо. Благодаря 

деловой переписке, студенты учатся кратко и 

точно выражать мысль (коммуникативные навыки, 

аналитическое мышление), в положительном 

ключе отвечать недовольным клиентам (навыки 

самоуправления), искать различные способы 

решения проблемы (креативное мышление); 

o презентация (на примере направления 

«Туризм») «Индустрия туризма». Цель 

мультимедийной презентации: визуальное 

представление исследуемой докладчиком темы, 

результатов его деятельности. Студенты 

подбирают материал по предложенной теме и 

знакомят с ним своих одногруппников. 

Мультимедийная презентация включает: устную 

речь на иностранном языке (коммуникативные 

навыки), отбор информации для доклада 

(критическое и аналитическое мышление), 

визуальное оформление презентации (креативное 

мышление), доклад в аудитории (управление 

вниманием аудитории и самоуправление своими 

эмоциями), ответы на вопросы аудитории 

(коммуникативные навыки, аналитическое 

мышление); 

o проект (на примере направления 

«Мехатроника и робототехника») «Мой стартап». 

Цель проекта: совместная разработка продукта и 

представление результатов деятельности на 

иностранном языке. Студенты в команде 

придумывают продукт или приложение в рамках 

своей специальности и предлагают способы его 

реализации. При работе над проектом студенты: 

учатся работать в команде (коммуникативные 

навыки, навыки управления и самоуправления), 

разрабатывают продукт или приложение 

(креативное мышление), анализируют рынок 

похожих продуктов и приложений (критическое и 

аналитическое мышление), представляют 

результаты своей деятельности (коммуникативные 

навыки, креативное мышление); 

o дискуссия (на примере «Энергетического 

направления») «Возобновляемые источники 

энергии: ЗА и ПРОТИВ». Цель дискуссии: 

проанализировать эффективность возобновляемых 

источников энергии. Студенты в командах 

рассматривают различные виды возобновляемых 

источников энергии и обсуждают их 

эффективность как источника энергии. В рамках 

дискуссии студенты: работают в команде 

(коммуникативные навыки, навыки управления и 

самоуправления), анализируют эффективность 

(критическое и аналитическое мышление), 

дискутируют с другими командами 

(коммуникативные навыки, критическое и 

аналитическое мышление). 

o кьюбинг (на примере направления 

«Гостиничное дело») «Открытие новой гостиницы 

в нашем регионе. Цель: рассмотреть тему с разных 

сторон для анализа поставленной задачи. 

Студенты исследуют проблему с шести ракурсов 

(по количеству сторон на кубике): свойства 

проблемы (описание), сравнение с другими 

схожими объектами, ассоциации (которые 

приходят в голову, когда занимаешься вопросом 

открытия гостиницы), анализ проблемы 

(составляющие проблемы открытия гостиницы), 

использование (чем может быть полезна новая 

гостиница), оценка (чем проект может быть 

интересен). В рамках кьюбинга студенты: 

работают команде (коммуникативные навыки, 

навыки управления и самоуправления), создают 

новый продукт (креативное мышление), 

рассматривают проблему с разных сторон 

(критическое и аналитическое мышление), 

представляют результаты своей деятельности 

(коммуникативные навыки, креативное 

мышление); 

o фрирайтинг (на примере направления 

«Мехатроника и робототехника») «Искусственный 

интеллект в нашей жизни». Цель: раскрыть тему в 

течении 15 минут, фокусируясь на смысле и не 

обращая внимание на ошибки. Студенты на 

протяжении 15 минут без остановок пишут идеи, 

возникающие по поводу поставленного вопроса. В 

рамках фрирайтинга студенты: развивают навыки 

письменной речи (коммуникативные навыки, 

навыки самоуправления: временем), анализируют 

поставленную проблему (критическое и 

аналитическое мышление), предлагают решение 

поставленной проблемы (креативное мышление). 

По завершению курса студентом было 

предложено ответить на вопросы анкеты, 

составленной для получения обратной связи. 

Результаты анкетирования показали 

положительное отношение к предлагаемым 

заданиям, желание представить результаты работы 

в интересной для аудитории форме, потренировать 

навыки публичного выступления. При этом, 

студенты отметили, что ряд преподавателей редко 

используют инновационные методы на занятиях, 

некоторые нацелены на развитие только 

«твердых» навыков, в силу чего интерес к 

предмету пропадает. Это говорит о том, что 

преподаватели не стремятся к развитию 

собственной академической мобильности, и как 

следствие, студенты менее вовлечены в 

образовательный процесс. 

Анкетирование доказало важную роль 

академически мобильного преподавателя в 
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развитии надпрофессиональных навыков: 

преподаватели, которые сами стремятся к 

саморазвитию и самореализации, эффективнее 

вовлекают студентов в образовательный процесс. 

Как следствие, студенты охотнее участвуют в 

научной деятельности, бизнес-инкубаторах, 

создают свои старт-апы, и т.д., что помогает 

выпустить востребованного на рынке труда 

специалиста. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению актуальных проблем и перспектив развития физической 

культуры в России с учетом сложившихся общественно-политических реалий. В нынешних условиях физическая 

культура играет особенно важную роль, поскольку способствует гармоничному развитию подрастающего поколения. 

Здоровый образ жизни в настоящее время рассматривается в качестве приоритетного направления социально-

экономического развития Российской Федерации. Тем не менее, развитие физической культуры в России сталкивается 

с рядом проблем, которые требуют безотлагательного решения. Автор приходит к выводу о том, что распространение 

идей здорового образа жизни должно осуществляться на постоянной основе через разные каналы связи. Данная работа 

должна проводиться посредством пропаганды и информирования, а также внедрения и закрепления в сознании каж-

дого члена российского общества идеи о важности занятий физической культурой и спортом, поскольку именно бла-

годаря этим занятиям обеспечивается формирование устойчивой привычки к здоровому образу жизни. В статье под-

черкивается тот факт, что для формирования устойчивого интереса представителей разных групп российского обще-

ства к здоровому образу жизни через занятия физической культурой и спортом необходимо создание необходимых 

условий. 
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Введение 

На нынешнем этапе развития в перечень глав-

ных приоритетных направлений стратегического 

развития Российской Федерации входит приобще-

ние населения страны к здоровому образу жизни. 

В соответствии с Указом Президента «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», в 

качестве одной из первоочередных задач в аспекте 

воспитания здорового общества предусматривает-

ся повышение количества граждан страны, кото-

рые придерживаются идей здорового образа жиз-

ни систематически занимаются физической куль-

турой и спортом. В качестве целевого показателя в 

этом направлении было определено 55 процентов 

[7]. В ряде работ предлагается включить физиче-

ское здоровье нации как неотъемлемый компонент 

национальной идеи России на современном этапе 

[1, 4]. Физическая культура рассматривается ис-

следователями как важнейший фактор, который 

определяет и обеспечивает поддержание и сохра-

нение здорового функционирования человеческо-

го организма в физическом и ментальном аспектах 

на основе активной и регулярной двигательной 

активности. Как результат, общество имеет актив-

ного и здорового гражданина, способного прино-

сить пользу обществу. 

Для решения актуальной на сегодняшний день 

задачи приобщения членов российского общества 

к соблюдению стандартов здорового образа были 

разработаны и претворяются в жизнь комплексные 

государственные программы по развитию физиче-

ской культуры и спорта на разных уровнях. Дан-

ные программы разрабатываются, прежде всего, 

на основе программно-целевого подхода, в соот-

ветствии с которым далее определяются этапы их 

реализации и устанавливаются целевые показате-

ли, достижение которых обеспечит воспитание 

здорового российского общества. При этом следу-

ет признать, что несмотря на активно проводимую 

работу по пропаганде идей здорового образа жиз-

ни среди населения страны, в реализации государ-

ственных программ по развитию физической 

культуры и спорта на разных уровнях имеют ме-

сто проблемы. К ним можно отнести, в частности, 

некорректную постановку целей и определение 

целевых показателей (занижение или завышение), 

что ведет в результате к их невыполнению. Остро 

стоит на сегодняшний день и проблема снижения 

интереса к занятиям физической культурой и 

спортом среди молодежи. Эти проблемы требуют 

более тщательной проработки и безотлагательного 

решения. 
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Основная часть 
Прежде чем приступить к анализу существую-

щих проблем и перспектив развития физической 

культуры в современной России, обратимся к де-

финиции базового понятия в рамках данного ис-

следования. Например, исследователь Ю.Д. Яку-

бов трактует физическую культуру как 

«…культуру оптимизации физического состояния 

и развития человека». При этом важно отметить, 

что значимым условием выступает реализация оп-

тимизации на основе адекватно отлаженной в дан-

ном отношении двигательной деятельности, а вме-

сте с тем и как культуру содействия на этой осно-

ве психическому развитию личности в соответ-

ствии с запросами общества [8]. 

Значение физической культуры для развития 

человеческого здоровья как высшего социально-

экономического приоритета любой страны не под-

вергается сомнению. В настоящее время продви-

жению идей здорового образа жизни через регу-

лярные занятия спортом в Российской Федерации 

уделяется значительное внимание на всех уровнях 

власти. В последние десятилетия в стране активно 

пропагандируются идеи здорового образа жизни, 

проводится комплексная работа по реализации 

положений, связанных с формированием физиче-

ски активного общества, опорой на федеральные 

нормативно-правовые акты, регулирующие дея-

тельность в данном направлении. Все это свиде-

тельствует о важной и значимой роли, которая 

придается властями страны вопросам развития 

физической культуры и спорта как неотъемлемого 

компонента формирования здоровой нации. 

В качестве стратегических направлений отрас-

левых программ по формированию физически ак-

тивного населения РФ выступают следующие: 

1) организация физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий для населе-

ния; 

2) осуществление мер по пропаганде и инфор-

мированию, направленных на убеждение предста-

вителей разных групп общества в важности заня-

тий физической культурой и спортом; 

3) расширение количества людей, вовлеченных 

в занятия физической деятельностью, за счет 

предлагаемого разнообразия физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых меропри-

ятий; 

4) постоянное развитие и обновление общедо-

ступной спортивной инфраструктуры [6, 7]. 

Тем не менее, исследователи констатируют ак-

туальную на сегодняшний день тенденцию сниже-

ния физкультурной активности молодых людей. 

Важно отметить, что эта тенденция носит обще-

мировой, глобальный характер. В частности, со-

гласно имеющимся статистическим данным, в 

России регулярно занимаются физической культу-

рой и спортом занимаются только 15% населения 

[3]. И это происходит на фоне значительных до-

стижений российского спорта на мировой арене, а 

также повышенного внимания государства к во-

просам развития спорта на разных уровнях. 

По мнению Е.А. Бобровского, основными про-

блемами в развитии сферы физической культуры и 

спорта, выступают следующие: 

1) низкая укомплектованность бюджетных 

учреждений кадрами, имеющими необходимую 

профессиональную подготовку; 

2) недостаточное количество объектов спор-

тивной инфраструктуры для занятий физической 

культуры в шаговой доступности для разных 

групп населения с учетом их возрастных и физи-

ческих особенностей (футбольные, баскетбольные, 

волейбольные площадки, площадки для воркаута, 

теннисные столы и т.д.) [2]. 

На наш взгляд, первая проблема решается через 

систему профессиональной подготовки кадров, 

обеспечения специалистов возможностью повы-

шать свою профессиональную квалификацию на 

регулярной основе посредством участия в курсах 

по повышению квалификации, тематических се-

минарах, творческих группах, а также четко про-

работанной системы материального и нематери-

ального стимулирования сотрудников. 

Прирост доли населения, активно занимающе-

гося физической культурой и спортом на регуляр-

ной основе, демонстрирует прямую зависимость 

от наличия и доступности объектов спортивной 

инфраструктуры вне зависимости от места прожи-

вания граждан. В этой связи остро встает пробле-

ма значительных различий в обеспеченности насе-

ления объектами спортивной инфраструктуры в 

масштабах страны [4]. Иными словами, высокая 

концентрация этих объектов наблюдается в круп-

ных городах, в то время как в небольших населен-

ных пунктах (поселки, деревни, села) имеет место 

дефицит объектов спортивной инфраструктуры, 

что имеет своим результатом снижение в таких 

пунктах количества приверженцев здорового об-

раза жизни, занимающихся физической культурой 

на постоянной основе. Решение данной проблемы, 

на наш взгляд, находится в плоскости местных 

органов власти. 

Еще одним немаловажным направлением в ре-

шении задачи повсеместного приобщения россиян 

к занятиям физической культурой и спортом вы-

ступает их включение в образовательный план 

всех без исключения учреждений образований. 

Представляется недостаточным только включение 

в образовательный план дополнительных часов 

учебных занятий о физической культуре для при-

общения разных групп населения РФ к занятиям 
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спортом. На наш взгляд, необходима организация 

мероприятий физкультурно-оздоровительного и 

массового-спортивного характера на регулярной 

основе на различных уровнях: на уровне учрежде-

ния образования, региона, страны и т.д., которые 

доказали свою эффективность в аспекте стимули-

рования граждан к занятиям физической культу-

рой и спортом. 

Развитие физически активной личности высту-

пает важнейшим аспектом образования, и в до-

стижении этой цели важную роль играет индиви-

дуальная работа с подрастающим поколением, ко-

торая предполагает учет физиологических склон-

ностей и физических способностей учащихся и 

воспитание мотивации к самостоятельным физи-

ческим упражнениям вне рамок учебного процес-

са. 

Эффективное повышение качества преподава-

ния физической культуры в условиях учебных за-

ведений требует трансформаций как в аспекте 

формы, так и методики занятий по физическому 

воспитанию с целью повышения уровня основных 

физических качеств и двигательных способностей, 

укрепления здоровья обучающихся. 

В дополнение к этим усилиям важно пропаган-

дировать и распространять информацию о пре-

имуществах здорового образа жизни среди всех 

групп населения, независимо от возраста или со-

циального статуса. Это требует активного исполь-

зования всех доступных каналов коммуникации, 

позволяющих охватить широкую аудиторию и по-

высить осведомленность о важности регулярной 

физической активности. Высокий потенциал в 

этом аспекте принадлежит известным персонам в 

разных областях (творчество, наука, спорт и т.д.), 

которые бы на личном примере демонстрировали 

актуальность регулярных занятий физической 

культурой. 

К актуальным проблемам, связанным с разви-

тием физической культуры в современной России, 

относится и индивидуализация процесса приоб-

щения населения к идеям здорового образа жизни 

и занятием спортом. В этой связи эффективным 

нам видится выстраивание индивидуальной обра-

зовательной траектории (ИОТ) для обучающихся в 

аспекте приобщения их к занятиям физической 

культурой и спортом.  

ИОТ трактуется как «персональный путь до-

стижения поставленной образовательной цели 

конкретным учащимся, соответствующий его спо-

собностям, мотивам, интересам и потребностям» 

[5]. 

Целью выстраивания ИОТ в аспекте приобще-

ния обучающихся к идеям здорового образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом на 

регулярной основе выступает освоение ими соци-

ально-средовых условий, необходимых для рас-

крытия их возможностей в соответствии с имею-

щими потребностями и запросам. 

Основу построения индивидуальной траекто-

рии в процессе приобщения подрастающего поко-

ления к занятиям физической культурой и спортом 

составляет личностно-ориентированный или диф-

ференцированный подход. В методической лите-

ратуре признается понимание личностно-

ориентированного подхода как подхода, который 

строится с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося, его склонностей и способностей, 

интересов и потребностей. Положенный в основу 

процесса приобщения к идеям здорового образа 

жизни дифференцированный подход, с одной сто-

роны, позволит принимать во внимание актуаль-

ный уровень физического развития обучающихся, 

а с другой – разработать траекторию их индивиду-

ального физического развития.  

Построение и реализация индивидуальной об-

разовательной траектории представляет собой си-

стему, которая состоит из взаимосвязанных эта-

пов, каждый из которых имеет свои промежуточ-

ные цели и задачи: 

1) этап подготовки. На этом этапе происходит 

разработка и создание в учреждении образования 

пространства, необходимого для организации за-

нятий физической культурой в разных режимах 

(массовом, групповом, индивидуальном). Также 

на этом этапе проводится активная работа по про-

паганде идей здорового образа жизни, формирует-

ся и развивается мотивация потенциальных участ-

ников физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти к практическому участию в ней.  

На этом этапе осуществляется диагностическая 

работа с целью определения индивидуальных осо-

бенностей, физических возможностей личности. 

Также происходит определение интересов и за-

просов участников физкультурно-оздорови-

тельной деятельности, их целей занятий физиче-

ской культурой; 

2) этап проектирования, на котором происходит 

разработка индивидуальной траектории участни-

ков физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Планируемый период может варьироваться в зави-

симости от определенных на предшествующем 

этапе запросов и целей. Этот этап также соотно-

сится с отбором приемов и методов, определение 

режима занятий физической культурой; 

3) этап реализации разработанного пути разви-

тия участников физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Важно отметить, что при необходи-

мости в ИОТ могут вноситься изменения с учетом 

сложившихся обстоятельств; 

4)  аналитический этап предполагает анализ 

проведенной работы за определенный период с 
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последующим решением о продолжении реализа-

ции ИОТ или внесении в нее изменений, дополне-

ний. 

Этапы построения и реализации индивидуаль-

ной траектории при работе по приобщению участ-

ников физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти к занятиям физической культурой представле-

ны на рис. 1. 

 
Рис. 1. Этапы построения индивидуальной траектории при работе по приобщению 

участников физкультурно-оздоровительной деятельности к занятиям физической культурой 
 

Заключение 
В настоящее время в Российской Федерации 

остро стоит вопрос качественного развития физи-

ческой культуры, приобщения широких слоев 

населения к идеям здорового образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом на по-

стоянной основе. Основными проблемами высту-

пает недостаточный уровень подготовки специа-

листов в сфере физкультурно-оздоровительной и 

массово-спортивной деятельности, проблемы с 

обеспечением населения необходимым количе-

ством объектов спортивной инфраструктуры, не-

достаточная популяризация физической культуры 

среди подрастающего поколения, а также недоста-

точный уровень индивидуализации процесса при-

общения населения к идеям здорового образа жиз-

ни и занятием спортом. 

В заключении считаем необходимым отметить, 

что для приобщения членов российского общества 

к занятиям физической культурой и спортом, 

формированию и развитию у них мотивации к со-

хранению и повышению качества физического и 

ментального здоровья следует привлекать воз-

можности всех имеющихся в настоящее время ка-

налов и ресурсов, поскольку сохранение и повы-

шение качества здоровья населения выступает 

обязательным приоритетным направлением стра-

тегического развития для российского общества и 

государства на ближайшие десятилетия. 
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Abstract: this article is devoted to the consideration of current problems and prospects for the development of 

physical education in Russia, taking into account the prevailing socio-political realities. In the current conditions, 

physical education plays a particularly important role, since it contributes to the harmonious development of the 

younger generation. A healthy lifestyle is currently considered as a priority direction of socio-economic develop-

ment of the Russian Federation. Nevertheless, the development of physical education in Russia faces a number of 

problems that require urgent solutions. The author comes to the conclusion that the dissemination of healthy life-

style ideas should be carried out on an ongoing basis through various communication channels. This work should 

be carried out through propaganda and information, as well as the introduction and consolidation in the minds of 

every member of Russian society of the idea of the importance of physical education and sports, since it is thanks 

to these activities that the formation of a stable habit to a healthy lifestyle is ensured. The article emphasizes the 

fact that in order to form a sustainable interest of representatives of different groups of Russian society in a healthy 

lifestyle through physical education and sports, it is necessary to create the necessary conditions. 
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Аннотация: на актуальность настоящего исследования указывает тот факт, что количество травм, полученных 

пожарными при выполнении ими своих служебных обязанностей, превышает в четыре раза количество травм у со-

трудников, задействованных в сфере тяжелой промышленности. В связи с этим представляется актуальным введение 

в подготовку курсантов противопожарных служб симуляторов, представляющих собой безопасную, этичную и эконо-

мически эффективную альтернативу практическим занятиям. Цель настоящего исследования: проанализировать, ка-

ким образом симуляторы могут быть использованы при обучении будущих сотрудников противопожарных служб. 

Указанная цель опосредует выполнение следующих задач: раскрыть содержание терминов "симулятор" и "моделиро-

вание"; обозначить, что представляют собой "серьезные игры"; проанализировать модель «Walkthru-CFAST»; проана-

лизировать модель "CAVE", привести результаты исследования шведских исследователей, подтверждающих эффек-

тивность внедрения указанного симулятора в образовательный процесс курсантов противопожарных служб. Матери-

альную основу исследования составили работы следующих авторов: В.В. Булгаков, С.Н. Шварц-Зиндер, С.М. Уолтон, 

Т. Суси, А.Дж. Стэплтон, М. Лебрам, Р. Буковски, Р.Д Пикок. В результате сделаны следующие выводы. Модель 

«CFAST» позволяет моделировать следующие характеристики пожара: концентрация газов; изменение температуры; 

высота слоя дыма, образующегося во время пожара в жилом помещении, состоящем из нескольких комнат. Несмотря 

на высокую скорость вычислений указанной модели, в действительности скорость обеспечивалась упрощением физи-

ческих показателей и геометрических особенностей помещения. На сегодняшний день модель является устаревшей. 

Симулятор «CAVE» (Cave Automatic Virtual Environment) позволяет моделировать тринадцать сценариев для обучения 

курсантов поиску и спасению гражданского населения с использованием дыхательных аппаратов. В результате срав-

нения показателей экспериментальной и контрольной группы приходим к выводу, что введение указанного симулято-

ра в образовательный процесс курсантов противопожарных служб является актуальной мерой. 

Ключевые слова: симулятор, моделирование, курсанты, противопожарная служба, виртуальная реальность 

 

Для цитирования: Шкитронов М.Е., Сорокин И.А. Использование симуляторов в обучении сотрудни-

ков противопожарных служб // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 193 – 196. 

 

Необходимо говорить о том, что на сегодняш-

ний день симуляторы, представляющие собой ин-

терактивные модели, имитирующие реальные си-

туации, активно внедряются в образовательный 

процесс. Причина этого заключается в следую-

щем. Использование симуляторов представляется 

актуальной мерой при обучении тем навыкам, 

успешность выполнения которых находится в за-

висимости от практического опыта. В первую оче-

редь, речь идет о военной и противопожарной 

службах. 

С.М. Уолтон, апеллируя к статистическим дан-

ным, предоставленным Международной ассоциа-

цией пожарных, утверждает, что сотрудники про-

тивопожарных служб получают в четыре раза 

больше травм чем люди, чья трудовая деятель-

ность имеет место на объектах тяжелой промыш-

ленности [0]. Причем каждый третий пожарный 

получает травму непосредственно при исполнении 

им своих служебных обязанностей. Полагаем, что 

на сегодняшний день преподаватели, давая теоре-

тический материал «в классе», стремятся также 

включить в образовательный процесс реальные 

пожарные учебные сценарии. Проблема заключа-

ется в том, что такие сценарии требуют задейство-

вания большого количества ресурсов, а именно: 

дополнительное привлечение педагогов; специа-

лизированные учебные помещения; моделирова-

ние учебных сценариев. 

Моделирование (которое включает в себя так-

же использование симуляторов и тренажеров) 

представляет собой безопасную, этичную и эко-

номически эффективную альтернативу практиче-

ским занятиям, так как оно предоставляет обучае-

мым возможность тренироваться до достижения 

ими определенного уровня компетентности. Ис-

пользуя симуляции (например, виртуальные зда-

ния и виртуальное окружение), обучающиеся мо-

гут взаимодействовать с изменяющейся окружа-

ющей средой, моделировать различные рабочие 

сценарии, а также оценивать, насколько проект 

здания является разумным с точки зрения без-

опасности. Виртуальная симуляция позволяет 

обучающимся заполнять пробелы в своих теоре-

тических знаниях, что становится возможным бла-

годаря моделированию таких условно «реальных» 

ситуаций, воссоздание которых в реальной жизни 
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невозможно в силу больших финансовых и вре-

менных затрат. 

Растущая популярность видеоигр привела к то-

му, что в последнее время стали активно приме-

няться технологии, основанные на видеоиграх, в 

преподавании и обучении сотрудников противо-

пожарных служб. Шведский исследователь Т. Су-

си называет видеоигры, используемые для полу-

чения образования, «серьезными играми», так как 

они позволяют обеспечить высокий уровень ин-

терактивности и вовлеченности (курсантов и сту-

дентов), достижение которых представляется не-

возможным традиционными способами [9]. А. 

Стэплтон в связи с этим высказывал точку зрения, 

согласно которой, в отличие от традиционных 

сред обучения, где преподаватель контролирует 

процесс обучения, «серьезные игры» и виртуаль-

ные симуляции представляют собой образователь-

ный подход, ориентированный на обучающегося 

[8]. В результате курсант противопожарной служ-

бы может контролировать образовательный про-

цесс через взаимодействие с ситуацией, используя 

критическое мышление. 

В.В. Булгаков утверждает, что появление «се-

рьезных игр» привело к тому, что преподаватели, 

принимающие участие в развитии образователь-

ных процессов в области пожаротушения, попыта-

лись использовать игровые методы для обучения 

курсантов и действующих пожарных [1]. Многие 

из используемых в настоящее время симуляторов 

пожаротушения в основном направлены на: обу-

чение использованию дыхательных аппаратов; 

систематическому поиску гражданских в задым-

ленном помещении; подавлению огня; коммуни-

кацию между пожарными во время выполнения 

спасательных работ; образование в области без-

опасности. В то же время другие симуляторы бы-

ли разработаны с целью улучшения инженерной 

безопасности и проектирования зданий [6]. 

Несмотря на то, что последние симуляторы не 

разрабатывались с целью обучения курсантов про-

тивопожарных служб, программное обеспечение 

(далее – ПО), лежащее в их основе и позволяющее 

предсказывать поведение огня в помещении, пред-

ставляет интерес в рамках настоящего исследова-

ния. 

Необходимо говорить о том, что Р. Буковски и 

К. Секвин были одними из первых исследовате-

лей, которые еще в 1997 году создали симулятор 

поведения огня, представлявший интерес для кур-

сантов противопожарных служб [4]. Авторы со-

единили интерактивную систему визуализации 

«Walkthru» в режиме реального времени с моде-

лью «CFAST» («Consolidated Model of Fire and 

Smoke Transport»). Последняя модель изначально 

использовалась для моделирования концентрации 

газов, температуры и высоты слоя дыма, образу-

ющегося во время пожара в жилом помещении с 

несколькими комнатами [7, c. 20-22]. Прогнозиру-

емые данные передавались в систему визуализа-

ции «Walkthru», которая была настроена на предо-

ставление информации пользователю в различных 

режимах в зависимости от цели упражнения. Ско-

рость вычислений «CFAST» относительно высока, 

что делает программу пригодной для обучения 

курсантов. Однако проблема заключается в сле-

дующем: скорость вычислений достигается за счет 

значительного упрощения физики, а также за счет 

упрощения геометрических особенностей поме-

щения. 

При этом С.Н. Шварц-Зиндер в рамках своего 

исследования делает вывод о том, модель 

«Walkthru-CFAST» представляет интерес для кур-

сантов противопожарных служб, так как она поз-

воляет оценить эффективность установленных в 

здании систем безопасности, а также оценить то, 

насколько отдельно взятые элементы конструкции 

здания отвечают требованиям противопожарной 

безопасности [2]. Хотя ПО для моделирования зон 

«CFAST» все еще широко используется инженер-

ным сообществом для компьютерного прогнози-

рования поведения огня, на сегодняшний день это 

ПО устарело. 

Исследования шведских ученых привели к раз-

работке «Sidh», симулятора, использующегося за 

рубежом для подготовки спасателей и курсантов 

противопожарных служб. Указанный симулятор 

использует среду виртуальной реальности с по-

гружением «CAVE» (Cave Automatic Virtual 

Environment) для моделирования тринадцати реа-

листичных ситуаций для обучения курсантов по-

иску и спасению гражданского населения с ис-

пользованием дыхательных аппаратов [5]. В 

«CAVE» обучающийся находится в окружении 

четырех экранов с фиксированным положением, 

которые обеспечивают стереоскопическую 3-D 

визуализацию. Интерактивная аудиовизуальная 

среда, позволяющая смоделировать ситуации по-

вышенного стресса, предназначена для имитации 

физических и психологических нагрузок, связан-

ных с поиском и спасением людей в задымленной 

среде. Таким образом, тело курсанта адаптируется 

к новым нагрузкам во время игры. Успешность 

адаптации, в свою очередь, находится в зависимо-

сти от времени, затраченного на выполнение зада-

ния. 

После разработки симулятора для участия в 

эксперименте был привлечен 31 курсант противо-

пожарной службы. Участники были разделены на 

две группы: экспериментальная группа получила 

два тридцатиминутных сеанса игры в «Sidh», по-

сле чего была проведена поисковая операция в 
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учебном центре. Другая группа (контрольная 

группа) начала с поискового задания, а затем про-

вела одно занятие по игре в «Sidh». За успехами и 

неудачами курсантов следила подвешенная к по-

толку камера. После каждой сессии курсанты от-

читывались о собственных ощущениях. Сравнение 

данных экспериментальной и контрольной групп 

позволило сделать вывод о том, что симулятор 

обеспечил приятный опыт и успешно дополнил 

традиционный образовательный процесс [3]. 

В результате сделаны следующие выводы. 

Концентрация газов, изменение температуры, вы-

сота слоя дыма, образующегося во время пожара в 

жилом помещении, состоящем из нескольких ком-

нат – это характеристики пожаров, моделирование 

которых возможно благодаря модели «CFAST». 

Преимуществом указанного симулятора является 

повышенная скорость вычисления операций. 

«Минус» симулятора заключается в том, что в 

действительности скорость обеспечивалась упро-

щением физических показателей и геометрических 

особенностей помещения. На сегодняшний день 

модель устарела. Симулятор «CAVE», в свою оче-

редь, позволяет моделировать 13 сценариев для 

обучения курсантов поиску и спасению граждан-

ского населения с использованием дыхательных 

аппаратов. В результате сравнения показателей 

экспериментальной и контрольной группы прихо-

дим к выводу, что введение указанного симулято-

ра в образовательный процесс курсантов противо-

пожарных служб является актуальной мерой. 
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The use of simulators in the training of firefighters 
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St. Petersburg State Fire Service University of EMERCOM of Russia 

 
Abstract: the relevance of this study is indicated by the fact that the number of injuries sustained by firefighters in the 

course of their duties is four times higher than the number of injuries to personnel involved in heavy industry. It therefore 

seems relevant to introduce simulation training for fire service cadets to provide a safe, ethical and cost-effective alternative to 

hands-on training. The aim of this study is to analyse how simulators can be used in the training of future fire service person-

nel. The purpose of this study is to reveal the content of the terms "simulation" and "simulation"; to outline what "serious 

games" are; to analyze the "Walkthru-CFAST" model; to analyze the "CAVE" model; to present the results of Swedish re-

searchers' research confirming the effectiveness of the simulation in the educational process of fire service cadets. The material 

basis of the study was based on the works of the following authors: V.V. Bulgakov, S. N. Schwarz-Zinder, S. M. Walton, T. 

Susi, A. J. Stapleton, M. Lebram, R. Bukowski, R.D. Peacock. The following conclusions are drawn as a result. The CFAST 

model can simulate the following fire characteristics: gas concentrations; temperature changes; the height of the smoke layer 

produced during a fire in a multi-room dwelling. Despite the high computational speed of this model, in reality the speed was 

ensured by simplifying the physical indicators and geometric features of the room. Today, the model is obsolete. The CAVE 

(Cave Automatic Virtual Environment) simulator allows the simulation of thirteen scenarios for training cadets in civilian 

search and rescue using breathing apparatus. As a result of comparing the performance of the experimental and control groups, 

we conclude that the introduction of this simulator into the educational process of fire service cadets is a relevant measure. 

Keywords: simulator, simulation, cadets, fire service, virtual reality 
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Аннотация: ветеранский спорт – это форма спортивной деятельности, в которой участвуют люди, достигшие 

определенного возраста, которые продолжают заниматься спортом в свободное время после завершения профессио-
нальной карьеры или перехода на пенсию. Однако, в последние годы ветеранский спорт столкнулся с рядом проблем, 
которые ограничивают его развитие. Статья посвящена исследованию проблемы занятием ветеранов спортом и анали-
зу возможных путей решения этой проблемы. Авторы статьи рассматривают несколько факторов, которые могут быть 
ответственными за отсутствие интереса ветеранов к спорту, такие как физические ограничения, социальная изоляция, 
нехватка доступной инфраструктуры, а также недостаточное финансирование спортивных программ для ветеранов. В 
статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией спортивных мероприятий для ветеранов, а также предла-
гаются решения для привлечения большего количества людей к участию в ветеранском спорте, в том числе молодых 
поколений. 

Ключевые слова: cпорт, здоровье, здравоохранение, ветеранский спорт, ветеранский спорт, проблемы, развитие, 
соревнования, финансирование 
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Ветеранский спорт становится все более попу-

лярным во всем мире, но организаторы соревнова-

ний должны учитывать возраст участников и их 

потребности. Некоторые организаторы проводят 

соревнования в самое неудобное время, что может 

отразиться на здоровье участников. Важно, чтобы 

организаторы соревнований рассматривали воз-

растные пределы для участников и учитывали их 

физическую подготовку [1]. 

При написании Положений по виду спорта 

необходимо учитывать принципы справедливости, 

чтобы участники имели равные условия для уча-

стия в соревнованиях [2]. Кроме того, для ветера-

нов очень важно иметь возможность играть в 

комфортных условиях и с необходимыми переры-

вами для восстановления сил между играми. Вете-

ранский спорт должен стимулировать людей в 

любом возрасте вести здоровый образ жизни и 

участвовать в спортивных мероприятиях в ком-

фортных условиях. 

В ветеранской легкой атлетике возрастные 

группы идут через каждые 5 лет, как у мужчин, 

так и у женщин. А для выявления абсолютного 

победителя результаты переводятся в очки, кото-

рые умножаются на коэффициенты, соответству-

ющие возрасту. Поэтому часто бывает в беге на 

длинные дистанции, при малом количестве участ-

ников и все возраста бегут в одном забеге. Побе-

дители, более молодые спортсмены уже финиши-

ровали, а абсолютный Чемпион из старшей воз-

растной группы еще на дистанции. Или еще при-

мер в прыжках в высоту – один из авторов статьи 

Хайруллин А.Г. (60 лет) на зимнем Чемпионате 

города Казани, который прошел 11-12 февраля 

2023 года в манеже центрального стадиона пре-

одолел планку на высоте 150 см. Высоту 155 см 

преодолел спортсмен из Нижнего Новгорода Мар-

нов Андрей (49 лет), а в пересчете данных резуль-

татов в очки с учетом возрастных коэффициентов 

Хайруллин А. набирает 85,62 очка, Марнов – 76,14 

очка. Легкая атлетика – Королева спорта может 

просто этим объясняется? Очень качественно ра-

ботает Федерация легкой атлетики в России во 

главе с Ириной Приваловой. Не дает расслабиться, 

и председатель ветеранской легкой атлетики Рос-

сии Чирков Юрий Аркадьевич На уровне Россий-

ских соревнований ежегодно проводятся летний и 

зимний (в закрытых помещениях) Чемпионаты 

России, Кубок России, Матч четырех (где сорев-

нуются сборные Москвы, Санкт- Петербурга, Рес-

публики Татарстан, сборная России без спортсме-

нов из этих субъектов) и другие. Раньше по итогам 

этих соревнований формировалась сборная России 

и выезжала на Чемпионаты Мира и Европы. Для 

примера в табл. 1 приведено расписание некото-

рых ветеранских легкоатлетических соревнований 

Сезона 22 года. В Татарстане соревнования прово-

дятся благодаря Министерству спорта Республики 

и Президенту ассоциации ветеранов легкой атле-

тики Шакирову Махмуту Шакировичу. 
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Таблица 1 

Расписание ветеранских легкоатлетических соревнований 
№ 
п/п 

Наименование соревнования Дата проведения Место проведения 

1 Открытый зимний чемпионат г. Казань 
по легкой атлетике в закрытом поме-
щении 

январь-февраль г. Казань 

2 Открытые соревнования ветеранов по 
легкой атлетике г. Казани, посвящен-
ные Дню защитника Отечества 

18-19 февраля г. Казань 

1 Лично-командный чемпионат России в 
помещении 

25-26 марта г. Пенза 

2 Казанский марафон 21 мая г. Казань 
7 Открытый летний чемпионат Респуб-

лики Татарстан по легкой атлетике 
июнь-июль г. Казань 

 Легкоатлетический забег ветеранов на 
праздник Сабантуй 

июнь Озеро Лебяжье, г. 
Казань 

4 Кубок России по легкой атлетике 1 июля г. Москва 
5 Летний Чемпионат России 28-30 июля г. Чебоксары 
6 Чемпионат России по метательному 

многоборью 
18 августа г. Калуга 

7 Кросс в честь Дня города и Республи-
ки Татарстан 

30 августа г. Казань 

 Кросс Нации сентябрь г. Казань 
 Казанский полумарафон октябрь г. Казань 
8 Открытый зимний чемпионат Респуб-

лики Татарстан по легкой атлетике в 
помещении 

декабрь г. Казань 

 

Пути решения ветеранского спорта «лежат вро-

де на поверхности» – организация тренировочного 

процесса и обеспечение участия в соревнованиях.  

А чтобы осуществить хотя бы эти два предложе-

ния нужна большая организаторская работа. В 

данной статье мы (авторы статьи Сальникова О.В. 

и Хайруллин А.Г. – мастера спорта и Чемпионы 

России по легкой атлетике среди ветеранов, Ху-

снутдинова Р.Г. – тренер студенческой команды 

по фитнес-аэробике) предлагаем свое решение на 

данную проблему [3]. Необходимо: 

1. Определить наиболее популярные виды 

спорта для ветеранов: игровые, циклические, си-

ловые, единоборства и технические. 

2. Выделить по одному специалисту в каждой 

Федерации для курирования ветеранского спорта. 

3. Рассчитать бюджет на проведение двух со-

ревнований в год (весна-осень, лето-зима) на рос-

сийском, региональном и городском уровнях. За-

планировать денежные средства в календарный 

план. 

4. На комплексных соревнованиях (Спартакиа-

дах и др.) проводить ветеранские соревнования в 

каждом виде спорта. Выставлять обязательную 

команду в каждой возрастной группе. За отсут-

ствие одной из команд вычитается максимальное 

количество баллов равное 1-му месту. 

5. Рассчитать таблицы по начислению очков 

для выявления победителей в каждом виде спорта 

и написать Положения по проведению соревнова-

ний и другие документы. 

6.Если Федерации не могут организовать вете-

ранский спорт, можно проводить его по отраслям 

или министерствам. Например, Министерство ма-

шиностроения может проводить соревнования по 

нескольким видам спорта на российском уровне. 

7. Уменьшить арендную стоимость спортивных 

объектов для ветеранов в 2 и более раз. Государ-

ственные объекты следует предоставлять бесплат-

но. 

В заключение, можно сказать, что проблема 

развития ветеранского спорта в России является 

актуальной проблемой, требующей решения. Для 

решения данной проблемы предлагается ряд мер, 

таких как определение наиболее популярных ви-

дов спорта для ветеранов и их развитие, выделе-

ние специалистов в федерациях для курирования 

ветеранского спорта, расчёт сметы расходов на 

проведение соревнований, проведение комплекс-

ных соревнований с включением ветеранских ко-

манд, разработка Положений по проведению со-

ревнований и других документов. 

Все эти меры помогут развивать ветеранский 

спорт в России, способствуя укреплению здоровья 

и физической формы ветеранов, а также повыше-

нию их социальной активности и участия в обще-

ственной жизни. 
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Аннотация: процесс образования один из самых консервативных, и вместе с тем один из самых стремительно из-

меняющихся в современном цифровом мире. Информатизация образования играет важную роль в формировании 

цифровой компетентности студентов вузов. В условиях оптимизации обучения иностранным языкам, использование 

современных информационных технологий позволяет существенно улучшить качество обучения и повысить мотива-

цию студентов. В статье рассмотрение влияние информатизации образования на цифровую компетентность студентов 

вузов в условиях оптимизации обучения иностранным языкам. 
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Получение образования это одна из самых важ-

ных составляющих частей социальной жизни об-

щества, процесс его получения, в виде нематери-

ального блага прочно связан с процессом доступа 

к благам материальным. Вторые имеют значи-

тельное влияние на качество, продолжительность 

и доступность первого. 

Сегодня сложно представить себе какой-либо 

сегмент или направление человеческой деятельно-

сти без использования компьютеров. Происходит 

изменение возможностей и роли компьютеров с 

выполнение простейших заданий. Это как бы пре-

вращение компьютера в партнёра человека или в 

отдельных случаях уже замена человека при вы-

полнении некоторых функций, ранее полностью 

принадлежавших человеку. 

Что же должна предполагать информатизация 

образования, кроме простого и без затейного ис-

пользования цифрового устройства. Как всякое 

явление общественной жизни, а теперь мы счита-

ем, что возможно говорить об информатизации 

как о науке, информатизация прошла несколько 

стадий в развитии. Эволюция информатизации 

началась с применения этих технологий в научных 

исследованиях, в первую очередь фундаменталь-

ных [3]. Следом информатизация вошла в системы 

управления, от управления экономикой до управ-

ления космическими полётами. Развитие научной 

базы, упрощение и удешевление применяемой 

техники сделали информатизацию доступной, ин-

тересной и необходимой для широкого круга 

населения. 

Попробуем очень сжато очертить, что пред-

ставляет из себя, информатизация её возможности 

и перспективы. Во-первых, информатизация не-

возможна без выступающей в данном случае в 

двуедином качестве объекта и субъекта. Это ин-

формация. Так или иначе, информация должна 

быть получена и закреплена на некоем носителе. 

Далее эту информацию необходимо передать от 

места хранения до непосредственного пользовате-

ля. Современные возможности свели это процесс к 

долям секунд. За счёт «космического» роста ско-

рости сбора, накопления, передачи информации 

невероятно возросла насыщенность информаци-

онного поля. Такая плотность подводит нас к вы-

воду, что информатизация любого процесса, 

включая процесс получения образования, не сво-

дится простому использованию компьютера или 

другого электронного приспособления. Это поня-

тие полисемантическое. Включает в себя не толь-

ко средство сбора и накопления собственно ин-

формации. Информатизация имеет большую ком-

муникативную функцию, которая не сводится к 

обычной передаче информации.  Это понятие спо-

собно вывести связь между обучающимся и обу-

чающим на новый, недостижимый ранее уровень. 

Информатизация сделала возможной отношения 

учитель – ученик из любой точки Земли. Плот-

ность информационного потока позволяет ученику 

получить образование непросто на уровне «зна-

комство», но и обеспечивает глубокое проникно-

вение в суть изучаемого предмета, что в свою оче-

редь усиливает интеграционную функцию, позво-

ляющую получать значительный набор знаний на 

стыке предметов. 

Прорыв в компьютерных технологиях, инфор-

матизация практических всех сторон жизни чело-

века, не может не сказаться на трансформации, на 

социальной жизни, в том числе на отношениях 

внутри общества. Что в свою очередь меняет раз-

витие и деятельность любого общественного орга-
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низма. Будь то политическое устройство обще-

ства, транспорт или система и процесс получения 

образования. Особенно это стало очевидно, а так-

же обозначило множество задач, требующих без-

отлагательного решения уже в самое ближайшее 

время. 

Среди этих задач и понятий, требующих новых 

определений и решения как на основе уже накоп-

ленного опыта, так и с использованием всех воз-

можностей научного прогнозирования, находится 

компетентность студента. Под компетентностью 

мы понимаем способность индивида к получению 

и развитию суммы знаний, опыта, навыков, а так-

же их постоянное развитие, компетентность обра-

зуется из суммы компетенций. Компетентность 

необходима индивиду для своей реализации в той 

или иной сфере человеческой деятельности. В 

данном случае для получения качественного обра-

зования. Нам представляется необходимым отде-

лить понятие компетентность от понятия умение 

(skill). Научиться механически, нажимать кнопки 

клавиатуры или «сёрфить» интернет на самом де-

ле несложно и доступно любому, в любом воз-

расте. 

Важно выделять необходимую информацию в 

плотном информационном потоке, найти вспомо-

гательный материал, возможность, позволяющие 

быстрее, глубже, надёжнее получить и усвоить 

необходимые знания. Эта, простая на первый 

взгляд, задача неразрешима без высокой степени 

способности студента к самоконтролю и самообу-

чению. Учитель не может всё время находиться 

рядом с учеником. Информатизация в существен-

ной мере переводит процесс образования в про-

цесс самообразования. Движение по этому пути 

трудно реализуемо без развития когнитивных и 

коммуникационных компетенций студента. В 

свою очередь, роль преподавателя может стать 

определяющей становления и развития мотиваци-

онной компетенции, без которой невозможно реа-

лизовать все вышеперечисленные. Нельзя обойти 

вниманием необходимость наличия интеграцион-

ной компетенции, которая позволяет получить и 

развивать необходимые компетенции, что в свою 

очередь из возрастающего, иногда случайного 

набора компетенций, рождает компетентность ин-

дивида, в рассматриваемом случае студента. Ре-

зультат, полученный путём слияния этих компе-

тенций, мы смело назовём цифровой компетент-

ностью. 

Обучение иностранному языку имеет особен-

ность, отличающую от преподавания других 

предметов. Это необходимость для ученика по-

гружения в языковую среду. Сегодня процесс обу-

чения, оставляя учителя в его центре, позволяет 

достичь этого погружения за счёт информатизации 

и наличие цифровой компетентности у ученика. 

Не только за счёт прослушивания текста, но и пу-

тём общения с носителем языка. Так же информа-

тизация трансформировало дистанционное обуче-

ние, путём обеспечения возможности постоянного 

контакта учителя и ученика. Вследствие этого от-

ношения учителя и ученика становятся более ак-

тивными, позволяющими сделать методику пре-

подавания индивидуальной, опираясь на цифро-

вые компетенции ученика в том числе. 

С другой стороны, это актуализируют важность 

самостоятельной работы ученика и проверки по-

лученных знаний в изучаемом языке. Таким обра-

зом, информатизация образования делает процесс 

обучения перманентно интерактивным, а те только 

в ходе личного общения учителя с учеником. Об-

разование малых групп студентов позволяет им в 

процессе общения между собой и преподавателем 

улучшать не только языковые навыки, но и циф-

ровые компетенции. Причём эта возможность со-

храняется и в дистанционном формате обучения. 

Использование цифровой компетентности позво-

ляет студенту улучшать и оценивать степень вла-

дения, языком используя сторонние, вне вузовских 

ресурсов [2]. Путём размещения текстов на раз-

личных сайтах, например. Одновременно это 

улучшает когнитивную компетентность неотъем-

лемую часть цифровой. Информатизация обучения 

вкупе с достаточной цифровой компетенцией поз-

воляет студенту уплотнить и интенсифицировать 

процесс получения знаний, как самостоятельно, 

так и совместно с преподавателем. 

Отметим, что это важная часть оптимизации 

обучения иностранному языку. Можно констати-

ровать, что информатизация трансформирует обу-

чение как гибкую, персонализированную, инте-

гративную систему. В заключение нашего кратко-

го обзора можно без сомнений утверждать, что 

сложилась прочная, неразрывная система, имею-

щая стабильную последовательность. Информати-

зация-цифровые компетенции-оптимизация обу-

чения иностранным языкам. Подчеркнем, что эта 

система находится в постоянном состоянии 

трансформации и развития. 

В условиях оптимизации обучения иностран-

ным языкам, использование современных инфор-

мационных технологий позволяет существенно 

улучшить качество обучения и повысить мотива-

цию студентов [1]. Одним из основных преиму-

ществ информатизации образования является воз-

можность использования интерактивных методов 

обучения, таких как онлайн-курсы, вебинары, 

электронные учебники и т.д. Эти методы позво-

ляют студентам получать знания в удобном для 

них формате, а также повышают доступность об-

разования для тех, кто не может посещать тради-
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ционные занятия. Информатизация образования 

имеет большой потенциал для развития цифровой 

компетентности студентов вузов в условиях опти-

мизации обучения иностранным языкам, но для ее 

эффективного использования необходимо сохра-

нять баланс между использованием информаци-

онных технологий и традиционными методами 

обучения, а также обеспечить соответствующую 

инфраструктуру и квалифицированных препода-

вателей. 
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Хотя глобализация принесла удобства обычным 

людям, она также усилила конкуренцию между 

странами по всему миру. Сильные страны посто-

янно используют университеты для подготовки 

специалистов, чтобы сохранить свое преимуще-

ство, в то время как относительно слабые страны 

вынуждены делать то же самое, чтобы сократить 

разрыв с сильными странами. Поэтому очевидно, 

что в такой экономике, основанной на знаниях, 

университеты стали, в определенной степени, 

нервными центрами общества, производящими 

"человеческие ресурсы" в массовом порядке в со-

ответствии с конкретными требованиями обще-

ственного развития. 

С точки зрения истории, в таком подходе нет 

ничего плохого. Результаты промышленной рево-

люции снова и снова показывают, что технологи-

ческий прогресс является основополагающим для 

социального прогресса, и что единственный путь 

для общества в целом к прогрессу – это техноло-

гические прорывы. Кроме того, как личности в 

обществе, необходимо обладать определенными 

профессиональными навыками, чтобы поддержи-

вать основные средства к существованию. Исходя 

из этого. Нет ничего плохого в укреплении специ-

ализации в университетском образовании. 

Кроме того, расширение университетов также 

является отражением консюмеризма. В обществе 

потребления образование становится потребитель-

ским товаром, и люди стремятся получить более 

высокую квалификацию и профессиональные 

навыки, чтобы повысить свой социальный статус. 

Эта потребительская культура и привела к расши-

рению университетского образования. 

Однако в процессе этого человеческое обще-

ство постепенно вошло в "кризис рационализа-

ции". Рационализация и технологический прогресс 

современного общества привели к поиску истины, 

а также к релятивизации морали и ценностей. Эта 

релятивизация привела к тому, что люди все боль-

ше и больше сосредотачиваются на своем соб-

ственном статусе и интересах в ущерб потребно-

стям человеческого сообщества, что усугубляет 

социальное разделение и конфликты. Если рево-

люции прошлого шаг за шагом делали общество в 

целом более демократичным и прогрессивным, то 

"универсализация профессий" в современном кон-

тексте приводит общество в целом к совершенно 

противоположной ситуации. Именно здесь заро-

дился кризис современности. В последние годы 

некоторые университеты используют современные 

фабричные методы для подготовки людей как ин-

струментов, сосредотачиваясь исключительно на 

развитии знаний и навыков, пренебрегая при этом 

культивированием гуманизма и воспитанием ин-

дивидуальности и инноваций, и тенденция и ха-

рактеристики вырождения некоторых университе-

тов в "институты профессионального обучения" 

становятся все более очевидными[1]. Именно 

здесь зародился кризис модернизации. 

Возникновение кризиса 

в университетской системе 

Основной причиной возникновения современ-

ного кризиса является абсолютизация разума. По-

сле долгой эпохи религии человечество использо-

вало технологию как инструмент, чтобы начать 

движение против Бога, как провозгласил Ницше: 

"Бог мертв". Технология глубоко изменила обще-

ство и мир, и каждый аспект человеческой жизни 

оказался под рациональным контролем. Распро-

странение и развитие технологий также привело к 

бесконечному расширению человеческих желаний. 

Однако это расширение желания не беспорядочно, 

а скорее упорядочено и рационально. Однако 

именно существование этой рациональности сде-

лало создание кризисов неконтролируемым, и 
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можно даже сказать, что именно эта рациональ-

ность породила кризисы. 

В современном обществе бесконечное стремле-

ние к эффективности и технологическому про-

грессу привело к росту административной бюро-

кратии. В этом контексте университет рассматри-

вается как колыбель для подготовки технических 

специалистов, что способствует высокой степени 

рационализации в обществе. Рационализация счи-

тается фундаментальной чертой современного 

общества, которая выражается в стремлении к 

большей эффективности, предсказуемости и кон-

тролю во всех сферах жизни общества. Для до-

стижения этой цели идеальной становится система 

специализации в университетах. Университеты 

предлагают специализированные курсы в силу 

рыночного спроса как средство повышения пер-

спектив трудоустройства своих студентов, так что 

при оценке хороших качеств университета его 

стоимостная оценка фактически зависит от его 

способности повышать перспективы трудоустрой-

ства своих студентов. В этом процессе внутренняя 

ценность образования постепенно уходит на вто-

рой план. Таким образом, в практическом смысле 

система образования стала в некоторой степени 

зависимой от экономических инвестиций. 

Кроме того, "отчужденный труд" в определен-

ной степени заставил людей создавать религии в 

поисках духовного облегчения. Однако с развити-

ем современных технологий и абсолютизацией 

разума люди постепенно отказались от религии в 

пользу признания социального статуса как формы 

духовного утешения. 

Для низшего и среднего классов ключ к обрете-

нию "идентичности социального статуса" лежит в 

университетах. Они проходят сложные професси-

ональные курсы с целью стать в будущем техниче-

скими экспертами в определенной области. (Здесь 

стоит отметить, что понятие "технология" также 

включает в себя гуманитарные науки). Создание 

технических экспертов привело к повышению об-

щей рациональности общества и к созданию бес-

перебойно функционирующего механизма. Граж-

дане были обучены тому, как стать частью самого 

социального механизма. Большинство людей рабо-

тают ради единственной цели – стабильности. В 

Китае этот феномен отражается в популярности 

должностей государственной гражданской службы. 

Согласно профессиональной иерархии феодально-

го Китая, стать чиновником было вершиной жизни 

рядового китайца и считалось скорее семейной 

честью. 

В последние годы это явление стало более рас-

пространенным. В результате, на этапе выбора 

специальности в университете многие люди в 

первую очередь выбирают специальность, которая 

поможет им стать государственным служащим, и 

редко кто задумывается о своей социальной ответ-

ственности в этом процессе. В результате работы 

этого механизма начинают теряться воображение и 

эмпатия. Студенчество выбирает стать винтиком в 

социальной машине. Если дело пойдет так и 

дальше, как говорит Вебер, "узы разума будут ста-

новиться все сильнее и сильнее, и заключат нас в 

клетку бюрократических условностей без индиви-

дуальности." 

Создание этого кризиса, который является не-

обходимой частью развития человеческого обще-

ства, неизбежно, поскольку он будет существовать 

до тех пор, пока есть разум, и по этой причине он, 

прежде всего, внешне кажется безобидным, но на 

самом деле чрезвычайно разрушителен. Даже то, 

как будет преодолен этот кризис, определит буду-

щее направление развития человеческого общества. 

С течением времени такое поведение постепен-

но трансформировалось в современный кризис. 

Эта трансформация неизбежна, поскольку там, где 

существует разум, есть потенциальная угроза та-

кого кризиса. На поверхности этот кризис может 

казаться безобидным, или даже временами казать-

ся нормальным, но он может быть очень разруши-

тельным. 

Разрушения, вызванные кризисом 

Как представитель высшего образования, самое 

большое отличие университета от младшей школы 

и начальной школы, помимо сложности знаний, 

заключается в интеграции с социальной жизнью, 

что очень необходимо, так как никто не может 

быть независимым от общества, а если и будет, то 

встретит только социальную смерть. Вполне есте-

ственно, что университет должен быть проводни-

ком для молодых людей. В тонкой форме универ-

ситеты дают молодым людям профессиональные 

рекомендации о том, что нужно обществу и кем 

они хотят быть в будущем. Признавая это или нет, 

большинство, даже самые бунтарские студенты, в 

процессе обучения становятся более созвучными 

потребностям общества. 

Такой процесс в значительной степени способ-

ствует социальной стабильности, но, по сути, в 

этом стремлении система образования естествен-

ным образом превращается в учреждение, которое 

производит подходящих работников для капитали-

стического способа производства. В этом случае 

главной целью системы образования становится 

производство конкретных работников, которые 

будут удовлетворять потребности капиталистиче-

ского рынка, в то время как внутреннее развитие 

студента как человека отодвигается на второй план, 

если не игнорируется. Чрезмерная специализация 

и адаптация к рынку привели к пренебрежению 

всесторонним развитием личности, включая раз-
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витие воображения, творчества и, что более важно, 

чувства демократии. 

Слово "демократия" уже знакомо большинству 

людей. В погоне за тем, что называется политиче-

ской корректностью, любое светское государство 

будет подчеркивать демократическую природу 

своих социальных атрибутов. Таким образом, де-

мократия является неотъемлемой чертой развития 

современного общества. Однако демократия, веро-

ятно, станет все более хрупкой, когда она будет 

фильтроваться через профессиональную систему 

университетов. 

Чрезмерно специализированный объем знаний 

может использоваться для поддержания опреде-

ленных отношений власти, например, подчеркивая 

важность определенного опыта, создавая таким 

образом "относительное пренебрежение" управля-

емостью. Эта управляемость означает, что высшие 

эшелоны власти могут, в силу рыночного спроса, 

отсеивать дисциплинарную подготовку в системе 

высшего образования, которая может поставить 

под угрозу легитимность их правления. Это озна-

чает, что институциональная рефлексия и развитие 

критического мышления постепенно игнорируют-

ся или даже исчезают. В долгосрочной перспекти-

ве наше общество может превратиться в общество 

полного конформизма, в котором люди больше не 

критикуют и не подвергают сомнению существу-

ющую социальную систему, а просто слепо вы-

полняют предписания. 

В отличие от других социальных революций 

или реформ, этот вид социальных преобразований 

происходит молча, и люди даже не осознают, что 

их окружение и ценности глубоко меняются. Они 

бессознательно выполняют установленные прави-

ла и роли, не понимая, что теряют свои права и 

возможности как демократические граждане. 

Эта потеря выражается не только в их безраз-

личии к общественно-политическим вопросам, но 

и в их негативном отношении в повседневной 

жизни. Они больше не участвуют в общественных 

делах своих сообществ, они больше не ставят под 

сомнение государственную политику, и их больше 

не волнуют вопросы социального равенства и 

справедливости. Они заботятся только о своих 

профессиональных знаниях и навыках, пренебре-

гая своими обязанностями и ответственностью как 

граждан. 

Такое общество, хотя и кажется стабильным, на 

самом деле является хрупким. Потому что без чув-

ства демократии люди не способны решать соци-

альные проблемы мирным и разумным путем или 

предотвращать злоупотребление властью. Ста-

бильность общества будет полностью зависеть от 

доброй воли и мудрости тех, кто находится на 

вершине власти, а это крайне опасная ситуация. 

Человеческая психика является целостной и 

интегрированной. Однако передача разделенных 

знаний рассекает знания и психологию учащегося. 

Когнитивное и эмоциональное развитие разделя-

ется между некогда противоречивыми учебными 

программами естественно-научного и гуманитар-

ного образования, развитие человека становится 

односторонним, а интеллектуальная жизнь обще-

ства в целом все больше разделяется на две край-

ние группы [2]. 

Именно по этой причине возникла своего рода 

обратная реакция. Рост антиинтеллектуализма 

также, в определенной степени, тесно связан с 

чрезмерной профессионализацией. Концептуально 

антиинтеллектуализм родился из убеждения, что 

люди в целом, а не эксперты или интеллектуалы, 

лучше способны понять общество, взять на себя 

инициативу и держать руку на пульсе обществаx 

[3]. Эти люди склонны защищать порядок и идеи 

повседневной жизни, а их неприятие инновацион-

ного поведения коренится в презрении, порождае-

мом знанием. Однако этот феномен обусловлен не 

невежеством или отсталостью, а скорее обратным 

влиянием слишком узкой перспективы. Чрезмерно 

специализированное образование позволяет граж-

данам стать экспертами в определенной области, 

что является их сильной, но в то же время и сла-

бой стороной. В результате специализации они 

могут утратить способность к междисциплинар-

ному мышлению, они могут сопротивляться или 

даже выступать против знаний или идей, которые 

не соответствуют их компетенции. В результате, 

люди ограничены собственными знаниями и не 

способны воспринимать информацию, которая от-

личается от их собственной совокупности знаний. 

Со временем в обществе постепенно возникает 

своего рода "когнитивный диссонанс", который в 

конечном итоге перерастает в антиинтеллектуа-

лизм. 

Очевидно, что в отличие от антиинтеллектуа-

лизма традиционных обществ, современный анти-

интеллектуализм –ё это не эмоциональная оппози-

ция прогрессу, а в высшей степени рациональное 

поведение. Этот антиинтеллектуализм явно явля-

ется сознательным действием, они применяют 

правила, они используют правила и знания, чтобы 

относиться к определенным знаниям или исклю-

чать их. Они используют "стратегическое невеже-

ство" для защиты своих собственных взглядов и 

интересов. 

В антиинтеллектуальном процессе правила и 

знания рационально применяются для обработки 

или исключения знаний, и весь процесс в высшей 

степени упорядочен и рационален точно так же, 

как акцент университета на профессиональной 

подготовке игнорирует внутреннее развитие чело-
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века, и весь процесс выглядит завернутым в зна-

ния, но на самом деле это удаление знаний. Если 

такая ситуация будет продолжаться, то существует 

большой риск того, что в будущем общество ска-

тится к одностороннему мышлению. Это может 

привести к неправильному принятию решений и 

усилению социальной разобщенности. 

Вывод 

В целом, вышеописанное явление можно резю-

мировать как постепенную деградацию гумани-

стической воспитывающей функции университет-

ского образования [4], в то время как функции 

научных исследований и социальных услуг, кото-

рые тесно связаны с интересами, усиливаются. За 

этими изменениями стоит растущее социальное 

давление и стремление к экономическим интере-

сам. Столкнувшись с огромным экзистенциальным 

давлением и неуверенностью в будущем, боль-

шинство людей выбирают тот путь, который 

наиболее выгоден с экономической точки зрения. 

В этом контексте приобретение специальных зна-

ний через университетское образование и станов-

ление экспертом в определенной области, несо-

мненно, является идеальным вариантом. 

Однако такая специализированная модель обра-

зования, хотя и предлагает стабильные перспекти-

вы трудоустройства и экономическое вознаграж-

дение в краткосрочной перспективе, может приве-

сти к гомогенизации структуры знаний и мышле-

ния студентов в долгосрочной перспективе, огра-

ничивая их общее качество и инновационные воз-

можности. Что еще более важно, образование в 

рамках этой модели может пренебрегать воспита-

нием гуманистических и моральных качеств сту-

дентов, заставляя их пренебрегать своим общим 

развитием как человеческих существ в погоне за 

профессиональным успехом. 

Поэтому мы должны глубоко задуматься над 

этой специализированной моделью образования и 

активно стремиться к изменениям. Но мы не 

должны полностью отменять профессиональную 

модель образования из-за некоторых недостатков, 

которые она несет. Напротив, мы должны отдавать 

приоритет профессиональному образованию, 

стремясь к сбалансированному учебному плану, 

используя такие формы, как либеральное образо-

вание, чтобы дополнить профессиональное обра-

зование и тем самым повысить общее качество 

наших студентов. 

Эффективное развитие современного общества 

и укрепление капитала привели к тому, что каж-

дый обычный человек стал почти подневольной 

частью. Реализация присущих людям ценностей 

стала затруднительной под давлением как личных 

интересов, так и системы. Однако это не означает, 

что мы должны оставаться абсолютно покорными 

этому статус-кво. Напротив, мы должны больше 

ценить и развивать внутреннюю ценность каждого 

человека, уважать его индивидуальность и творче-

ский потенциал, и давать ему возможность доби-

ваться профессионального успеха, одновременно 

стремясь к самореализации и достижению гармо-

ничного личного и социального развития. Таким 

образом, можно достичь определенной степени 

демократии в современном обществе. 
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спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуре. 
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Введение 

В последние годы весьма негативно сказывает-

ся на педагогическом знании распространение ко-

вида, против которого были предприняты эффек-

тивные и действенные меры [12]. В этих условиях 

довольно существенно возрастает влияние физи-

ческой культуры, из-за которой значительно об-

легчается постковидная реабилитация всех по-

страдавших от пандемии вообще, и студентов в 

частности [6]. При этом современная система за-

нятий физической культурой, созданная в струк-

туре высшей школы РФ, может и должна способ-

ствовать укреплению здоровья учащихся, особен-

но если занятия физическими упражнениями про-

водятся на открытых пространствах [20]. 

Поэтому сфера образования при пандемии обу-

словила возникновение и развитие обучения сту-

дентов в режиме он-лайн. В этих условиях до-

вольно существенно увеличивается роль степени 

формализации учебных и научных текстов посвя-

щённых физической культуре. При этом может 

быть значительно полезен полихотомический под-

ход, проявляющийся посредством реализации 

своих частных версий (монотомии, дихотомии, 

трихотомии, квартотомии и т.д.) [3, 9, 11, 18]. 

Отсутствие публикаций в педагогических ис-

точниках по теории и методике физического вос-

питания, спортивной тренировки, оздоровитель-

ной и адаптивной физической культуры, обусло-

вило этот научный поиск уже отмеченных ранее 

вариантов их систематизации [16]. 

С учётом сказанного на основе современной 

междисциплинарной полихотомической методо-

логии, был реализован логически выверенный по-

иск понятийных полихотомических формализаций 

в научной, учебной литературе по педагогической 

специальности «физическая культура», что и яви-

лось основной целью данного исследования.  

Методы и организация исследования 

В качестве методики выделения полихотомий 

на первой стадии анализа довольно эффективно 

применялась компьютерная программа «LING-M» 

[10, 11]. Она базировалась на исследовании тек-

стов литературных источников по теории и мето-

дике физического воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры. 

Второй этап данного изыскания осуществлялся 

уже на основе формальной логики для этой 

педагогической отрасли. В вышеуказанной науке, 

имеются варианты деления объёма родового 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/10.02.20+%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%2C%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0.doc/0e33432f-c2a0-4d84-a444-47e6ab9d45bb
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понятия на виды согласно определённому 

основанию. При этом сам классифицирующий 

признак может быть трёх разновидностей: 

1. существенным, 

2. переходным, 

3. несущественным. 

Классификация по первому основанию она 

является естественной, по третьему – 

искусственной, а по второму или тем или другим в 

зависимости от дополнительных условий. Следует 

также заметить, что научные формализации 

обладают большей степенью устойчивости, 

нежели их практические аналоги. 

Являясь вариантом деления категории, 

классификация подчиняется всем необходимым и 

достаточным правилам формального членения 

объёма понятий. Перечислим их 

последовательность по пунктам: 

1. Наличие единого основания для операции 

логического деления. 

2. Соблюдение соразмерности формального 

деления, означающее строгое равенство суммы 

классификационных объёмов с исходным 

родовым аналогом. 

3. Исключение пересечения объёмов логичес-

кого деления для каждого члена полученной 

систематизации. 

4. Непрерывность классификационного деле-

ния. 

Все вышеперечисленные формальные логиче-

ские правила деления абстрактной категории в 

основном относятся и к полихотомии, с той лишь 

разницей, что вместо содержательных объёмов 

понятий фигурируют его части, а вместо родового 

выступает целое. 

Результаты и их обсуждение 

Перечислим уже адаптированные правила 

формально-логического деления целостного объ-

екта исследования. 

1. Наличие единого основания для операции 

полихотомического членения. 

2. Соблюдение соразмерности формального де-

ления, означающее строгое равенство суммы ча-

стей с целостным объектом исследования. 

3. Исключение объединения или разъединения 

частей для каждого члена полученной системати-

зации. 

4. Непрерывность полихотомического деления. 

Данные адаптированные правила позволяют 

дать определение полихотомии как общего непе-

ресекающегося деления целого на его части с со-

блюдением всех правил формально-логического 

членения. 

Результатом чего стало выделение дихотомий, 

трихотомий и других последующих членений пе-

дагогических понятий. Двухстадийная реализация 

полихотомического инструментария происходила 

на базе полных текстов 13-ти самостоятельных 

учебных и научных текстов по физической куль-

туре [1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20]. 

Дихотомия изначально определяет взаимоис-

ключающее деление категории на две части. 

Дихотомии, как, впрочем, и трихотомии, могут 

быть достаточно успешно интерпретированы на 

основе идей Г. Гегеля о чём свидетельствует рис. 

1. 

Дихотомия (тезис – антитезис). 

Трихотомия (тезис – антитезис – синтез). 

Помимо этого, В.П. Клочковым выделено пять 

типов соотношения между двумя основными би-

нарностями, которые схематично указаны на рис. 

1: 

1. ТА; 

2. АТ; 

3. АТ; 

4. АТ; 

5. АТ. 

Где знак  означает абсолютизацию какого-

либо полюса дихотомии. Символ  абсолютизи-

рует различие между бинарностями, знак  опре-

деляет абсолютизацию тождества между дихото-

мическими крайностями и, наконец, символ  

задает тождество противоположности для выде-

ленной бинарности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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Рис. 1. Обоснование на основе идей Г. Гегеля существования дихотомии и трихотомии 

 

В качестве примера приведём здесь следую-

щую парную дихотомию: 

«ациклические – циклические» (разновидности 

индивидуальных физических нагрузок). 

Проиллюстрируем и трихотомию: 

«интеллектуальные – технические – физиче-

ские» (виды спорта). 

Абстрактно дихотомию можно задать символи-

чески следующим образом: 

D = А1 – Т2, где D – дихотомическая пара, А1 – 

первый её полюс (антитезис), а Т2 – второй её по-

люс (тезис), (=) – традиционный знак равенства. 

В качестве другой иллюстрации рассмотрим 

терминологическую классификацию по теории и 

методике физического воспитания, взятых из ра-

боты Д.А. Алхасова [1], для которой характерна 

смешанная терминологическая классификация, 

включающая совокупность частных версий поли-

хотомического членения: дихотомии, трихотомии, 

квартотомии, пентотомии, секстотомии. 

Дополнительно было установлено, что все ме-

тоды спортивной тренировки (С.В. Соболева, Д.А. 

Шубин, Н.В. Мезенцева, А.С. Коновалова) [17] 

можно описать лишь одной полихотомией с две-

надцатым порядком членения. 

При этом на базе учебного и научного материа-

ла авторов В.С. Близневской, А.Ю. Близневского, 

С.В. Худик, Е.В. Винниковой, Н.В. Седуновой [2; 

15] было зафиксировано, что все средства спор-

тивной тренировки могут быть отражены только 

при помощи одной трихотомии. 

Благодаря проведённому поиску взаимоисклю-

чающих полихотомических классификаций поня-

тия «физическая культура» на текстах авторов 

А.А. Худик, В.С. Близневской, А.Ю. Близневско-

го, В.В. Пономарева, С.В. Худик, О.Г. Волковой, 

А.П. Тарасенко, Ю.В. Тарасенко [19; 20] получена 

дихотомия и пентотомия. 

Итак, полученные результаты исследования 

позволяют сделать вывод о том, что в современ-

ных условиях, прежде всего, связанных с «кови-

дом», цифровизацией, дистантным обучением и 

возможными другими причинами важнейшее зна-

чение имеют передовые способы формализация 

педагогической информации, в том числе и по фи-

зической культуре. Среди них особую роль играет 

современный, междисциплинарный полихотоми-

ческий подход. 

Успешное применение вышеуказанной разно-

видности анализа учебных и научных материалов 

по педагогической специальности «физическая 

культура» выявило её перспективное значение для 

развития идей цифровизации и он-лайн образова-

ния. 

Заключение 

Отсутствие в анализируемой отрасли педагоги-

ческого знания публикаций, опосредовано или 

непосредственно связанных с конкретными вида-

ми полихотомической формализации, требует 

дальнейшего изучения, развития и научного поис-

ка. 

На базе компьютерной программы «LING-M» и 

формальной логики нами был успешно реализован 

широкий поиск полихотомических классификаций 

различного порядка членения в педагогических 

текстах по теории и методике физического воспи-

тания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=617063898&fam=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2&init=%D0%A1+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=617063898&fam=%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD&init=%D0%94+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=617063898&fam=%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD&init=%D0%94+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=617063898&fam=%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=617063898&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%A1
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=626136862&fam=%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%92+%D0%A1
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=626136862&fam=%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%90+%D0%AE
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=626136862&fam=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BA&init=%D0%A1+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=626136862&fam=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=626136862&fam=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%92
https://www.vak.gov.by/node/1128
https://www.vak.gov.by/node/1128
https://www.vak.gov.by/node/1128
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На базе полных текстов 13 литературных ис-

точников для вышеобозначенной образовательной 

сферы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 13, 14, 15, 19, 20], ока-

зался достаточно продуктивным двухстадийный 

инструментарий фиксации частных полихотоми-

ческих вариантов деления основных терминов по 

анализируемой педагогической специальности. 
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Abstract: the article is devoted to the search for polychotomic divisions of the content of special terms in scientific and ed-

ucational literature on the theory and methodology of physical education, sports training, health and adaptive physical educa-

tion. 

The full texts of a number of literary sources of the analyzed pedagogical branch were used as the object of research. The 

two-stage methodology of studying the aggregate information selected in this study was consistently based on both the com-

puter program "LING-M" and formal logic. 

The obtained results of the study indicate the success of the tools used by us in order to find mutually exclusive options for 

dividing the content of pedagogical concepts in the analyzed scientific and educational texts on physical education. 

Mainly mixed classifications were obtained from special terms that take place in the texts of the analyzed branch of peda-

gogical knowledge. 
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Логопедический способ постановки звуков русского языка у иностранных 

обучающихся (из опыта работы на подготовительном факультете) 

 

Омельянюк А.В., ассистент, 

Щипкова Е.А., кандидат филологических наук, доцент, 

Томский государственный университет 

 
Аннотация: в статье приводится пример использования подходов из практики коррекционной логопедии в препо-

давании РКИ на подготовительном факультете. Цель исследования – установить порядок действий при работе с осо-

бо трудными для произношения звуков русского языка у иностранных учащихся. Актуальность исследования обу-

словлена не только принципиальными отличиями фонетических систем разных языков, но и может использоваться в 

работе с постановкой произношения в дистанционном формате, при отсутствии погружения в языковую среду. Суть 

исследования заключается в выявлении опорных звуков в фонетической системе родного языка иностранных студен-

тов и на базе этих звуков через логопедические подходы проработке звуков русского языка. Результат исследования 

состоит в выработке чёткого алгоритма работы над постановкой звуков с использованием методов фонетической гим-

настики и коррекционной логопедии. Использование комбинированного метода приводит к тому, что фонетическая 

гимнастика подготавливает артикуляционный аппарат иностранных обучающихся к работе с механическими спосо-

бами постановки звуков русского языка, что задействует и тренирует необходимые положения артикуляционного ап-

парата и приводит к самостоятельному произнесению звуков, уже без использования логопедических инструментов. 

Ключевые слова: РКИ, коррекционная логопедия, фонетическая система, постановка звуков 

 

Для цитирования: Омельянюк А.В., Щипкова Е.А. Логопедический способ постановки звуков русского 

языка у иностранных обучающихся (из опыта работы на подготовительном факультете) // Modern Humani-
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В преподавании русского языка как иностран-

ного (РКИ) важное место занимает формирование 

фонетических навыков у иностранных обучаю-

щихся. 

В понятие «фонетические навыки» входят про-

износительный навык – произнесение всех изу-

ченных звуков в потоке речи, понимание их и 

дифференциация в речи других – аудитивный 

навык. К фонетическим навыкам предъявляются 

следующие требования [5]: различение на слух 

русских фонем; самоконтроль за произношением и 

контроль чужого произношения; правильное соче-

тание звуков с учётом правил ассимиляции, ре-

дукции и аккомодации. 

Обучение произносительным нормам и диффе-

ренциации звуков должно происходить одновре-

менно, однако эти процессы приобретения навы-

ков не всегда идут параллельно, иногда один из 

них происходит быстрее, что можно объяснить 

фонетической системой родного языка обучающе-

гося. 

Перед студентами на начальном и базовом 

уровнях не стоит задача безакцентного владения 

русской речью, в этот период важно достичь об-

щения без ошибок на нефонематическом уровне. 

Избежать ошибок позволяет достижение требова-

ний к фонетическим навыкам. 

В работах по формированию фонетических 

навыков, в том числе в практике преподавания 

РКИ [1, 2, 3] выделяют два подхода в обучении: 

имитативный (использование только принципа 

имитации) и аналитико-имитативный (использо-

вание таблиц, артикуляционных схем и пр. наряду 

с демонстрацией звукового материала). 

При формировании фонетических навыков 

важно принимать во внимание особенности фоне-

тики родного языка обучающегося [8]. В фонети-

ческих системах разных языков могут отсутство-

вать определённые фонемы. Так как речевой аппа-

рат обучающегося полностью сложился, усвоение 

фонетических навыков русского языка – это не 

просто работа с артикуляционным и слуховым ап-

паратом обучающихся, это коррекционная работа 

по перестройке норм и привычных моделей про-

изношения на родном языке. 

Последовательность формирования фонемати-

ческих и фонетических процессов в изучении лю-

бого языка, в том числе в РКИ, была разработана в 

середине ХХ века и включает в себя шесть этапов 

[6, 10]: 

- Узнавание «неречевых» звуков (шуршание 

бумаги, плеск воды и пр.). Для иностранных обу-

чающихся это важный этап, так как некоторые 

звуки (шипящие и свистящие) ставятся в основном 

по имитативному принципу; 

- Различение одинаковых звукокомплексов по 

высоте, силе, тембру (узнавание голоса) (Фомичё-

ва М.Ф. [9]). Этот этап формирует фонематиче-

ский слух и объясняет глухость и звонкость со-

гласных звуков; 

- Различение слогов, близких по звуковому со-

ставу; 
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- Дифференциация слогов. Чередование ударе-

ния (первый слог – последний слог – средний 

слог); 

- Дифференциация гласных и согласных фонем. 

Особое внимание следует уделять этому этапу при 

работе с носителями языков, в которых согласные 

имеют формирующую роль (болгарский, серб-

ский), так как в русском языке эта роль есть толь-

ко у гласных звуков; 

- Звуковой анализ и синтез: определение перво-

го и последнего звука в слове. 

Особенность коррекционного подхода к поста-

новке фонетических навыков, направленного на 

перестройку речевого аппарата иностранных обу-

чающихся, заключается в том, что большую роль 

играет механический способ – звук вызывается 

механически при помощи особых манипуляций и 

инструментов (логопедических зондов). 

В ситуации перехода на дистанционное обуче-

ние роль имитативного принципа снижается, так 

как обучающиеся не погружены в языковую среду, 

у них недостаточно примеров и вариантов произ-

ношения, чтобы через подражание и многократное 

повторение натренировать артикуляцию и речевые 

навыки. 

Как уже было сказано, фонетическая система 

родного языка и артикуляционные особенности 

каждого обучающегося часто отличаются от фоне-

тической системы русского языка в использовании 

и активизации различных способов артикуляции и 

в работе артикуляционного аппарата. 

Эти два типа проблем (отсутствие или отличие 

имитативных звуков родного языка обучающегося 

и русского языка (шум ветра) и отсутствие арти-

куляционных моделей в родном языке обучающе-

гося (глухой заднеязычный «х» в лаосском языке) 

можно устранить механическим способом поста-

новки звуков. 

Методика постановки звука «ш» 

- Аналитический способ (описание артикуля-

ции): «Губы выдвинуты вперёд и округлены, меж-

ду зубами небольшая щель, кончик языка и перед-

няя часть спинки языка подняты (но не касаются 

ни альвеол, ни резцов) и образуют щель. Средняя 

часть спинки языка опущена, задняя часть при-

поднята (вторая щель). Боковые края языка при-

жаты к верхним коренным зубам. Язык в форме 

чашечки. Мягкое нёбо поднято (Ш — ротовой 

звук). Голосовые складки разомкнуты (Ш – глухой 

звук)» [7]. 

- Имитативный способ (по подражанию): как 

шумит ветер; со звуком попробовать сдуть 

пёрышко (ватку) с носа. 

- Механический способ (при помощи логопеди-

ческого шпателя, который можно заменить под-

ручными средствами: ложка, ватная палочка и 

т.д.): кончик языка положить на шпатель, шпатель 

приподнять наверх и отодвинуть назад, придать 

губам положение «окошечко», не полностью со-

мкнуть зубы и выдыхать. Если студент правильно 

артикулирует звук «с», то при произнесении этого 

звука надо шпателем приподнять язык и отвести 

его назад, губы в положении «окошечко». 

Методика постановки звука «р» 

- Аналитический способ: «Сделать передний 

край языка широким, мягким и ненапряженным, 

движение языка вперёд по небу (от верхних губ 

дальше за верхние зубы)» [7]. 

- Имитативный способ: удерживая язык плос-

ким подуть на его кончик, в следствие чего воз-

дух, проходящий сквозь щель, начинает издавать 

вибрирующий звук Р; пощелкать кончиком языка 

о нёбо. 

- Механический способ: выработка вибрации 

кончика языка (во время произнесения звука «р» с 

помощью шпателя или любого другого подручно-

го средства, подложенных под переднюю спинку 

языка, создается принудительное механическое 

движение от одного угла рта к другому, в след-

ствие чего кончик языка начинает вибрировать). 

Несомненно, при использовании подобных 

способов важна роль преподавателя, который со-

здаёт на уроке непринуждённую и доверительную 

атмосферу, в которой обучающиеся могут позво-

лить себе использовать индивидуальные приборы 

для постановки звуков и, главное, легко относить-

ся к собственным неудачам и неудачам одногруп-

пников. 

Таким образом, возможно испробовать различ-

ные способы для достижения правильной артику-

ляции и закрепления результатов на примерах в 

потоке речи. Комбинированный способ постанов-

ки звуков облегчает и ускоряет процесс обучения. 

Метод прошёл апробацию и показал положитель-

ные результаты. 
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Вопросы эффективности одноразовых занятий в неделю по физической культуре в вузе 
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Аннотация: представленный материал посвящен результатам исследования эффективности одноразовых занятий 

элективным курсом по физической культуре. Вопросы повышения эффективности подготовки специалистов являются 

актуальным во все времена. 

Задачи решаемые в данном исследовании являлись оценка динамики уровня подготовленности студентов осваи-

вающих учебную дисциплину «Элективные курсы по физической культуре» реализуемые один раз в неделю. Так же 

представлял интерес изучение мотивированности к занятиям элективным курсом по физической культуре. 

Полученные в ходе исследования материалы могут быть использованы при организации и реализации учебной 

дисциплины «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической культуре» в высших учебных заведениях. 
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Введение 

Физическая подготовленность студенческой 

молодежи играет важную роль в обеспечении их 

здоровья и успешности в учебной и предстоящей 

трудовой деятельности. Она является одним из 

ключевых элементов активной и здоровой жизни. 

Однако, из-за ряда факторов, таких как увели-

чение компьютерными технологиями, требующие 

большого объема времени затрачиваемых на их 

освоение и пользование, изменение питания и об-

раза жизни, многие студенты сталкиваются с про-

блемами со здоровьем, связанных с нехваткой фи-

зической активности. 

Чтобы повысить физическую подготовленность 

студенческой молодежи, необходимы регулярные 

занятия физической культурой, спортом, активный 

отдых на природе и т.д. 

Таким образом, учтена при организации учеб-

ного процесса и вовлечения студентов в самостоя-

тельные занятия и спортивно-массовые мероприя-

тия. 

Цель исследования – оценка эффективности 

одноразовых занятий элективного курса по физи-

ческой  культуре в совершенствовании уровня фи-

зической подготовленности студентов вузов не 

физкультурного профиля. 

физическая подготовленность студенческой 

молодежи является важным аспектом и должна 

быть 

Организация и методы исследования 

В исследовании приняли участие студенты 3 

курса ряда Московских вузов, осваивающие элек-

тивный курс общей физической подготовки 

(ОФП). 

Для оценки уровня подготовленности были ис-

пользованы валидные тесты применяемые для 

оценки выносливости (бег 2000 м. (девушки) и 

3000 м. (юноши), скоростно-силовые показатели 

оценивали с помощью теста прыжок в длину с ме-

ста, силовую выносливость оценивали посред-

ством теста сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа у девушек и подтягивание на перекладине у 

юношей, скоростные способности оценивали по-

средством теста бег 100 м. Мотивированность 

оценивали с помощью анкет разработанных авто-

рами. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты исследований [1, 2, 6, 7, 9] показы-

вают, что проблемы с недостатком физической 

активности и неправильным образом жизни среди 

студентов являются распространенными. Они 

включают в себя регрессию физической подготов-

ленности, ухудшение состояния здоровья, разви-

тию хронического утомления, что проявляется в 

частых головных болях, усталости, стрессе и де-

прессии. 

Помимо снижения уровня физической подго-

товленности увеличивается число студентов с раз-

личными заболеваниями, в том числе и хрониче-

скими, что проявилось в результате анализа ре-

зультатов исследований авторов [1, 2, 3, 6, 8, 7, 10] 

и данных медицинского осмотра студентов 1 кур-

са в начале учебного года. Заболевания различных 

систем значительно помолодели и охватывают 
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практически все системы организма современного 

студенчества. 

В процессе опросов выяснилось, что одним из 

ведущих факторов негативно влияющих на состо-

яние здоровья является нехватка сна, длительная 

работа за компьютером, что связывают с необхо-

димостью выполнения различных заданий, зло-

употребление энергетиками, алкоголем, нерацио-

нальным и нерегулярным питанием и другими 

вредными привычками. 

Организованные занятия по физической куль-

туре и элективным курсам по физической культу-

ре являются эффективным средством совершен-

ствования физической подготовленности и состо-

яния здоровья. Но различные авторы [3, 5, 8] ука-

зывают на низкую эффективность данных занятий. 

Одним из факторов повышения результативности 

занятий является посещаемость занятий. Согласно 

исследованиям [3, 5, 8], посещаемость занятий фи-

зической культурой в вузах в ряде вузов довольно 

низкая. В процессе бесед выяснилось, ряд студен-

тов указывают на сильную занятость, необходи-

мость подрабатывать и отсутствие времени и ин-

тереса к спортивно-массовым мероприятиям или 

занятиям физической культурой, так же студенты 

с излишним весом или низкой физической подго-

товленностью испытывают дискомфорт от крити-

ческого взгляда окружающих. 

Повышение посещаемости занятий физической 

культурой положительно влияет на физические 

кондиции занимающихся, а также способствует 

развитию лидерских качеств и формированию 

навыков работы в команде. 

Авторы [2, 3, 4, 5, 6, 10, 11] высказались, что 

эффективность занятий по физической культуре в 

вузе зависит от целого списка составляющих, сре-

ди которых необходимо выделить следующие: по-

требности студента результатах занятий (красивое 

тело, умение выполнять различные действия, 

освоение единоборств и т.д.), его физическая под-

готовленность, от выбора упражнений и методик, 

отношения к физическим упражнениям и уровня 

жизненной активности в целом. 

Так же на эффективность занятий влияет и ко-

личество занятий в неделю. Современные тенден-

ции в организации учебной дисциплины «Физиче-

ская культура» и «Элективные курсы по физиче-

ской культуре» приводят к двухразовым занятиям 

в неделю на первом и втором курсах и одноразо-

вым занятиям на третьем курсе. Одноразовые за-

нятия по физической культуре в неделю помогают 

только поддерживать физическую форму, повы-

шать работоспособность и эффективность учебой 

деятельности, способствуют укреплению иммуни-

тета, профилактике заболеваний и повышению 

двигательной активности [2, 3, 8, 10, 11]. 

Ряд авторов [2, 3, 8, 10, 11] утверждают, что 

эффективность физической культуры зависит от 

регулярности и интенсивности занятий, одноразо-

вые в неделю занятия эффективны при высокой 

интенсивности нагрузки. Так [3, 4, 8, 9, 10] счита-

ют, что для достижения максимальной эффектив-

ности занятий необходимо заниматься регулярно, 

не менее 3-4 раз в неделю, и подбирать нагрузку в 

соответствии с возможностями и целями занима-

ющегося. 

Одноразовые занятия в неделю по физической 

культуре в вузе не эффективны, и только регуляр-

ные занятия по физической культуре, проводимые 

не менее двух-трех раз в неделю, проявляют свою 

эффективность. Отдельные занятия в неделю мо-

гут помочь поддерживать работоспособность и 

здоровье, но они не дадут прогресса в физической 

подготовке. Одноразовые занятия в неделю могут 

быть полезны для тех, кто уже имеет высокую фи-

зическую форму и хочет поддерживать ее, но не 

станут эффективным способом повышения физи-

ческой подготовленности для начинающих [3, 4, 8, 

9, 10]. 

Одним из способов повышения эффективности 

занятий является формирование объема знаний в 

сфере физической культуры и спорта, физиологии 

и психологии. В процессе проведенного опроса 

студентов 3 курсов выяснилось, что студентам фи-

зическая культура как учебная дисциплина не ин-

тересна. Результаты опроса представлены в табл. 

1. Студенты в процессе опроса оценивали необхо-

димость занятий, где минимальное значение (1) 

соответствовало минимальным, а максимальные 

(5) соответствовали максимальным потребностям. 

Таблица 1 

Результаты опроса о интересе к физической культуре 

№ 

п\п 

Вопросы Начало учебного года Окончание учебного года 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  Физическая культура необходима 37% 25% 17% 12% 9% 36% 27% 17% 13% 7% 

2.  Я всегда жду занятий физической культуры, 

потому что они помогают укреплять мое 

здоровье 

49% 23% 9% 8% 1% 54% 27% 15% 4% % 
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Продолжение таблицы 1 

3.  Мне приходится ходить на занятия 

физической культуры, чтобы получить зачет 

по данной учебной дисциплине 

% % 15% 22% 63% % % 2% 22% 76% 

4.  Занятия физкультурой и спортом мне нужны 

для того, чтобы в дальнейшем использовать 

эти знания, навыки и умения в жизни. 

44% 32% 19% 4% 1% 46% 33% 14% 3% 1% 

5.  Я получаю удовольствие от занятий 

физкультурой и спортом 

27% 24% 25% 16% 8% 24% 25% 20% 16% 15% 

6.  Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями уже стали моей привычкой 

40% 39% 14% 5% 2% 36% 41% 16% 5% 2% 

7.  Дополнительные занятия физическими 

упражнениями полезны для здоровья, 

потому что организованных занятий по 

физкультуре недостаточно 

48% 36% 16% % % 52% 37% 9% 2% % 

 

Далее выяснилось, что студенты указывают, 

что после занятий они ощущают усталость, боль в 

руках и ногах, ухудшение восприятия материала 

на последующих занятиях. Со слов опрашиваемых 

у них удовлетворительная физическая подготов-

ленность и большинство нормативов сдают на по-

ложительную оценку. В процессе бесед выясни-

лось, что основную проблему представляют тесты 

на выносливость (бег 2000-3000 м.) и тесты для 

оценки скоростно-силовых показателей (прыжок в 

длину с места), что подтвердилось в процессе те-

стирования уровня физической подготовленности. 

Результаты тестирования представлены в табл. 

2 и 3. 

Таблица 2 

Результаты тестирования уровня физической подготовленности студентов 3 курса (юноши) 

 

 

Категории 

3000 м. Прыжок в 

длину с места 

Подтягива-

ние на перекла-

дине 

Бег 100 м. 

нача

ло 

око

н 

нача

ло 

окон нача

ло 

окон нача

ло 

око

н 

среднее арифметическое 14,301 14,25 173 173 6,2 6,3 14,97 15,04 

минимальное значение 13,41 13,21 155 155 0 1 13,4 14,2 

максимальное значение 15,14 15,16 190 195 16 17 16,7 16,9 

t-критерий Стьюдента 0,6645 0 -0,3612 -0, 4071 

Таблица 3 

Результаты тестирования уровня физической подготовленности студентов 3 курса (девушки) 

 

 

Категории 

2000 м. Прыжок в длину 

с места 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

Бег 100 м. 

начало окон начало окон начало окон начало окон 

среднее арифметическое 13,34 13,51 150,5 152 6,2 6,6 19,03 19,06 

минимальное значение 11,42 12,21 130 130 0 2 17,1 17,5 

максимальное значение 14,54 15,1 170 170 16 17 20,4 20,5 

t-критерий Стьюдента 0,337 0,399 0,428 0,825 
 

Как видно из результатов тестирования уровня 

физической подготовленности девушек, измене-

ния в физической подготовленности не отмечены, 

что указывает на не эффективность одноразовых 

занятий по учебной дисциплине «Элективные кур-

сы по физической культуре». Уровень физической 

подготовленности оценивается как низкий. В про-

цессе занятий физической культурой выяснилось, 

что применять высоко интенсивные нагрузки со 

студентами имеющих низкий уровень физической 

подготовленности не целесообразно, так как дан-

ные нагрузки вызывают развитие состояния пере-

утомления, удлиняют процесс восстановления и 

способствуют ухудшению восприятия учебного 

материала на последующих занятиях. Так же в си-

лу низкой физической подготовленности высоко 
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интенсивные нагрузки студенты не выдерживают, 

что вызывает снижение интереса к практическим 

занятиям. Для оптимизации нагрузки необходимо 

выстраивать учебный процесс в соответствии с 

уровнем подготовленности занимающихся. 

В процессе исследования авторы пришли к ря-

ду выводов, среди которых необходимо выделить 

следующие: 

 уровень физической молодежи оценива-

ется как низкий, основную проблему пред-

ставляют тесты на выносливость и скоростно-

силовые тесты; 

 одноразовые в неделю занятия физической 

культурой не эффективны, так не выявлено 

достоверных изменений в уровне физической 

подготовленности студентов; 

 выявлена низкая мотивированность к 

занятиям физической культурой при одноразовых 

в неделю занятиях; 

 учебный процесс со студентами 

необходимо выстраивать с учетом уровня 

физической подготовленности; 

 для обеспечения эффективности 

необходимо не менее 2 занятий в неделю; 

 одноразовых занятий физической 

культурой и элективным курсом недостаточно для 

формирования устойчивой мотивации к занятиям 

физической культурой. 
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Abstract: the material presented herein is devoted to the results of the research on the effectiveness of the one-time elec-

tive course on physical education. Questions of raising the effectiveness of specialists training are actual at all times. 

The problems solved in the given research are the estimation of dynamics of level of preparedness of students mastering the 

educational discipline "Elective courses on physical training" realized one time a week. It is also of interest to study the moti-

vation for taking an elective course in physical education. 

The materials received during the research could be used in organizing and realizing the subject "Physical training" and 

"Elective courses in physical training" in higher educational institutions. 
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Аннотация: особое место в высших учебных заведениях занимает физическое воспитание студентов, так как оно 

положительно влияет как на личные качества, так и на общее состояние организма молодых людей. Для развития об-

щей активности студентов, коллективного духа, коммуникабельности, внимательности, координации и формировании 

нравственных качеств совершенствуется учебный процесс. Актуализируется вопрос методов занятий и эффективно-

сти упражнений игры волейбол. По этим причинам статья рассматривает волейбол с различных ракурсов и определяет 

занятия волейболом как основу развития физических и психических качеств студентов высших учебных заведений.  

Цель исследования заключается в совершенствовании учебного процесса, помощи студентам формировать полезные 

привычки и обучении необходимым навыкам для сохранения здорового образа жизни. Задачей проведенного исследо-

вания выступает формирование высокого уровня психической устойчивости студентов при занятии волейболом. 

Адаптация студентов к совмещению учебной деятельности и личной жизни приводит к повышению нагрузки на орга-

низм. Каждый день, в процессе учебной деятельности, на студента оказывается высокое физическое и психическое 

влияние, которое в долгосрочной перспективе способно отразится в виде различных отклонений. 

Ключевые слова: волейбол, физическая культура, физические и психические качества, развитие профессиональ-

ных качества 
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Одним из ключевых на сегодняшний день яв-

ляется вопрос о тенденции здорового образа жиз-

ни. На протяжении уже многих лет общество 

стремится улучшить своё положение, помочь под-

растающему поколению с этим, но активного и 

быстрого отклика данная трудность не нашла. 

Можно сказать, что весь мир старается найти ре-

шение и это обусловлено большим количеством 

факторов, которые прямо или косвенно затраги-

вают жизнь человека. Среди таких следует отме-

тить появление и развитие болезней (например, 

COVID-19, к которому человечество было не го-

тово), рост загрязненности вод, почвы, а также 

постоянный выброс продуктов сгорания в атмо-

сферу. Вследствие всех этих событий увеличива-

ется число людей с хроническими заболеваниями, 

всё больше становится наследственных патологий, 

среди которых преобладает сердечно-сосудистые 

заболевания. 

Практика показывает, что необходимо срочно 

искать пути решения проблем и укрепления здо-

ровья населения. Необходимые меры нужно при-

нимать в короткие сроки. Особую ценность пред-

ставляет здоровье новых поколений, детей, кото-

рые ещё больше подвержены влиянию негативных 

факторов окружающей среды. Уровень физкуль-

турно-оздоровительных программ в высших учеб-

ных заведениях далёк от совершенства и нуждает-

ся в постоянном обновлении с учётом мировых 

тенденций. Известный факт, что ведение спортив-

ного образа жизни благоприятно сказывается на 

организме человека [3].  Поддерживается мышеч-

ный тонус, повышается выносливость, формиру-

ется сопротивляемость внешним фактором окру-

жающей среды, более активно работает система 

сердечно-сосудистого обеспечения, которая раз-

носит кислород во все органы и благоприятно 

влияет на них, и наконец укрепляется общий им-

мунитет. Ежегодно врачи и специалисты только 

подтверждают пользу спортивных мероприятий, 

так как они положительно влияют на продолжи-

тельность жизни и укрепление здоровья. Стоит 

отметить, что физическо-культурные занятия в 

высших учебных заведениях занимают неболь-

шую часть времени, чаще всего около 4 часов в 

неделю. Учёными отмечалось, что для лучшего 

развития нервно-психической и половой системы 

необходимо около 9 часов в неделю. Это означает, 

что студенты должны сами заботиться о себе и о 

своём здоровье, занимаясь физическими упражне-

ниями в свободное время. Однако, зачастую этого 

времени либо просто не хватает, либо оно уходит 

на другие дела, которые считаются более приори-

тетными. 

Полностью избавиться от эмоциональной 

напряженности в процессе обучения студенты не 

смогут. Из этого можно сделать вывод о том, что 

учебные организации должны способствовать со-

вершенствованию учебного процесса, помогать 

студентам формировать полезные привычки и 

обучать необходимым навыкам для сохранения 

здорового образа жизни. Одним из наиболее эф-
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фективных средств восстановления и укрепления 

функций организма являются занятия игровой 

формы, которые за счёт высокой физической ак-

тивности снижают риск заболеваний. В высших 

учебных заведениях популярностью пользуется 

общедоступная и понятная игра – волейбол. В 

России волейбол давно завоевал симпатии людей, 

потому что это одна из наиболее доступных игр, 

которая требует всего лишь мяч и некоторое коли-

чество игроков. Она обладает высокими показате-

лями физической и психологической активности. 

Также данная дисциплина является достаточно 

эмоционально затратной, так как является ко-

мандной игрой, где важен каждый участник. Важ-

ным качество волейбола является его универсаль-

ность, которая разнообразием физических дей-

ствий в совокупности со специальными навыками 

игры всесторонне укрепят как физические, так и 

психологические качества студента. 

Для грамотного построения проводимых заня-

тий волейболом преподавателю необходимо озна-

комить студентов с анатомо-физическими свой-

ства организма, для большего понимания и пра-

вильного восприятия. Данное условие будет спо-

собствовать правильности выполнения и активно-

му развитию физических качеств. 

Стоит сказать о тесной связи собственно про-

цесса обучения с другими факторами занятий во-

лейболом. Работоспособность – основополагаю-

щая характеристика любого учащегося. Именно 

она даёт понимание о способностях студента вы-

полнять различные техники, комплексы упражне-

ний, приемы, командные комбинации на всём про-

тяжении проводимых занятий волейболом. Из это-

го становится понятно, что студенту необходимо 

сохранять высокий уровень физической активно-

сти и устойчивости на протяжении достаточного 

продолжительного времени. Учащийся на всём 

протяжении подготовки демонстрирует высокие 

уровни ключевых спортивных качеств – силы, вы-

носливости, быстроты, ловкости. Уровень про-

должительности прямо пропорционально влияет 

на рост данных показателей и наиболее эффектив-

но сказываются на укреплении здоровья. Проис-

ходит также повышение общей активности сту-

дента, преимущественно развивается коллектив-

ный дух, коммуникабельность, внимательность, 

координацию и формирует нравственные каче-

ства. 

Практически доказано, что нагрузки положи-

тельно влияют не только формирование физиче-

ских качеств, но и на работоспособность головно-

го мозга, который достаточно насыщается кисло-

родом. К сожалению, такого нельзя сказать о та-

ких студентах, которые не посещают занятия фи-

зической культурой и спортом [2]. 

Также вспомним о важных особенностях мыш-

ления, таких как координация, внимание и зри-

тельное восприятие. Именно они способствуют 

правильным и грамотным занятиям. Волейбол, как 

и другие виды спорта, способствуют развитию у 

студентов умений максимально быстро и рацио-

нально принимать решений в резко изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

Одной из особенностей волейбола является вы-

сокий уровень активности во время игры. Участ-

никам необходимо принимать решения в ходе 

практики, анализируя конкретную игровую ситуа-

цию в определённом месте и в определённое вре-

мя, при всё этом нужно учитывать собственный 

опыт и положение товарищей. Такие условия раз-

вивают тактическое мышление, когда нужно 

быстро и наиболее эффективно распорядиться 

имеющимися данными и из множества решений 

принять наиболее верное. Во время игры также 

постоянно задействованы внимание и зрительная 

память. 

Во время занятий волейболом также развивает-

ся адаптивность. Адаптивность – один из компо-

нентов, который показывает способность студента 

ощущать себя в окружающем мире, понимать своё 

место в мире и в социуме. В процессе игры в во-

лейбол происходит совершенствование личности, 

которая адекватно управляет своим поведение, 

руководит психическими процессами и умело 

управляет мыслями. 

Стоит сказать о том, что выполнение специаль-

ных общеразвивающих упражнений оказывает 

позитивное влияние как на весь организм, так и на 

его отдельные структурные элементы, в частности. 

Во время занятий повышается частота сердечных 

сокращений, сосуды увеличивают скорость рас-

пространения крови, улучшается устойчивость 

вестибулярного аппарата, растут силовые показа-

тели. 

Занятия волейболом можно рассматривать в 

узком и широком смысле слова. Говоря о первом, 

следует понимать активный вид спорта, который 

носит командный характер и подразумевает игру с 

мячом. В широком смысле слова «волейбол» рас-

сматривается не только как игра, а в большей сте-

пени как комплекс упражнений, которые имеют 

особое место в жизни специалиста после оконча-

ния высшего учебного заведения. В процессе за-

нятий будут увеличиваться и оттачиваться необ-

ходимые навыки, которые напрямую поспособ-

ствуют высокой физической переносимости, а 

сущность командного духа игры сформирует вы-

сокий уровень психической устойчивости. 

 

 



Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук 2023, №7 

  
 

 224 

В целях исследования и доказательства эффек-

тивности занятий волейболом было проведено ис-

следование среди 80 студентов БГТУ им. Шухова. 

Занятия волейболом проводились три раза в неде-

лю продолжительностью около полутора часов. На 

протяжении двух недель исследования студенты 

еженедельно проходили опрос на тему своего со-

стояния до и после начала занятий волейболом. 

 

 
Рис. 1. Показатели опроса перед проведением исследования 

 

 
Рис. 2. Показатели опроса после проведения исследования 

 

По итогам исследования можно выделить по-

ложительную тенденцию по ключевым аспектам 

состояния студентов. Отметим, что общее состоя-

ние улучшилось и все показатели, кроме одного, 

были отмечены в лучшую сторону. Снижение раз-

дражительности – это положительный эффект, до-

стижение которого произошло благодаря физиче-

ской разрядке студентов. 

На основании проведенного исследования 

можно сказать, что занятия волейболом действи-

тельно положительно влияют как на физические, 

так и психические показатели. Существует необ-

ходимость в организации подвижных упражнений 

в учебное и свободное время. Особое значение 

имеют различные формы движений, которые по-

вышают возможности студентов в плане физиче-

ских и умственных способностей. 

Итак, подводя итог можно заключить, что при 

рассмотрении волейбола как дисциплины, его 

можно понимать как вид спорта, способствующий 

активному развитию физических показателей сту-

дента. Помимо укрепления здоровья в молодом 

возрасте, волейбол способствует подготовке чело-

века к возможным физическим нагрузкам во время 

работы. Данный вид спорта способен укрепить 

профессиональные способности, повысить вынос-
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ливость, увеличить скорость реагирования и быст-

роты реакции. Без сомнений волейбол играет клю-

чевую роль в формировании физических и психи-

ческих способностей студентов высших учебных 

заведений, которые пригодятся им на протяжении 

всей жизни. 
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Abstract: a special place in higher educational institutions is occupied by the physical education of students, as it positive-

ly affects both the personal qualities and the general condition of the body of young people. To develop the general activity of 

students, the collective spirit, sociability, attentiveness, coordination and the formation of moral qualities, the educational pro-

cess is being improved. The issue of training methods and the effectiveness of volleyball exercises is being updated. For these 

reasons, the article considers volleyball from various angles and defines volleyball as the basis for the development of physical 

and mental qualities of students of higher educational institutions. The purpose of the study is to improve the educational pro-

cess, help students form good habits and teach the necessary skills to maintain a healthy lifestyle. The task of the study is the 

formation of a high level of mental stability of students when playing volleyball. Adaptation of students to the combination of 

educational activities and personal life leads to an increase in the load on the body. Every day, in the process of learning activi-

ties, a high physical and mental influence is exerted on the student, which in the long term can be reflected in the form of vari-

ous deviations. 

Keywords: volleyball, physical education, physical and mental qualities, development of professional qualities 
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Влияние физических нагрузок на здоровье взрослого населения 30-50 лет в Китае 

 

Фань Цзяцзянь, 

Северо-Восточный федеральный универстет имени М.К. Аммосова 

 
Аннотация: доказано, что физическая активность оказывает положительное влияние на физическое здоровье 

взрослых в Китае. Регулярная физическая активность может помочь снизить риск развития хронических заболеваний, 

таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослые китайцы подвергаются повышенному риску 

развития неинфекционных заболеваний из-за высокой распространенности отсутствия физической активности, нездо-

рового питания и употребления табака. Тем не менее, правительство Китая реализовало несколько инициатив по по-

вышению уровня физической активности среди взрослых. 

Три десятилетия стремительного экономического развития в Китае не только принесли пользу миллионам китай-

цев, повысив их уровень жизни, но и значительно увеличили число стареющего населения страны. Однако экономи-

ческий рост не сопровождался уделением достаточного внимания важным проблемам общественного здравоохране-

ния, включая рост заболеваемости хроническими заболеваниями и снижение физической активности. В этой обзорной 

статье представлен взгляд на влияние быстрого экономического развития на уровень физической активности и здоро-

вье взрослого населения 30-50 лет в Китае. 

Ключевые слова: нагрузки, Китай, влияние, здоровье, население 

 

Для цитирования: Фань Цзяцзянь Влияние физических нагрузок на здоровье взрослого населения 30-

50 лет в Китае // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 226 – 229. 

 

В последнее время во всем мире подчеркивает-

ся важность физических упражнений, и многие 

страны уделяют приоритетное внимание поощре-

нию своих граждан к занятиям физической актив-

ностью. Например, важность поощрения физиче-

ской активности признана Государственным Сове-

том Китайской Народной Республики в Нацио-

нальной программе фитнеса, направленной на по-

ощрение участия в физической активности по всей 

стране как способа улучшения состояния здоровья 

нации. Это также привело к росту интереса к изу-

чению влияния физической активности на состоя-

ние здоровья среди академиков и политиков. 

Воздействие физической активности в значи-

тельной степени зависит от ее интенсивности. 

Например, физическая активность более высокой 

интенсивности имеет решающее значение для 

здоровья молодых людей. Однако предыдущие 

исследования были сосредоточены либо на взрос-

лых в развитых странах, либо на детях в развива-

ющихся странах. Недостаточно изучено влияние 

физической активности на здоровье взрослых в 

развивающихся странах. 

Чтобы устранить этот пробел в знаниях, в дан-

ном исследовании изучалось влияние различных 

уровней физической активности на состояние здо-

ровья людей среднего возраста в Китае. Важно, 

чтобы Китай и другие развивающиеся страны 

лучше понимали эту взаимосвязь, поскольку это 

могло бы помочь правительству получить четкое 

руководство по проведению фитнес-программ 

среди населения среднего и пожилого возраста. 

Это могло бы стать потенциальным способом 

улучшить состояние их здоровья и помочь им 

улучшить качество жизни. 

Китай с крупнейшим в мире населением, оце-

ниваемым в 1,412 миллиарда человек, является 

глобальной экономической державой, которая за 

последние 3 десятилетия пережила беспрецедент-

ный экономический рост, сопровождающийся 

значительным расширением как индустриализа-

ции, так и урбанизации. Вызванное этим экономи-

ческое процветание и связанные с ним события 

увеличили продолжительность жизни и улучшили 

качество жизни миллионов людей в Китае, но это 

также создало многочисленные проблемы в обла-

сти общественного здравоохранения, поскольку 

население продолжает стареть. 

Исследования в области физической активно-

сти и старения значительно отстали от экономиче-

ских реформ, но крайне необходимы для того, 

чтобы понять вытекающие из этого последствия и 

проблемы для общественного здравоохранения. В 

условиях стремительной урбанизации и у китай-

ских граждан сокращаются возможности зани-

маться традиционными физическими упражнени-

ями. Три десятилетия экономического роста при-

вели к некоторым тревожным статистическим 

данным, связанным с ускоренной урбанизацией 

из-за миграции из сельской местности в города. 

Одним из последствий этих изменений являет-

ся то, что граждане Китая теперь имеют ограни-

ченный доступ к общественным пространствам 

(например, спортивным площадкам, паркам и от-

крытым площадкам для отдыха) для занятий спор-

том или проведения досуга. Другим следствием 

является то, что качество воздуха в Китае все 
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больше ухудшается. Фактически, около трех 

восьмых населения Китая дышит воздухом, кото-

рый по стандартам Соединенных Штатов был бы 

признан “вредным для здоровья”. Эти меняющие-

ся реалии вполне могли создать барьеры и затруд-

нить укрепление здоровья и популяризацию физи-

ческой активности среди китайцев среднего воз-

раста. 

Китайские боевые искусства делятся на прак-

тику, исполнение и боевые стили. Практика базо-

вого кунг-фу и репетиция приемов – это не то же 

самое, что разбор приемов в реальном бою. Все 

знают, как выполнять удар выпадом, но не знают, 

как он используется в реальном бою, то есть быст-

ро броситься на противника и в то же время ис-

пользовать силу талии, чтобы пробить противни-

ка. Удар ладонью – это удар нижней частью ладо-

ни, а не удар стоя. Большинство соревнований по 

боевым искусствам – это рутина, но если посмот-

реть на поединки между "Белым журавлем" и 

тайцзицюань из Макао в 1950-х годах, то оба ма-

стера, как обычно, использовали в своих поедин-

ках современный бой. Если предположить, как 

проходили поединки традиционных боевых искус-

ств в древности, то, вероятно, они были похожи на 

современные боевые стили, а не на затуманенные 

руки и рутину, которые мы видим [1]. 

Боевые искусства – это слой оконной бумаги, 

который можно разбить тычком, понять с помо-

щью лекций и практики, но на самом деле понять 

и суметь применить в реальном бою – это совсем 

другое дело. В женской технике самообороны де-

вушку учат хватать нож голыми руками, предпо-

лагая, что когда она столкнется с бандитом с но-

жом, она скрестит запястья обеих рук, чтобы 

удержать запястья другого человека, пригнется, 

чтобы избежать кончика ножа, а затем сделает шаг 

вперед и вывернет запястья другого человека, что-

бы схватить нож. Вопрос в том, осмеливаются ли 

обычно девушки делать это? Насколько физически 

здоровым и опытным нужно быть, и насколько 

сильным нужно быть, чтобы схватить нож голыми 

руками одним движением? Крутящиеся удары и 

другие приемы кунг-фу, которые практикуются в 

боевых искусствах, такие как вращение вокруг 

себя и повторный удар ногой, очень трудно ис-

пользовать в реальном бою, поскольку никто не 

станет кружиться в воздухе и поворачиваться спи-

ной к противнику. Многие говорят о внутренних 

боевых искусствах, например, о большом мешке с 

песком, и удар, который отправляет мешок в по-

лет, – это внешнее боевое искусство, которое бьет 

по мешку и летит не очень сильно, а дыра с одной 

стороны и вываливающийся мешок с другой – это 

внутреннее боевое искусство, которое означает, 

что, попадая в человека, оно не ломает ребра, а 

сотрясает внутренние органы. Но дело не в том, 

что во время поединка нельзя играть во внутрен-

ние единоборства в перчатках, а в том, что сначала 

нужно ударить человека, иначе все напрасно. Тра-

диционные боевые искусства – это не вопрос того, 

какой вид бокса практикуется, а вопрос умения 

бить и проводить удар [2]. Точно так же, как обу-

чение пению – это не вопрос изучения того, какую 

линию исполнять, это вопрос умения быть услы-

шанным на вершине своего голоса. Боевые искус-

ства – это практика и соревнование, а главное – 

умение использовать их в реальном бою. 

В традиционном кунг-фу есть много концеп-

ций, которые не соответствуют современности. 

Когда мы смотрим на картины древних, на статуи 

Ваджры в храмах и на бронзовые фигуры аку-

пунктуры в медицине, мы узнаем, что древние ве-

рили, что ци сосредоточена в талии и что чем 

толще талия, тем сильнее человек, и что не трени-

ровали мышцы, считая, что жесткие мышцы за-

блокируют силу. Поэтому древние воспринимали 

не жир как красоту, а общую округлость и полно-

ту как красоту, в то время как ожирение и вздутие 

в современных соревнованиях вредит физической 

силе; традиционные боевые искусства сосредото-

чены на устойчивости нижней части тела и растя-

гивании и сжатии ног, недостаточно внимания 

уделяется защите головы и силе против и т.д. 

Бокс, например, заключается в том, чтобы направ-

лять колено и бить туда, куда направлен удар, в то 

время как китайское кунг-фу не фокусируется на 

этом. Сюй Сяодун, победивший Лэй Гун Тайцзи, 

получил преимущество, потому что он занимался 

боксом, а удары в различных боевых искусствах 

очень прозаичны перед боксом. В 1980-х годах 

китайцы изобрели спарринг с использованием 

бокса, современного боя и борьбы и смогли вос-

пользоваться тем, что другие боевые искусства не 

очень хороши в борьбе, чтобы добиться победы. 

Иначе, если посмотреть на мир, боевые искусства 

"девяноста восьми дисциплин" (в старых романах) 

останутся без удара [3]. 

Как только речь заходит о спорте, в каждом бо-

евом искусстве появляются свои правила, каждое 

из которых является предопределенной средой в 

традиционных боевых искусствах. Чем сложнее 

предубеждения, тем больше вероятность того, что 

они будут оторваны от реального боя. В профес-

сиональном спорте существует поговорка: "Играть 

в игру – значит играть по правилам". Соревнова-

ния по тхэквондо, которые сейчас прочно вошли в 

Олимпийские игры, требуют ударов выше пояса и 

никакой борьбы, поэтому легко тренироваться до-

статочно долго, чтобы не бить низко и не бороть-

ся. А в тхэквондо ВТФ нет даже приличных уда-

ров. Есть соревнования по каратэ, где запрещены 
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непрерывные удары, а после одного удара рефери 

разнимает и начинает все сначала. Чемпионы на 

ринге не обязательно лучшие в реальном бою, но 

те, кто убивает своих противников сразу в реаль-

ном бою – это приемы самообороны спецназа или 

КГБ, так что, если вы действительно хотите защи-

тить себя, вам следует научиться уворачиваться от 

пистолета, направленного на вас как молния. Го-

воря словами Ли Сянхуана из романа о боевых 

искусствах "Беспощадный мечник", "Они не знают 

боевых искусств, они знают, как убивать" [4]. 

У нас не создана система соревнований и аген-

тов, как в зарубежном профессиональном боксе, а 

у игроков нет научной системы подготовки и доб-

родетельного цикла работы. Зарубежные боксеры 

могут тренироваться в большом тренировочном 

комплексе, перед аппаратом, с тренером, который 

занимается с этим аппаратом, чтобы подсказать, 

какие мышцы тренировать, а после тренировки 

перейти к другому аппарату и тренеру. Боец тре-

нируется до определенного уровня и может зара-

батывать на жизнь, участвуя в соревнованиях. Ма-

стера и ученики традиционных боевых искусств 

должны работать, поэтому они могут просто пой-

ти в парк и немного поиграть в лесу. 

Некоторые вещи в мире меняются, а некоторые 

не изменятся никогда. Боевые искусства – это не 

религия, не литературный текст и не традиционная 

культура. Боевые искусства – это искусства, это 

техники и методы борьбы с людьми, и они под-

вержены изменениям. Дух боевых искусств не 

может измениться. Китайские боевые искусства 

отстают от мировых из-за отсутствия духа боевых 

искусств у китайского народа в целом. 

Исследования показали, что регулярная физи-

ческая активность может помочь снизить массу 

тела, улучшить здоровье сердечно-сосудистой си-

стемы и улучшить общую физическую форму у 

взрослых китайцев. Кроме того, было доказано, 

что физическая активность улучшает психическое 

здоровье и снижает уровень стресса [5]. 

В заключение следует отметить, что регулярная 

физическая активность оказывает положительное 

влияние на физическое здоровье взрослых в Китае. 

Усилия китайского правительства по поощрению 

физической активности с помощью таких инициа-

тив, как Национальная программа фитнеса, могут 

улучшить показатели здоровья населения. 
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The impact of physical activity on the health of adults aged 30-50 years in China 
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Abstract: physical activity has been shown to have a positive impact on the physical health of adults in China. Regular 

physical activity can help reduce the risk of developing chronic diseases such as cardiovascular disease, diabetes and cancer. 

According to the World Health Organization (WHO), Chinese adults are at increased risk of developing non-communicable 

diseases due to a high prevalence of physical inactivity, unhealthy diet and tobacco use. However, the Chinese government has 

implemented several initiatives to increase physical activity levels among adults. 

Three decades of rapid economic development in China have not only benefited millions of Chinese by raising their stand-

ard of living, but also significantly increased the number of the country's aging population. However, economic growth has not 

been accompanied by sufficient attention to important public health issues, including an increase in the incidence of chronic 

diseases and a decrease in physical activity. This review article presents a look at the impact of rapid economic development 

on the level of physical activity and health of adults 30-50 years old in China. 
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Анализ качества физкультурно-оздоровительных услуг 

 

Чжан Чуньян, аспирант, 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 

 
Аннотация: Китай успешно провел зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, несмотря на множество про-

блем со здоровьем и материально-техническим обеспечением, связанных с COVID-19. Угроза вируса частично затми-

ла достижения Китая в превращении в державу зимних видов спорта, придав стране импульс к превращению в обще-

ство, заботящееся о фитнесе. 14-й пятилетний план развития спорта, который охватывает период с 2021 по 2025 годы, 

направлен на превращение Китая в мировую спортивную державу, демонстрируя амбиции правительства в области 

развития спорта. Эти цели распространяются не только на элитных спортсменов, но и на более широкие слои населе-

ния, поскольку правительство все чаще поощряет занятия фитнесом для решения распространенных социальных про-

блем и проблем здравоохранения. Как и в случае с олимпийской стратегией Китая, у правительства есть несколько 

планов по развитию фитнеса. Среди наиболее важных – Национальный план по фитнесу, опубликованный Государ-

ственным советом в июле 2021 года. План охватывает период с 2021 по 2025 год и содержит амбициозные цели, кото-

рые Китай должен достичь к 2025 году. Они включают в себя охват 38,5 процента населения регулярными физиче-

скими упражнениями. Одним из способов достижения этой цели в рамках плана является повышение доступности 

фитнеса по всей стране. План направлен на то, чтобы на каждую 1000 жителей приходилось более двух спортивных 

инструкторов. К 2025 году Китай планирует обеспечить полный охват фитнес-центрами во всех округах, городах и 

деревнях, что означает, что все граждане должны находиться не более чем в 15 минутах ходьбы от места для занятий 

спортом. 

Ключевые слова: национальный фитнес, социальная реформа, Здоровый Китай 2030, физическая активность, 

спортивная индустрия 
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Введение 

20 октября 2014 года Государственный совет 

Китая опубликовал несколько заключений об 

ускорении развития спортивной индустрии и сти-

мулировании потребления спортивных товаров, в 

которых четко говорилось: “Мы должны всесто-

ронне развивать массовый спорт, постоянно удо-

влетворять растущий спрос людей на спорт и пре-

вратить фитнес в национальную стратегию” [1]. 

Национальный фитнес – это план развития, 

разработанный Китаем для поощрения активного 

отдыха и занятий фитнесом, улучшения физиче-

ской формы людей, повышения уровня здоровья 

людей и реализации общей цели построения силь-

ной спортивной страны [2]. После многолетних 

усилий национальная стратегия в области фитнеса 

была внедрена, уровень государственных услуг 

значительно повысился, а доля людей, которые 

часто занимаются физическими упражнениями, 

достигла 37,2%. В то же время в развитии нацио-

нальной физической культуры в Китае все еще 

существуют некоторые проблемы, такие как 

структурный дисбаланс между спросом и предло-

жением государственных услуг, недостаточное 

распределение роли рыночного механизма и недо-

статочная система стандартизации. 

Система фитнес-услуг 

В соответствии с планом “Здоровый Китай 

2030” широко пропагандируется национальная 

кампания по фитнесу, направленная на улучшение 

здоровья всего народа [3]. Китайское правитель-

ство рассматривает национальную стратегию в 

области фитнеса как спортивную промышленную 

революцию и принимает ряд эффективных мер по 

развитию спортивной среды и повышению уровня 

участия в национальном фитнесе. Объекты обще-

ственного обслуживания являются физическим 

пространством национального фитнеса, а строи-

тельство общественных спортивных сооружений 

является ключевым содержанием национального 

фитнеса [4]. 

Исследование показывает, что более половины 

жителей удовлетворены существующей нацио-

нальной системой фитнеса, но такие проблемы, 

как низкая стандартизация, неравномерность об-

служивания и нехватка профессиональных талан-

тов, все еще существуют. Выравнивание нацио-

нальных государственных услуг в области фитне-

са направлено на обеспечение того, чтобы все 

граждане пользовались равными возможностями 

для получения услуг в области фитнеса [5]. С по-

вышением уровня жизни людей противоречие 

между растущим спросом людей на спортивные 

услуги и относительно отсталым спортивным об-

служиванием становится все более очевидным. 

Система индексов оценки массового спорта 

Система индексов оценки массового спорта ис-

пользует реализацию цели, основной аспект, осно-

ву развития и систему поддержки в качестве ин-

декса оценки на системном уровне [6]. Нацио-
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нальная базовая система оценки качества государ-

ственных услуг в области фитнеса включает в себя 

качество общественных спортивных сооружений, 

качество услуг в области общественного спорта, 

качество фитнес-среды, качество аффилированных 

спортивных сооружений и качество персонала, 

обслуживающего массовые фитнес-услуги. 

Развитие национального фитнеса связано с эф-

фективной реализацией “стратегии здорового Ки-

тая”. В существующих исследованиях отсутствует 

систематическая и целостная система оценки ин-

декса развития национальной физической формы, 

что приводит к невозможности количественной 

оценки развития национальной физической фор-

мы. 

Таким образом, анализируя процесс развития 

национального фитнеса в Китае, в этой статье мы 

понимаем возможности, проблемы и требования, с 

которыми сталкивается национальный фитнес в 

настоящее время, и представляем улучшенную 

“сбалансированную систему показателей”, осно-

ванную на стратегических документах, интервью с 

экспертами и соответствующих исследованиях. 

Создание национального индекса развития фитне-

са впервые позволит оценить развитие националь-

ной физической культуры Китая [7]. 

Согласно сравнению индексов, мы можем по-

лучить региональное сбалансированное развитие и 

рост национальной физической формы, чтобы по-

мочь государственным учреждениям, бизнес-

структурам, общественности и другим заинтере-

сованным сторонам найти направление и идеи для 

улучшения национальной физической формы. 

Национальный план фитнеса на 2021-2025 годы 

На данном этапе построение национальной 

фитнес-системы Китая имеет тенденцию к совер-

шенствованию. Государство придает большое зна-

чение национальным мероприятиям по фитнесу, и 

национальный фитнес поднялся на новую высоту. 

Общественные спортивные организации отно-

сятся к некоммерческим общественным организа-

циям, которые проводят общенациональные меро-

приятия по фитнесу и спортивным соревнованиям 

и повышают уровень физической подготовки ши-

роких масс. К низовым общественным спортив-

ным организациям относятся государственные 

спортивные организации и организации социаль-

ного спорта, и коэффициент их участия может по-

казать текущий уровень коммерциализации наци-

онального фитнеса. База национальной спортив-

ной индустрии является отправной точкой для 

разработки концепции развития национальной 

спортивной индустрии на высшем уровне и ориен-

тиром для развития регионального спорта [8]. 

Уровень организации и лидерства отражается в 

количестве совместных заседаний народных пра-

вительств по национальной работе в области фит-

неса на всех уровнях и в доле правительства, при-

влекающего общественные силы для участия в 

работе по строительству национальной системы 

фитнеса. В Национальном плане по фитнесу 

(2021-2025 годы) отмечается, что следует повы-

шать уровень национальных фитнес-услуг путем 

создания провинциальных и муниципальных 

платформ информационного обслуживания и про-

ведения онлайн-мероприятий и интеллектуальных 

спортивных мероприятий. 

Комплексное развитие национальной фитнес-

индустрии включает в себя интеграцию физиче-

ского воспитания, физического здоровья и спор-

тивных путешествий. Количество школ, занима-

ющихся традиционными видами спорта, и количе-

ство национальных молодежных спортивных клу-

бов могут непосредственно отражать текущее раз-

витие интеграции спорта и образования. Переход 

от интеграции спортивной медицины к интеграции 

спортивного здоровья путем создания центров 

спортивной реабилитации и подготовки препода-

вателей спортивной реабилитации для разработки 

планов спортивной реабилитации пациентов с 

хроническими заболеваниями и повышения уров-

ня спортивной реабилитации всего общества [9]. 

Спорт является важным ресурсом для развития 

индустрии туризма, а туризм является важной 

движущей силой продвижения спортивной инду-

стрии. Количество национальных демонстрацион-

ных баз спортивного туризма и размер рынка ин-

дустрии спортивного туризма приняты для пред-

ставления уровня интеграции спортивного туриз-

ма. 

Комплексное развитие национального фитнеса 

– это общая тенденция развития нашего времени. 

Укрепляется интеграция национальной физиче-

ской культуры со здравоохранением, образовани-

ем, культурой, наукой и технологиями, туризмом, 

пенсионным обеспечением и другими сферами. 

Заключение 

В настоящее время Китай находится на ключе-

вом этапе превращения в “спортивную державу”, 

обладающую как возможностями, так и вызовами. 

Китай увеличит предложение базовых услуг, ори-

ентированных на общественные занятия фитнесом 

и спортом, чтобы повысить уровень участия насе-

ления в таких мероприятиях и доступность соот-

ветствующих объектов, говорится в документе, 

который был опубликован Главным управлением 

Центрального комитета Коммунистической пар-

тии Китая и Главным управлением государствен-

ной службы. 

Ожидается, что к 2025 году площадь спортив-

ных сооружений на душу населения в Китае до-

стигнет 2,6 квадратных метров, при этом 38,5 про-
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цента населения будут регулярно заниматься фи-

зическими упражнениями, говорится в документе. 

К 2035 году уровень участия населения в спорте 

должен превысить 45 процентов. 
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Abstract: China successfully hosted the Winter Olympic Games in February 2022, despite many health and logistical 

problems related to COVID-19. The threat of the virus has partially overshadowed China's achievements in becoming a winter 

sports power, giving the country the impetus to become a fitness-conscious society. The 14th five-year sports Development 

plan, which covers the period from 2021 to 2025, aims to transform China into a global sports power, demonstrating the gov-

ernment's ambitions in the field of sports development. These goals apply not only to elite athletes, but also to the wider popu-

lation, as the government increasingly encourages fitness classes to solve common social and health problems. As with China's 

Olympic strategy, the government has several plans to develop fitness. Among the most important is the National Fitness Plan, 

published by the State Council in July 2021. The plan covers the period from 2021 to 2025 and contains ambitious goals that 

China should achieve by 2025. They include covering 38.5 percent of the population with regular physical exercise. One of the 

ways to achieve this goal under the plan is to increase the availability of fitness throughout the country. The plan aims to have 

more than two sports instructors for every 1,000 residents. By 2025, China plans to provide full coverage of fitness centers in 

all counties, cities and villages, which means that all citizens should be no more than a 15-minute walk from the place for 

sports. 
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Увеличение силовых и скоростно-силовых способностей ударных движений 

руками и ногами на специально-подготовительном этапе в кикбоксинге 
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Аннотация: в данной научной работе подробно представлены взгляды различных специалистов по вопросу эф-

фективности тренировочного процесса, а в частности, по увеличению силовых, скоростно-силовых способностей в 

ударных видах спортивных единоборств, которые, по нашему мнению, играют первостепенную роль в успешном вы-

ступлении спортсменов на соревнованиях самого высокого уровня. 

На основе проведенного анализа были выявлены и определены наиболее целесообразные биомеханические усло-

вия для применения более сильных одиночных ударных движений верхними и нижними конечностями в ударных ви-

дах единоборств, на базе которых, в частности, и была создана программа для усовершенствования силовых, скорост-

но-силовых качеств кик-боксеров. Зафиксированы основные признаки принципа динамического соответствия и свой-

ства его использования при выборе задач в скоростно-силовой подготовки бойцов, относимые к ударным видам спор-

тивных единоборств. Авторами разработаны и предложены новые подходы к организации учебно-тренировочного 

процесса на специально-подготовительном этапе, которые направлены в первую очередь на повышение, развитие, 

усовершенствование силовых, скоростно-силовых способностей бойцов не только в кикбоксинге, но и в других удар-

ных видах единоборств, таких, как бокс, рукопашный бой, тайский бокс, тхэквондо, каратэ и т.д. 

Ключевые слова: кикбоксинг, бокс, ударные виды единоборств, биомеханические характеристики, ударное дви-

жение, сила удара, скоростно-силовые величины 

 

Для цитирования: Грудницкая Н.Н., Воликов Р.А., Крестникова Е.П. Увеличение силовых и скоростно-

силовых способностей ударных движений руками и ногами на специально-подготовительном этапе в кик-

боксинге // Modern Humanities Success. 2023. № 7. С. 234 – 240. 

 

Актуальность 

На текущий момент единоборства, и кикбок-

синг, в частности, отличаются повышением темпа 

и напряженности ведения боя, оптимизацией тех-

ники двигательных действий, активным развитием 

силовых, скоростно-силовых и интеллектуальных 

качеств спортсменов. Все это обязывает тренер-

ский состав искать пути совершенствования тех-

нико-тактических действий руками и ногами в 

атаке и защите. 

Противоречия между объективной необходи-

мостью совершенствования уровня подготовки 

бойцов с установкой на дальнейший прогресс 

спортивных результатов, с одной стороны, и де-

фицитом научно-обоснованных исследований, 

направленных на интенсификацию тренировочной 

работы на специально-подготовительном этапе 

кик-боксеров, с другой стороны, дали нам воз-

можность сформулировать научную проблему, 

которая легла в основу нашего исследования. 

Проблема выбора наиболее эффективной мето-

дики совершенствования ударных движений с 

учетом выявления их рациональных биомеханиче-

ских характеристик, является актуальной и остает-

ся на данном этапе недостаточно разработанной. 

Исходя из вышеизложенного нами была предпри-

нята попытка совершенствования методики подго-

товки бойцов на специально-подготовительном 

этапе в кикбоксинге на основе выявления биоме-

ханических свойств движения и сопряженного ро-

ста силовых и скоростно-силовых качеств спортс-

менов. 

На основе ретроспективного анализа данных 

литературы, основ процесса обучения бойцов в 

ударных видах спортивных единоборств (кикбок-

синг, рукопашный бой, бокс, тхэквондо, каратэ, 

тайский бокс и т.д.) различных квалификаций, мы 

выявили отсутствие единообразия мнения специа-

листов по данному вопросу. 

Чаще всего описания экспертов по применению 

средств и методов, направленных на совершен-

ствование ударных движений носят чисто терми-

нологическую установку. Что касается множе-

ственных кодификаций методов и методических 

приемов, которые были взяты многочисленными 

авторами за основу, то однозначного их понима-

ния не обнаружено [3]. 

Нами было выделены 4 основных метода со-

вершенствования силовых и скоростно-силовых 

способностей единоборцев: строго регламентиро-

ванного упражнения, соревновательные, игровые 

упражнения и круговая тренировка. 

Общеизвестны также три основные группы 

упражнений, использующиеся для повышения 
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уровня силовых и скоростно-силовых способно-

стей: 

 упражнения, направленные на преодоление 

веса собственного тела; 

 упражнения с дополнительной нагрузкой 

(отягощением); 

 упражнения, связанные с преодолением 

сопротивления внешней среды [7]. 

Скоростно-силовые способности, как подчёр-

кивал К.Н. Копцев [6], отражаются в событиях, 

требующих не только силы, проявляемой на пре-

дельной скорости, что особенно характерно для 

мастеров единоборств и кик-боксеров, в частно-

сти. Данные специфические проявления скорост-

ной силы были названы «взрывной силой». В кик-

боксинге она приобретает особое значение. 

Взрывная сила выражается в умениях мышц со-

здавать существенные напряжение в малые сроки 

и отличается отношением значительного давления 

к моменту его результата. Взрывная сила характе-

ризуется двумя компонентами: стартовой и уско-

ряющей силой. 

Для процесса взрывной силы следует применят 

упражнения с работой предельного веса, 60-80% 

от наивысшего веса [7]. По мере прогресса взрыв-

ной силы, задание может изменяться в зависимо-

сти от подготовленности спортсменов. Для роста 

общей силовой подготовки, вес варьируется 70-

90% от наибольшего веса, а для специальной – 

рост 30-50%. При ОСП развиваются силовые ка-

чества, а при ССП – скоростные. 

В единоборствах для повышения взрывных ка-

честв целесообразно применение таких средств, 

как: толкание камней, ядер, утяжелённых мячей, 

которые позволяют сохранять координационную 

структуру удара; сопряженная работа металличе-

ским молотом по автомобильной шине и т.д. Тя-

жесть спортивного инвентаря может сменятся от 5 

кг и выше, это зависит от показателя подготовки 

атлета. 

По мнению Ю.В. Верхошанского существенное 

значение в процессе совершенствования взрывной 

силы имеет так называемый «ударный» метод, ко-

торый широко применяется в тренировочном про-

цессе кик-боксеров, дзюдоистов, боксеров, борцов 

в вольном и классическом виде [3]. Смысл данно-

го метода заключается приложение кинетической 

энергии тела спортсмена (или инвентаря), для 

расширения мышц и увеличения в них дополни-

тельного потенциала мощности, что способствует 

прогрессированию усилия для последующего со-

кращения мышц на этапе основного движения. 

Сильное расширение мышц – стимул, способ-

ствующий повышению взрывной силы мышц, и их 

реактивной способности. 

Вызывает интерес исследования по развитию 

силовых и взрывных способностей на предсорев-

новательном этапе в боксе Мансура Хамда. В сво-

ем экспериментальном исследовании в качестве 

базовой подготовки боксеров он использовал та-

кие средства, как: приседания со штангой, поворо-

ты туловища со штангой, жим лежа со штангой. 

Вес штанги варьировался от индивидуального 

стиля, весовой категории, квалификаций боксеров 

[10]. 

Также обращают на себя внимание исследова-

ния Д.В. Лукичева [8], который предложил ис-

пользование многофункциональных тренировок в 

целях повышения силовых и скоростно-силовых 

качеств единоборцев. 

Р.В. Титулов в процессе совершенствования и 

контроля скоростно-силовых способностей реко-

мендовал придерживаться следующих основных 

положений, это: 

• процесс контроля двигательной подготов-

ки должен учитывать учёт специфики скоростно-

силовых умений в движениях, в которых задей-

ствованы значительные группы мышц, и движения 

с малыми и предельными нагрузками. Это даёт 

возможность судить о равномерности прогресса 

разнообразных скоростно-силовых способностей, 

и вовремя подкорректировать скоростно-силовой 

тренировочный процесс; 

• в процессе скоростно-силовых тренировок 

следует совмещать принципы достаточности зада-

ния в её в различных вариантах. Для получения 

необходимого развивающего эффекта, рекоменду-

ется множественно использовать повторяющие 

средства скоростно-силовой тренировки. 

• для координации процесса усовершенство-

вания скоростно-силовых тренировок, необходима 

обдуманная потребность к достижению высокого 

уровня в развитии скоростно-силовых способно-

стей; 

• процесс развития скоростно-силовых ка-

честв должен быть многообразным и беспрерыв-

ным на протяжение всего года [12]. 

• Кикбоксинг обладает экстремальными, со-

пряженными проявлениями моторных качеств, и 

не существует общих или специальных силовых 

уровней, которые бы в наибольшей мере отражали 

показатель силовой подготовки бойца в целом. 

Следовательно, успех соревновательной деятель-

ности обусловлен рациональным соотношением 

показателей силовых и скоростно-силовых спо-

собностей спортсменов [10]. 

Вызывают интерес исследования еще одного 

эксперта в области вольной борьбы [5], в своей 

работе для увеличения скоростно-силовой подго-

товленности он рекомендовал: 

 при проектировании тренировочных заня-
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тий по борьбе, упражнения, направленные на 

улучшение скоростно-силовых качеств бойцов, 

строить в соответствии с особенностями данного 

вида, отражающими структуру соревновательных 

движений; 

 при приеме «бросок прогибом» использо-

вать метод «максимальных весов», который бы 

позволил удержать биомеханические параметры 

броска, такие, как сила реакции опоры, протяжен-

ность приема, а также психическую составляю-

щую нагрузки, а именно степень значительного 

напряжения при выполнении приема; 

 при осуществлении тренировок по про-

грессу ударной силы борцов задействовать зада-

ния повторяющегося интервального характера, где 

количество серий изменяется от двух до четырёх, 

в каждой серии по пять подходов, а в каждом под-

ходе по четыре и пять повторений. 

На наш взгляд, смысл этих рекомендаций за-

ключается в том, что особенно важно на этапе 

спортивного совершенствования, средства и мето-

ды развития силы и скоростно-силовой подготов-

ленности должны быть аналогичны структуре со-

ревновательного движения выбранного вида спор-

та. Эти указания не противоречат положениям, 

изложенным ранее, в «принципе динамического 

соответствия» [3], который включает в себя ряд 

абстрактно и экспериментально обоснованных 

условий оценки, которыми следует руководство-

ваться при подборе средств и методов увеличения 

мускульной силы применительно к избранным 

видам спортивной деятельности. 

Как отмечено выше, результативное представ-

ление кик-боксера, в значительной степени зави-

сит от эффективности процесса совершенствова-

ния силовых и скоростно-силовых качеств, кото-

рые также зависят от биомеханических аспектов, 

влияющих на повышение скоростно-силовых ка-

честв единоборца. 

Изучение материалов научной–методической 

литературы по предмету исследования, так же ма-

териалов сети Интернет, дают основания утвер-

ждать, что рост силовых характеристик ударов 

верхними конечностями зависит от следующих 

основных моментов ударного движения: 

• отталкивающее выпрямление ног, 

• двигающее вперед с кручением туловища, 

• результативный процесс ударной части 

перчатки по направлению к цели [11]. 

• Данная очередность процесса звеньев тела 

бойца во время результативного процесса под-

тверждаются исследованиями биомеханических 

особенностей движений в боксе и кикбоксинге 

[13]. Такая последовательность ударных движений 

в боксе мышц ног, туловища и рук, а также целе-

сообразное распределение сил, направляемых от 

дистального элемента к проксимальному, необхо-

димы для нанесения мощнейших ударов. Отступ-

ления от отработанной координации движений 

конечностей и туловища, вызывают серьёзное 

снижение силовых характеристик ударов. 

В научных исследованиях ряда экспертов было 

обнаружено, что при исполнении ударов, с уста-

новкой на «наивысшую силу» спортсмены делают 

вращение тела вокруг вертикальной оси, совмест-

но отталкиваясь правой или левой ногами. В то же 

время руки почти одновременно выпрямляются в 

локтевых суставах, и ударная часть движется к 

цели с растущими силой и скоростью. Тело про-

должает вращаться и отталкиваться ногами от 

опоры, в то время верхняя часть тела движется 

вперед. Вершина тела спортсмена, ранее спроеци-

рованная на середину зоны обеспечения, смещает-

ся к переднему краю и проецируется на центр 

нижних конечностей (левой или правой) вперед. В 

конце ударов бойцы сосредотачиваются на упор 

нижних конечностях (левой или правой), а корпус 

в некоторой степени поворачивается в сторону 

оппонента, плечи подтянуты вперед и состоят на 

уровне передней границы стойки [2, 4]. 

В своих исследованиях специалисты проводят 

разработку и выявление, возможности нанесения 

наиболее мощных ударов верхними конечностями 

в таких биомеханических положениях выполнения 

ударного движения, когда вертикальная ось пово-

рота корпуса единоборца максимально удалена от 

цели, а в наибольшей степени это проверяется при 

аналогии силы ударов мастеров спорта и перво-

разрядников [4]. 

Что касается биомеханических характеристик, 

увеличивающих силу удара нижних конечностей, 

то анализ научной, учебной и методической лите-

ратуры, и также собственный опыт показывают, 

что повышение силы ударов ногами создаётся на 

следующих главных фазах ударного процесса. Во-

влечение нижних конечностей в механику ударной 

активности обеспечивается тремя элементами ки-

нематической цепи: бедро; голень; стопа. Эта ки-

нематическая цепочка способствует вращению 

таза за небольшой отрезок времени, даваемое по-

ступательное назначение частям тела [2]. Удар 

ногой может быть зафиксирован следующим обра-

зом: 

• процесс происходит при толчке ногой и 

переносе веса тела на опорную ногу; 

• колено ударной ноги находится близко к 

уровню точки удара, со временем разгибаясь; 

• разгибание ударной ноги происходит при 

быстром повороте на опорной ноге под углом 140-

150° в точке удара. 

В исследованиях А.И. Агафонова [1] описыва-

ются результаты испытания ударной техники кик-
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боксеров всевозможных квалификаций. В испыта-

нии изучаются различия в технике выполнения 

ударов ногами бойцами всевозможных квалифи-

каций. С ростом уровня мастерства спортсменов 

меняются этапы организации, выполнения ударов. 

На крайнем этапе ударной фазы угол сгибания 

ударной ноги в коленном суставе становится 

меньше: у начинающих бойцов он составляет 90°, 

а у опытных спортсменов голень плотно прилегает 

к бедру. Расстояние между коленом и грудью: у 

юных спортсменов расположено на расстоянии 

около 20 см друг от друга, у спортсменов – масте-

ров колено почти прижато к груди. 

Вышеупомянутые свойства процесса кик-

боксеров – мастеров, благоприятствуют прогрессу 

поступательного движения ударной конечности, и 

времени воздействия на группы мышц, осуществ-

ляющих данное движение, что в завершение мно-

жит ударный импульс. 

Обобщая сказанное, можно заключить, что во 

время ударного технического действия, создавае-

мого кик-боксерами, сила передается в первую 

очередь от таза к бедру, затем к голени и стопе, 

что способствуют непрерывному увеличению си-

лы и скорости на каждом этапе, начиная с первой 

фазы и его завершением, что и обеспечивает силу 

удара. В то же время, на 1-й фазе процесса рацио-

нальней добиваться поднятия колена как можно 

выше и совершать ударное движение сверху вниз 

[9]. 

Для выявления эффективности данного подхо-

да был проведен педагогический эксперимент. 

Учебно-тренировочные занятия по комплексному 

разностороннему развитию и совершенствованию 

силовых и скоростно-силовых качеств в исследуе-

мой группе, происходили три раза в неделю, на 

этапе специально-силовой подготовки кик-

боксёров. Продолжительность данного этапа со-

ставила 6 микроциклов (5,5 недель). В экспери-

менте приняло участие 16 юношей. 

При разработке экспериментальной программы 

совершенствования силы ударных движений бой-

цов в кикбоксинге, мы придерживались следую-

щих важнейших теоретических положений, опи-

рающихся на анализ работ, описанных выше: 

• средства и методы скоростно-силовой под-

готовленности, должны быть направленными, уз-

коспециализированными, и идентично совпадать 

положению процесса опорно-двигательного аппа-

рата в двигательной работе, и помогать качествен-

ному улучшению; 

• при планировании учебно-тренировочного 

процесса учитывать общую нагрузку занятий, 

определять их основное назначение, место среди 

других упражнений, учебно-тренировочных задач; 

• важным первостепенным положением, 

указывающим направленность развития скорост-

но-силовой подготовленности кик-боксеров долж-

но быть увеличение всех кондиционных способ-

ностей первостепенных мышечных групп, прини-

мающих участие в ударных движениях, наряду с 

одновременным усовершенствованием всех про-

нимающих в бою технических деталей; 

• в скоростно-силовой подготовленности 

должны сочетаться принципы соответствия 

нагрузки в её различных вариантах. В обязатель-

ном порядке использовать множество раз одни и 

те же средства скоростно-силовой подготовки, для 

достижения развивающего эффекта; 

• прогресс усовершенствования скоростно-

силовых способностей должен быть универсаль-

ным, в течение года беспрерывен. 

• база для упорядочения методов и средств 

скоростно-силовых тренировок в течение всего 

года, должна соответствовать следующим крите-

риям: постепенное увеличение мощности; волно-

образность нагрузки; смена этапов с преимуще-

ственно однонаправленными и разнонаправлен-

ными нагрузками. 

• В программу подготовки кик-боксёров 

включались следующие средства повышения си-

ловых и взрывных качеств, как: 

• жим лежа с весом штанги 50-60% от пре-

дельного; 

• приседание со штангой с весом 50-60% от 

предельного; 

• повороты туловища со штангой с весом 50-

60% от предельного; 

• прыжки на тумбу с мгновенным запрыги-

ванием на следующую тумбу; 

• работа с набивными мячами в паре; 

• выталкивание грифа с весом 20 кг, с мак-

симальной скоростью; 

• отжимание в упоре лежа с хлопком в ла-

доши; 

• разносторонняя работа с кувалдой; 

• повороты атлетического блина весом 25 кг, 

сидя на помосте ринга. 

• Данная работа выполнялась непрерывно в 

течение 45 секунд на каждой станции, с переходом 

в 20 секунд. Всего осуществлялось 6 кругов: 

• большой блок заданий с выполнением зна-

чительных по мощности одиночных, серийных 

ударов по утяжеленному боксерскому мешку ру-

ками, с установкой на то, чтобы вертикальная ось 

поворота корпуса единоборца была максимально 

удалена от цели; 

• большой блок заданий с выполнением зна-

чительных по мощности одиночных, серийных 

ударов по утяжеленном боксерском мешке нога-

ми, с установкой на то, чтобы на 1-й фазе процесса 

колено, как можно выше поднималось с ударным 
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движением сверху вниз. 

Работа на тяжелом мешке выполнялась в тече-

ние 5-10 раундов по 3 минуты, в зависимости от 

квалификации и подготовки спортсменов. 

Для контроля над эффективностью влияния 

предложенной программы тренировочных занятий 

на организм спортсменов, на начальном и заклю-

чительном этапах специально-тренировочного 

тренировочного периода кик-боксеров были за-

фиксированы результаты величин ударов верхних 

и нижних конечностей (табл. 1, 2). 

Уровни скоростно-силовых способностей верх-

них конечностей выросли достоверно, силовая 

производительность прямых ударов: левой 41,1 

кгс (p <0,05), правой 46,0 кгс (p <0,05), боковых 

ударов руками: левой 42,1 кгс (p <0,05) правой 

45,6 кгс (p <0,05) (табл. 1). Уровни скоростно-

силовых способностей нижних конечностей, также 

достоверно выросли, силовая производительность 

прямых ударов ногами: левой 47,9 кгс (p <0,05), 

правой 51,6 кгс (p <0,05), боковых ударов ногами: 

левой 61,5 кгс (p <0,05) правой 58,1 кгс (p <0,05) 

(табл. 2). 

Таблица 1 

Показатели начального и итогового уровней скоростно-силовых 

способностей верхних конечностей кик-боксеров 
 Данные в нача-

ле исследования 
(n-16) 

Данные в конце 
исследования 

(n-16) 

Прирост % t Р 

Предельная сила прямо-
го удара левой рукой 
(кгс) 

331,1 372,2 41,1 12,41 2,45 P<0.05 

Предельная сила прямо-
го удара правой рукой 
(кгс) 

402,6 448,6 46,0 11,4 2,40 P<0.05 

Предельная сила боко-
вого удара левой рукой 
(кгс) 

429,1 471,2 42,1 9,8 2,33 P<0.05 

Предельная сила боко-
вого удара правой рукой 
(кгс) 

440,2 485,8 45,6 10,3 2,44 P<0.05 

Таблица 2 

Величины начального и итогового уровней скоростно-силовых 

способностей нижних конечностей кик-боксеров 
 Показатели 

на начальном 
этапе 
(n-16) 

Показатели на 
заключитель-
ном этапе 

(n-16) 

Повышение % t Р 

Предельная сила прямого 
удара левой ногой (кгс) 

424,9 472,8 47,9 11,2 2,39 P<0.05 

Предельная сила прямого 
удара правой ногой (кгс) 

476,2 527,8 51,6 10,8 2,41 P<0.05 

Предельная сила боково-
го удара левой ногой (кгс) 

575,1 636,6 61,5 10,7 2,44 P<0.05 

Предельная сила боково-
го удара правой ногой 
(кгс) 

625,7 683,8 58,1 11,0 2,42 P<0.05 

 

Высокие величины скоростно-силовой подго-

товленности, на наш взгляд обусловлены:  

 исполнением направленных узкоспециали-

зированных сопряженных средств по увеличению 

силовых и скоростно-силовых способностей;  

 определением общей нагрузки занятий, ос-

новным назначением, место среди других упраж-

нений и учебно-тренировочных задач; 

 сочетанием принципов соответствия 

нагрузки в её различных вариантах; 

 исполнением сопряженной работой по 

нанесению мощных одиночных, серийных ударов 

руками и ногами по утяжелённому боксерскому 

мешку;  
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 нанесением ударов руками с установкой на 

то, чтобы вертикальная ось вращения туловища 

рукопашника была максимально удалена от цели: 

 нанесением ударов ногами с установкой на 

то, чтобы в 1-й фазе движения колено поднима-

лось, как можно выше, и при этом удары наноси-

лись сверху вниз. 

Выводы: 

1. Анализ научно-методической литературы 

теме исследования показал, что: 

 наиболее эффективными методами совер-

шенствования скоростно-силовых движений удар-

ного характера в единоборствах у авторов счита-

ются, методы: строго регламентированного 

упражнения; соревновательные и круговая трени-

ровка. Наиболее эффективными средствами уве-

личения силовой и скоростно-силовой подготовки 

в единоборствах признаются: упражнения с экс-

тремальными нагрузками с большим весом; 

упражнения, направленные на преодоление веса 

собственного тела, такие как рывково-тормозные 

упражнения, упражнения взрывного характера с 

предметами различного веса; 

 наибольшее увеличение мощности ударов 

верхними конечностями происходит при учете 

биомеханических положений выполнения ударно-

го движения, когда вертикальная ось поворота 

корпуса единоборца максимально удалена от цели; 

 наиболее сильные удары нижними конеч-

ностями в спортивных видах единоборств, имеют 

место при таких биомеханических положениях 

выполнения ударяемого движения, когда на 1-й 

фазе процесса колено, как можно выше поднима-

лось, и делать данное ударное движение сверху 

вниз. 

2. Применение экспериментальной програм-

мы в учебно-тренировочном процессе на специ-

ально-подготовительном этапе кик-боксеров, ока-

зало существенное влияние на повышения сило-

вых, скоростно-силовых способностей верхних и 

нижних конечностей. Величины ударных движе-

ний достоверно выросли, силовая производитель-

ность прямых ударов руками: левой 41,1 кгс (p 

<0,05), правой 46,0 кгс (p <0,05), боковых ударов 

руками: левой 42,1 кгс (p <0,05) правой 45,6 кгс (p 

<0,05). Уровни скоростно-силовых способностей 

нижних конечностей, достоверно выросли, сило-

вая производительность прямых ударов ногами: 

левой 47,9 кгс (p <0,05), правой 51,6 кгс (p <0,05), 

боковых ударов ногами: левой 61,5 кгс (p <0,05) 

правой 58,1 кгс (p <0,05). 
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Increasing the strength and speed-strength abilities of striking movements 
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Abstract: this scientific work presents in detail the views of various experts on the effectiveness of the training process, 

and in particular, on increasing strength, speed and strength abilities in shock sports martial arts, which, in our opinion, play a 

primary role in the successful performance of athletes at the highest-level competitions. 

Based on the analysis, certain biomechanical conditions for the implementation of more powerful single shock movements 

of the upper and lower extremities were identified. On their basis, a program for improving kick boxers' shock movements has 

been developed and experimentally substantiated. The signs of the implementation of the principle of dynamic compliance and 

the conditions for its use in the selection of tasks in the process of improving the speed and strength training of fighters, related 

to shock types of martial arts, are recorded. The authors have developed and proposed new approaches to the organization of 

the training process at a specially preparatory stage, which are primarily aimed at improving the strength of the shock move-

ments of fighters not only in kickboxing, but also in other types of martial arts, such as boxing, hand-to-hand combat, thai box-

ing, taekwondo, karate, etc. 

Keywords: kickboxing, boxing, percussive martial arts, biomechanical characteristics, impact movement, impact force, 

speed-force values 
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Анализ учебных пособий в соответствии с критериями  

эффективности учебно-методической литературы 

 

Загирова З.Р., кандидат филологических наук, доцент, 

Изимариева З.Н., кандидат философских наук, доцент, 

Мустафина А.Р., кандидат филологических наук, доцент, 

Эделева И.В., кандидат филологических наук, доцент, 

Башкирский государственный аграрный университет 

 

Аннотация: данная статья представляет результаты работы коллектива авторов, работающих на кафедре 

иностранных языков Башкирского государственного аграрного университета по разработке и составлению учебных 

пособий по иностранному языку для второго уровня системы высшего образования, принятого в Российской 

Федерации – магистратуры. Цель данного исследования – изучить литературу в области составления учебных 

пособий, определить объективные достоинства и недостатки имеющихся пособий, наметить необходимый объем 

содержания и структуры учебных пособий для обучающихся в магистратуре Башкирского государственного 

аграрного университета в соответствии с компетенциями, утвержденными в учебных планах для каждого направления 

обучения. Исследование проводилось совместными усилиями в течение нескольких лет. В результате были 

определены характеристики учебных пособий по иностранному языку, разработана структура. Учебные пособия были 

апробированы на занятиях с магистрами по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» и 

показали эффективность и соответствие всем необходимым критериям и требованиям, предъявляемым к учебной 

литературе данного типа. В данной статье проведена комплексная оценка разработанных пособий для направлений 

«Экономика», «Агроинженерия», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Наземные 

транспортно-технологические комплексы», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Строительство» и «Лесное дело». 

Ключевые слова: учебные пособия, иностранный язык, критерии эффективности, универсальная компетенция 

 

Для цитирования: Загирова З.Р., Изимариева З.Н., Мустафина А.Р., Эделева И.В. Анализ учебных по-

собий в соответствии с критериями эффективности учебно-методической литературы // Modern Humanities 

Success. 2023. № 7. С. 241 – 248. 

 

Проблема создания актуальных учебно-

методических пособий, отвечающих направлению 

и профилю подготовки обучающихся, а также 

современным требованиям высшего образования, 

остро стоит перед преподавателями вузов. 

Пересмотр содержания учебных дисциплин, 

подключение новых методов преподавания, 

анализ учебно-методического обеспечения 

обусловлен современными требованиями ФГОС. 

Целью данной статьи является анализ профес-

сионально ориентированных учебных пособий по 

иностранному языку, разработанных на кафедре 

иностранных языков Башкирского государст-

венного аграрного университета, в соответствии с 

критериями оценки их эффективности. Для 

достижения поставленной цели необходимо 

определить характеристики учебных пособий по 

иностранному языку и проанализировать 

рассматриваемые в статье учебные пособия на 

предмет соответствия критериям эффективности. 

Авторами был проведен анализ литературы по 

вопросу основ составления учебных пособий, 

который показал, что особое внимание уделяется 

профессиональной ориентированности содержа-

ния вузовского учебника. Данный анализ позволил 

нам выделить несколько важных характеристик 

учебников по иностранному языку: 

- обязательное системное представление 

предметного содержания в требуемом объеме [1, 

2, 8, 21]; 

- нацеленность на интерактивную работу, 

управление преподавателем процессом обучения и 

усвоения [1, 2, 21]; 

- предоставление возможности получения 

опыта самостоятельной работы [1, 2, 21]; 

- возможность подстроить учебный материал к 

реальным условиям учебного процесса [2]; 

- наличие межкультурной составляющей [12,14, 

15]. 

На данный момент лишь небольшое количество 

исследований полностью посвящены вопросам 

совершенствования учебно-методического обес-

печения (Н.А. Горлова, Н.И. Лыгина, М.В. 

Озерова, И.Н. Столярова, Е.М. Турло, Н.Ю. 

Федорова, И.Б. Череповская, О.А. Шевченко, М.В. 

Якушев, и др.) [3, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20]. Не 

все проблемы рассмотрены подробно. 

Активная работа в этом направлении ведётся 

профессорско-преподавательским составом ка-

федры иностранных языков Башкирского государ-

ственного аграрного университета. Так, на базе 

кафедры было разработано несколько специализи-

рованных учебных пособий, предназначенных для 

студентов магистратуры по различным направле-

ниям подготовки: 
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 Изимариева З.Н. Forestry. Лесное дело: 

учебное пособие по английскому языку / З.Н. 

Изимариева. – Уфа: Башкирский ГАУ. – 2019. – 

124 с. (для направления «Лесное дело») 

 Мустафина А.Р., Эделева И.В. Build Up 

Your Technical  English. Совершенствуй свой 

технический английский: учебное пособие по 

английскому языку / А.Р. Мустафина, И.В. 

Эделева. – Уфа: Башкирский ГАУ. – 2021. – 100 с. 

(для технических направлений «Агроинженерия», 

«Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», «Наземные транспортно-

технологические комплексы», «Теплоэнергетика и 

теплотехника», «Строительство») 

 Загирова З.Р., Изимариева З.Н. English for 

Masters in Economics. Английский язык для 

магистров экономических направлений: учебное 

пособие по английскому языку / З.Р. Загирова, З.Н. 

Изимариева. – Уфа: Башкирский ГАУ. – 2022. – 83 

с. (для экономических направлений). 

Рассмотрим данные учебные пособия с пози-

ции тех требований, которые предъявляются к со-

зданию подобного рода учебно-методической ли-

тературы в русле современных тенденций разви-

тия высшего образования, а именно: 

1) актуальность, 

2) практическая значимость, 

3) своевременность, 

4) качество, 

5) системность, 

6) научная обоснованность, 

7) комплексность. 

Актуальность 

Данные учебные пособия разработаны в соот-

ветствии с актуальными требованиями ФГОС, по 

которым в результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятель-

ности» магистранты должны уметь использовать 

современные коммуникативные технологии на 

иностранном языке для выполнения задач акаде-

мического и профессионального взаимодействия. 

Особенностью работы с учебным материалом по-

собий является необходимость поиска, изучения и 

анализа, обобщения и классификации, воспроиз-

ведения и представления информации при помощи 

различных коммуникативных технологий с упо-

ром на развитие навыков взаимодействия в ситуа-

циях академического и профессионального обще-

ния, что делает представленный комплекс учеб-

ных пособий весьма актуальным. Работа с текста-

ми профессиональной направленности, включаю-

щая заполнение таблиц, описание схем и диа-

грамм, подготовка презентаций и докладов, осу-

ществляется через взаимодействие как обучаю-

щихся между собой, так и обучающихся и препо-

давателя.

 

 
 

 

Рис. 1. Задание «Complete the diagram» 
 

Например, магистрантам технических направ-

лений предлагается заполнить диаграмму, на ко-

торой представлена тормозная система автомоби-

ля, прочитав диалог [9]. Обучающимся направле-

ния «Лесное дело» рекомендуется заполнить диа-

грамму о жизненном цикле леса после чтения тек-

ста об устойчивом лесопользовании и рассказать 

об этапах управления лесами [5] (рис. 1). 
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Практическая значимость 

Поскольку магистрант уже обладает основны-

ми знаниями по профилирующим дисциплинам и 

знает специализированную терминологию, отбор 

материала  в представленных учебных пособиях 

ориентирован на формирование комплекса языко-

вых и профессиональных знаний и  речевых уме-

ний в целях успешного ведения профессиональной 

деятельности.  

Обучению профессионально-ориентированной 

коммуникации способствуют проблемно-

коммуникативные задания, такие как Brainstorm 

the questions (Обсудите вопросы методом мозго-

вого штурма) [9]  или Pre-reading activity (Пред-

текстовое упражнение) [4]. При выполнении 

данных заданий обучающимся необходимо выска-

зать как можно большее количество идей для ре-

шения проблемы  или обсудить в группе проблему 

до изучения новой темы. Необходимо отметить 

также такие интерактивные задания, как Role play 

(Ролевая игра), которые целенаправленно исполь-

зуются при обучении профессиональному обще-

нию будущих специалистов (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Проблемно-коммуникативные задания 
 

Моделирование различных производственных 

ситуаций осуществляется на основе уже предлага-

емых в пособиях диалогов, которые студенты мо-

гут использовать как образец для составления соб-

ственных. Выполнение  подобных заданий имеет 

практическую направленность, так как студенты 

приобретают коммуникативные навыки, которые 

они смогут использовать в своей будущей профес-

сиональной деятельности. 

Своевременность 

Рассматриваемые учебные пособия были опе-

ративно и своевременно созданы для удовлетво-

рения запросов, возникших в связи с переходом к 

новым стандартам ФГОС, и задач, стоящих перед 

выпускниками в профессиональной деятельности. 

Умение работать в команде, навыки межличност-

ного общения являются одними из ключевых тре-

бований, предъявляемых в последние годы моло-

дым специалистам при трудоустройстве. Именно 

поэтому в основу учебных пособий авторами был 

заложен принцип интерактивного обучения. Уме-

ние работать с различными онлайн фото-, аудио- и  

видеоресурсами прочно вошло во все сферы дея-

тельности человека и является не только неотде-

лимым компонентом  познания и глубокого усвое-

ния материала, но и необходимым условием 

успешного и эффективного труда. Данные учеб-

ные пособия оптимально сочетают работу с акту-

альным профессионально-ориентированным тек-

стовым материалом и задания, требующие владе-

ния информационными технологиями в ситуаци-

ях, приближенных к профессиональной деятель-

ности обучаемых. 

Так, умение работать с видеоматериалом, 

представленным на видеохостингах сети 

Интернет, формируется в учебном пособии 

«Forestry». Просмотр видеофрагментов развивает 

у обучающихся навыки понимания иностранной 

речи в научно-профессиональной сфере [5] (рис. 

3). 
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Рис. 3. Задание «Просмотр видео» 

 

Для выполнения задания «Video watching» 

сформирован комплекс упражнений, которые 

облегчают восприятие речи (Pre-viewing activity) и 

проверяют понимание содержания материала 

(Post-viewing activity). Тематика подобранных 

видеофайлов связана с профессиональной 

деятельностью магистрантов. 

Качество 

Качество учебных пособий определяется их 

эффективностью, которую можно оценить по ре-

зультатам усвоения материала – наличию знаний, 

сформированным навыкам и умениям. В основу 

создания учебников заложен  один из основопола-

гающих принципов дидактики – принцип нагляд-

ности, который облегчает восприятие, усвоение, 

обобщение и анализ информации. Для повышения 

интереса к изучаемому материалу в рассматривае-

мых учебных пособиях используются такие изоб-

разительные средства наглядности, как  цветные 

рисунки, таблицы схемы. Они  визуально допол-

няют учебный материал и способствуют лучшему 

чувственному восприятию явлений / предметов, 

необходимых для понимания понятий или процес-

сов. Также, применяются средства проекционно-

интерактивной наглядности, которые представле-

ны обучающими упражнениями, проблемными и 

коммуникативными заданиями, ссылками на ви-

деофрагменты. Наличие демонстрационного мате-

риала повышает мотивацию к изучению ино-

странного языка, усиливает познавательную дея-

тельность обучающихся и, как следствие, обеспе-

чивает более эффективное усвоение  информации 

[4, 5, 9]. 

Системность 

Рассматриваемые учебные пособия отличаются 

системностью содержания, взаимосвязанностью и 

взаимообусловленностью компонентов. Систем-

ность отражается, во-первых, в последовательном 

изложении учебного материала, обеспечивающим 

взаимосвязь излагаемой информации. Во-вторых, 

системность прослеживается в разделении учеб-

ных пособий на части, уроки, разделы. Учебные 

пособия включают в себя содержание, введение 

(являющееся, по сути, инструкцией по работе с 

данным пособием), уроки. В каждом уроке соблю-

дается единая система представления учебного 

материала, разного рода упражнений на формиро-

вание необходимых компетенций. В конце посо-

бий приводятся приложения, призванные помочь 

обучающимся и преподавателям глубже и лучше 

изучить материал и применить на практике полу-

ченные знания, умения и навыки. Учебный мате-

риал изложен в форме текстов, адаптированных из 

современных англоязычных источников. Все 

учебные пособия снабжены иллюстративными 

материалами, подкрепляющими изучаемую тему, 

способствующими формированию у обучающихся 

конкретных представлений. Также для удобства 

поиска нужного значения слов и выражений, в по-

собиях имеется глоссарий по изучаемым темам. 

Научная обоснованность 

Реализация данного принципа заключается в 

использовании научно- обоснованных, проверен-

ных и адаптированных текстов в качестве базовой 

информации для изучения и обсуждения. Все тек-

сты, представленные в пособиях, отражают но-

вейшее состояние науки, техники и технологии, 

являются познавательными и интересными для 

обучающихся. Например, в учебном пособии 

«English for Masters in Economics» используются 

тексты о цифровой экономике, финансовом анали-

зе и аудите с использованием современных мето-

дов; в учебном пособии «Build up your Technical 

English» – о новейших разработках в области ав-

томобилестроения, энергетики, машиностроения; 

в учебном пособии «Forestry» – о самых совре-
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менных методах сохранения лесов, об устойчивом 

лесопользовании, о новейших способах использо-

вания продуктов леса [4, 5, 9]. 

Принцип научности реализуется в рассмат-

риваемых учебных пособиях не только при 

помощи актуальной научной информации, но и за 

счет постановки задач, включающих современные 

методы  поиска и анализа данных.  Такие задания,  

как Case-study (Решение кейсов), которые 

предлагают выполнить различные проблемные 

задачи с последующим  совместным обсуждением, 

способствуют развитию исследовательской 

деятельности магистрантов (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Решение кейсов 
 

Необходимо отметить, что в учебных пособиях 

решение кейсов выполняется как индивидуально, 

так и в небольших группах. Так, в пособии для 

магистрантов технических направлений 

необходимо осуществить поиск аргументов в 

пользу и против автоматических средств 

безопасности в двух командах [9]. Работа в 

группах позволяет обучающимся приобрести 

навыки распределения обязанностей и формирует 

умение взаимодействовать в коллективе. В то же 

время, в пособии «Лесное дело»  проектная работа 

по вопросам лесного хозяйства организована 

индивидуально [5]. Итоговым мероприятием, на 

котором участники представляют свои результаты, 

является конференция по обмену опытом. 

Предлагаемые кейсы затрагивают различные 

области научно-исследовательской деятельности и 

способствуют развитию навыков анализа и 

обобщения, а также позволяют активизировать и 

обогатить словарный запас и формируют 

коммуникативные умения, как, например, ведение 

дискуссии и представление презентации на 

английском языке. 

Комплексность 

Рассматриваемые учебные пособия являются 

важной составляющей комплексного учебно-

методического обеспечения учебного процесса. 

Они составлены в соответствии с утвержденными 

рабочими программами дисциплины. Каждое из 

пособий имеет электронную версию, размещен-

ную в электронной библиотеке университета, что 

удобно при дистанционном формате обучения. 

Задания и тесты для текущего и промежуточного 

контроля представлены в электронных дисципли-

нах, размещенных на портале электронной ин-

формационной образовательной среды (ЭИОС) 

университета. 

Учебные пособия носят комплексный характер, 

поскольку направлены на формирование всех ви-

дов речевой деятельности. В каждом уроке пред-

ставлены задания для развития и совершенствова-

ния навыков чтения, письма, аудирования и гово-

рения, при этом восприятие информации осу-

ществляется посредством визуальных, аудиальных 

и дискретных способов (работа с картинками и 

схемами, текстами, просмотр видеоматериалов и 

т.п.). 

В учебных пособиях предлагается разнообраз-

ное количество заданий, что предоставляет воз-

можность гибкой организации аудиторной и само-

стоятельной работы. В зависимости от уровня 

языковой подготовки магистрантов преподаватель 

может варьировать выполнение тех или иных за-

даний и использовать метод работы в малых груп-

пах. Задания каждого урока представлены в доста-

точном объеме, что позволяет организовать само-

стоятельную деятельность обучающихся так, что-

бы обеспечить закрепление и усвоение языкового 

материала. 

Таким образом, анализируемые учебные 

пособия для студентов, обучающихся по 

программам магистратуры, построены в 

соответствии с основными требованиями, предъ-

яв-ляемыми к учебно-методической литературе 

для высшей школы: актуальность, практическая 

значимость, своевременность, качество, систем-

ность, научная обоснованность и комплексность. 

Оценка эффективности учебных пособий 
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показала, что они позволяют проводить 

аудиторные занятия с применением интерак-

тивных технологий и формировать универсальную 

компетенцию, которая определена федеральным 

государственным образовательным стандартом. 
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Abstract: this article presents the results of the work of a team of authors working at the Department of Foreign Languages 

of the Bashkir State Agrarian University on the development and compilation of textbooks in a foreign language for the second 

level of the higher education system adopted in the Russian Federation - the master's program. The purpose of this study was to 

study the literature in the field of compiling textbooks, to determine the objective advantages and disadvantages of the availa-

ble manuals, to outline the necessary amount of content and structure of textbooks for students in the magistracy of the Bashkir 

State Agrarian University in accordance with the competencies approved in the curricula for each area of study. The study has 

been a collaborative effort over several years. As a result, the characteristics of textbooks in a foreign language were deter-

mined, and the structure was developed. The textbooks were tested in the classroom with masters in the discipline "Foreign 

language in professional activity" and showed their effectiveness and compliance with all the necessary criteria and require-

ments for educational literature of this type. In this article, a comprehensive assessment of the developed manuals for the areas 

of "Economics", "Agroengineering", "Operation of transport and technological machines and complexes", "Ground transport 

and technological complexes", "Heat power and heat engineering", "Construction" and "Forestry". 
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Роль семьи в логопедической работе по предотвращению речевых нарушений у детей 

 

Масловская З.А., 

Академия психологии и педагогики, 

Южный федеральный университет 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается роль семьи в логопедической работе по предотвращению речевых 

нарушений у детей. Чтобы достичь эти цели важно решить следующие задачи: 

- рассмотреть влияние семьи на речевое развитие ребенка; описать методы и приемы, которые могут применять 

родители для коррекции речевых нарушений у своего ребенка; 

- рассмотреть опыт логопедической работы семьи и ребенка; 

рассмотреть проблемы, с которыми сталкиваются родители и логопеды в логопедической работе семьи и ребенка; 

- дать рекомендации по повышению эффективности логопедической работы с семьей и ребенком. Данное исследо-

вание обусловлено необходимостью повышения качества логопедической помощи детям с речевыми нарушениями. 

Внимание к вопросу роли семьи в логопедической работе позволяет не только повысить эффективность коррекции 

речевых нарушений у детей, но и предотвратить их возникновение в будущем. Данная статья может быть полезна ши-

рокой аудитории, включая родителей, педагогов, психологов и других специалистов, работающих с детьми. 

В итоге изучение роли семьи в логопедической работе по предотвращению речевых нарушений у детей поможет 

эффективнее организовать логопедическую помощь, увеличить число успешно корректируемых случаев и предотвра-

тить возникновение речевых проблем в будущем. 

Ключевые слова: логопедия, речевые нарушения, семья, дети, профилактика, развитие речи, взаимодействие, ло-

гопед, родители, советы, домашние задания 
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Введение 

В настоящее время речевые нарушения – одни 

из самых распространенных проблем в развитии 

детей. Они могут приводить к серьезным социаль-

ным и психологическим последствиям, таким как 

нарушения в общении, низкая самооценка, соци-

альная изоляция и т.д. Поэтому раннее выявление 

и коррекция речевых нарушений у детей являются 

важной задачей современной логопедии. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на 

речевое развитие ребенка, является семья. Роль 

семьи в логопедической работе по предотвраще-

нию речевых нарушений у детей нельзя переоце-

нить. Семья оказывает большое влияние на разви-

тие речи ребенка, поскольку является его первым 

и основным социальным окружением. Как прави-

ло, родители являются первыми, кто замечает ре-

чевые проблемы своего ребенка и обращаются за 

помощью к логопеду. Однако родители также мо-

гут сами оказывать значительную помощь в кор-

рекции речевых нарушений у своего ребенка, 

применяя специальные методы и приемы. 

Целью данной статьи является рассмотрение 

роли семьи в логопедической работе по предот-

вращению речевых нарушений у детей. Чтобы до-

стичь эти цели важно решить следующие задачи: 

- рассмотреть влияние семьи на речевое разви-

тие ребенка; 

- описать методы и приемы, которые могут 

применять родители для коррекции речевых 

нарушений у своего ребенка; 

- рассмотреть опыт логопедической работы се-

мьи и ребенка; 

- рассмотреть проблемы, с которыми сталкива-

ются родители и логопеды в логопедической рабо-

те семьи и ребенка; 

- дать рекомендации по повышению эффектив-

ности логопедической работы с семьей и ребен-

ком. 

Актуальность данной темы обусловлена необ-

ходимостью повышения качества логопедической 

помощи детям с речевыми нарушениями. Внима-

ние к вопросу роли семьи в логопедической работе 

позволяет не только повысить эффективность кор-

рекции речевых нарушений у детей, но и предот-

вратить их возникновение в будущем. 

Кроме того, семья играет важную роль в фор-

мировании речевой культуры ребенка, воспитании 

его языковых навыков и развитии коммуникатив-

ных умений. От того, насколько качественно ро-

дители выполняют свою роль в логопедической 

работе с ребенком, зависит не только его речевое 

развитие, но и его будущее успешное функциони-

рование в обществе. 

Тема роли семьи в логопедической работе ак-

туальна и важна не только для специалистов лого-

педии, но и для всех родителей, которые хотят 

обеспечить своего ребенка оптимальными услови-

ями для его речевого развития. Поэтому данная 

статья может быть полезна широкой аудитории, 

включая родителей, педагогов, психологов и дру-

гих специалистов, работающих с детьми. 
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В итоге, изучение роли семьи в логопедической 

работе по предотвращению речевых нарушений у 

детей поможет эффективнее организовать логопе-

дическую помощь, увеличить число успешно кор-

ректируемых случаев и предотвратить возникно-

вение речевых проблем в будущем. 

Логопедическая работа 

Логопедия – это научно-практическое направ-

ление, занимающееся изучением, диагностикой, 

профилактикой и коррекцией речевых нарушений 

у детей и взрослых. Задачи логопедической рабо-

ты включают в себя [4]: 

1. Раннюю диагностику речевых нарушений 

у детей 

2. Оказание помощи в лечении и коррекции 

речевых нарушений 

3. Профилактику возникновения речевых 

нарушений у детей. 

4. Работу с взрослыми, имеющими речевые 

нарушения, для улучшения их коммуникативных 

способностей и повышения качества жизни. 

Роль семьи в логопедической работе заключа-

ется в том, что семья является наиболее важным и 

влиятельным фактором в формировании речевой 

культуры ребенка. Родители могут помочь лого-

педу в процессе коррекции речевых нарушений 

ребенка, выполняя задания и рекомендации, кото-

рые были предложены логопедом. Родители могут 

также обеспечить оптимальные условия для раз-

вития языковых и коммуникативных навыков ре-

бенка, общаясь с ним и читая ему книги [7]. 

Кроме того, родители могут помочь логопеду в 

профилактике речевых нарушений, следя за пра-

вильностью развития речи ребенка в разные воз-

растные периоды и выполняя рекомендации лого-

педа для развития речи и коммуникативных уме-

ний. От того, насколько активно родители участ-

вуют в логопедической работе, зависит эффектив-

ность коррекции речевых нарушений у ребенка и 

его успешное функционирование в обществе в бу-

дущем. 

Речевые нарушения у детей 

Типы речевых нарушений у детей могут быть 

различными и варьируются от легких форм, таких 

как дислалия и задержка речевого развития, до 

более серьезных, таких как дизартрия, афазия, за-

икание и др. 

Дислалия – это нарушение произношения зву-

ков речи. Дети, страдающие дислалией, могут за-

менять одни звуки на другие, опускать или про-

пускать звуки, а также менять их местами в словах 

[1]. 

Задержка речевого развития – это отставание в 

развитии речи у ребенка. Он может не говорить 

вовсе или говорить очень мало по сравнению с 

детьми своего возраста [6]. 

Дизартрия – это нарушение движения речевых 

мышц, которое приводит к затруднениям в произ-

ношении слов. 

Афазия – это нарушение речи, вызванное по-

вреждением мозга. Она проявляется как затрудне-

ния в понимании и выражении речи. 

Заикание – это нарушение речи, при котором 

дети повторяют звуки, слова или фразы или пре-

рываются в середине слова. 

Причины речевых нарушений у детей могут 

быть различными, и включают в себя генетиче-

ские факторы, недоношенность, нарушения бере-

менности и родов, недостаточное общение и взаи-

модействие с ребенком, низкий социальный статус 

семьи, неправильное питание и др. Важность про-

филактики речевых нарушений у детей заключает-

ся в том, что раннее выявление и профилактика 

речевых нарушений помогают избежать серьезных 

проблем в будущем. Родители и логопеды должны 

обращать внимание на развитие речи у детей с са-

мого раннего возраста, следить за правильностью 

произношения звуков и помогать ребенку в разви-

тии коммуникативных навыков [10]. Это позволит 

детям говорить более четко и точно, улучшить их 

понимание речи и повысить их уверенность в себе 

и социальную адаптацию. 

Обзор исследований 

В области роли семьи в логопедической работе 

по предотвращению речевых нарушений у детей 

было проведено множество исследований. Неко-

торые из них обращались к вопросам ранней диа-

гностики и профилактики речевых нарушений у 

детей, а другие – к разработке эффективных мето-

дов логопедической коррекции совместно с роди-

телями. 

Одним из таких исследований является работа 

Л. А. Рождественской "Роль семьи в формирова-

нии речевых умений и навыков у детей дошколь-

ного возраста" [8]. В ходе исследования были вы-

явлены особенности развития речи у детей в зави-

симости от уровня взаимодействия с родителями. 

Было обнаружено, что дети, чьи родители активно 

взаимодействуют с ними и поддерживают разви-

тие их речевых навыков, демонстрируют лучшие 

результаты в развитии речи, включая грамматику, 

лексику и дикцию. 

Другое исследование, проведенное Е.М. Кра-

сильниковой "Развитие речи детей дошкольного 

возраста в условиях семьи" [5], изучало влияние 

условий жизни семьи на развитие речи у детей. 

Исследование выявило, что успешное развитие 

речи у детей связано с семейными традициями, 

где общение и чтение книг являются неотъемле-

мой частью повседневной жизни. Также было об-

наружено, что родители, которые не только гово-

рят с детьми, но и задают им вопросы и включают 
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в общение, способствуют более полноценному 

развитию речи у своих детей. 

Одним из интересных исследований в данной 

области является работа Брагиной и ее коллег 

(2016), которые исследовали роль семьи в разви-

тии речи у детей с задержками в развитии речи. В 

исследовании приняли участие 33 ребенка в воз-

расте от 3 до 7 лет, которые проходили коррекци-

онную работу с логопедом. Родители этих детей 

также принимали участие в занятиях и получали 

рекомендации по работе с детьми в домашних 

условиях [2]. 

Исследование показало, что при активном уча-

стии родителей в коррекционной работе с логопе-

дом, дети показывали более высокие результаты в 

развитии речи, чем те, у кого родители не были 

задействованы в процессе. Авторы заключили, что 

семейное воспитание имеет большое значение для 

успешной коррекции задержек в развитии речи. 

Роль семьи в предотвращении  

речевых нарушений у детей 
Взаимодействие логопеда с семьей является 

важной составляющей логопедической работы. 

Логопед должен работать не только с ребенком, но 

и с его семьей, чтобы помочь создать благоприят-

ную атмосферу для развития речи. Взаимодей-

ствие может включать в себя регулярные консуль-

тации и индивидуальные занятия с ребенком и его 

родителями, обучение родителей методикам рабо-

ты с ребенком в домашних условиях, а также под-

держку и мотивацию для родителей в процессе 

развития речи у ребенка. 

Советы родителям для развития речи у детей 

могут включать следующие рекомендации [9]: 

 Разговаривайте с ребенком и общайтесь с 

ним как можно больше. Чем больше ребенок 

слышит и участвует в разговорах, тем быстрее и 

лучше развивается его речь. 

 Повторяйте слова и фразы, которые 

произносит ребенок, чтобы показать ему, что вы 

слушаете и понимаете его. 

 Читайте книги вместе с ребенком. Это 

поможет ему расширить словарный запас и 

улучшить понимание речи. 

 Играйте с ребенком в игры, которые 

помогают развивать речь, такие как 

"Мыслительные картинки" или "Звериный 

огород". 

Используйте жесты и мимику, чтобы помочь 

ребенку понимать и запоминать слова. 

 Не исправляйте ребенка слишком часто. 

Дайте ему возможность высказаться, даже если он 

делает ошибки. Исправляйте его только тогда, 

когда он обращается к вам с вопросом или когда 

вы хотите помочь ему улучшить произношение. 

Домашние задания для детей с речевыми нару-

шениями могут быть предоставлены логопедом с 

целью усиления и закрепления навыков, получен-

ных на занятиях. Например, ребенку можно дать 

задание нарисовать картинку и рассказать о ней, 

составить историю из нескольких предложений, 

повторять звуки и слова, тренировать правильное 

дыхание и артикуляцию. Важно, чтобы задания 

были интересными и мотивирующими для ребен-

ка, а также соответствовали его возрасту и уровню 

развития речи [3]. 

Кроме того, логопед может давать родителям 

рекомендации по проведению дополнительных 

упражнений и игр дома, которые помогут усилить 

эффект от занятий. Например, использовать игры 

на развитие слухового восприятия, считалки, за-

гадки, игры на развитие артикуляции. 

В заключение, роль семьи в логопедической 

работе по предотвращению речевых нарушений у 

детей невозможно переоценить. Логопед должен 

работать не только с ребенком, но и с его семьей, 

чтобы создать благоприятную атмосферу для раз-

вития речи. Родители, в свою очередь, должны 

активно участвовать в процессе развития речи у 

ребенка, следовать рекомендациям логопеда и 

проводить дополнительные упражнения и игры 

дома. Все это вместе поможет предотвратить ре-

чевые нарушения у детей и дать им возможность 

развиваться и общаться наравне с другими детьми. 

Практическая часть 

Исследование проводилось с целью определе-

ния роли семьи в логопедической работе по 

предотвращению речевых нарушений у детей. Бы-

ла использована методика опроса родителей детей 

дошкольного возраста, которые обращались к ло-

гопеду по поводу речевых нарушений. 

Методика исследования включала 10 вопросов, 

связанных с ролью семьи в логопедической рабо-

те, в том числе совместную деятельность логопеда 

и семьи, взаимодействие логопеда и родителей, 

советы логопеда родителям по развитию речи у 

детей, а также оценку эффективности домашних 

заданий. 

В исследовании приняли участие 50 родителей 

детей дошкольного возраста, которые посещали 

занятия с логопедом по поводу речевых наруше-

ний. Все родители дали свое согласие на участие в 

исследовании. 

Результаты исследования показали, что роди-

тели играют важную роль в логопедической рабо-

те по предотвращению речевых нарушений у де-

тей. Большинство родителей (85%) считают, что 

совместная деятельность логопеда и семьи являет-

ся необходимой для эффективной работы по раз-

витию речи у детей. Также большинство родите-

лей (90%) положительно оценивают взаимодей-
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ствие логопеда и родителей в процессе работы с 

ребенком. 

Советы логопеда по развитию речи у детей, ко-

торые родители получают на занятиях, получили 

высокую оценку от родителей (95%). Родители 

также отметили, что домашние задания, предлага-

емые логопедом, эффективны и помогают разви-

вать речь у детей. 

В результате проведения исследования было 

выявлено, что семейное взаимодействие и участие 

родителей в логопедической работе имеют поло-

жительный эффект на развитие речи у детей с ре-

чевыми нарушениями. Дети, у которых родители 

активно участвовали в логопедической работе и 

выполняли домашние задания, продемонстрирова-

ли более высокие результаты в развитии речи, чем 

дети, чьи родители не уделяли этому достаточно 

внимания. 

В ходе работы семьи с логопедом были пред-

ложены родителям советы по развитию речи у де-

тей, которые они могут использовать в домашних 

условиях. Кроме того, логопеды разработали ин-

дивидуальные домашние задания для каждого ре-

бенка, учитывая особенности его речевого разви-

тия. Родители смогли успешно выполнять задания 

вместе с ребенком и получили уверенность в сво-

их возможностях по развитию речи у своего ре-

бенка. 

Таким образом, результаты исследования под-

тверждают важность семейного взаимодействия и 

участия родителей в логопедической работе для 

предотвращения и коррекции речевых нарушений 

у детей. Родители должны понимать, что их роль в 

процессе развития речи ребенка является ключе-

вой и что их участие в логопедической работе мо-

жет значительно повлиять на успехи и результаты 

детей. 

Заключение 

В данной статье была рассмотрена роль семьи в 

логопедической работе по предотвращению рече-

вых нарушений у детей. Были описаны типы рече-

вых нарушений у детей, их причины, а также важ-

ность профилактики речевых нарушений. Были 

также даны рекомендации для родителей, которые 

помогут им в развитии речи у своих детей. 

Из исследований можно сделать вывод, что се-

мейное воспитание, включая использование пра-

вильной речи и проведение разнообразных игр и 

занятий, является важным фактором для профи-

лактики речевых нарушений у детей. Важно так-

же, чтобы логопедическая работа была проведена 

в тесном сотрудничестве с семьей ребенка, что 

позволит достичь наилучших результатов. 

Однако, необходимо учитывать, что каждый 

ребенок уникален и требует индивидуального 

подхода. Поэтому, логопедические методы и под-

ходы должны быть адаптированы к конкретному 

ребенку, его возрасту, уровню развития и индиви-

дуальным особенностям. Кроме того, роль семьи в 

логопедической работе может быть различной в 

зависимости от ситуации, и потому логопед дол-

жен уметь выбирать подходящие методы и подхо-

ды для каждого конкретного случая. 

Таким образом, правильная организация лого-

педической работы с участием семьи позволит 

предотвратить речевые нарушения у детей и обес-

печить им полноценное развитие речи, что даст 

возможность им общаться и учиться наравне с 

другими детьми. 
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Abstract: this article examines the role of the family in speech therapy work to prevent speech disorders in children. To 

achieve these goals, it is important to solve the following tasks: 

- to consider the influence of the family on the speech development of the child; to describe the methods and techniques 

that parents can use to correct speech disorders in their child; 

- to consider the experience of speech therapy work of the family and the child; 

- to consider the problems faced by parents and speech therapists in the speech therapy work of the family and the child; 

- to give recommendations on improving the effectiveness of speech therapy work with family and child. This study is con-

ditioned by the need to improve the quality of speech therapy for children with speech disorders. Attention to the role of the 

family in speech therapy work allows not only to improve the effectiveness of correction of speech disorders in children, but 

also to prevent their occurrence in the future. This article can be useful to a wide audience, including parents, teachers, psy-

chologists and other professionals working with children. 

As a result, studying the role of the family in speech therapy work to prevent speech disorders in children will help to or-

ganize speech therapy more effectively, increase the number of successfully corrected cases and prevent the occurrence of 

speech problems in the future. 
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